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Практически каждый человек когда-то становится родителем. Бу-
дучи базисным жизненным предназначением, родительство и его осо-
знанность формируется под влиянием разнообразных факторов. Го-
воря о родительстве, не стоит подразумевать простую совокупность 
отцовства и материнства. Рассматривать данный феномен рекомен-
довано со стороны целостной семейной структуры, отличительной 
стороной которой является способность к самосохранению в процес-
се изменения и развития.

Родительство — это осознание внутренней целостности, единства 
с супругом по отношению к своим или приемным детям, представ-
ляющее собой интегральное психологическое образование личности, 
включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, уста-
новок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, ро-
дительской ответственности и стиля воспитания [1].

Семья является исторически определенной малой групповой кон-
струкцией, члены которой связаны брачными или родственными от-
ношениями, общностью быта и обоюдной моральной ответственно-
стью. Получается, что определяющий смысл родительства состоит 
в рождении и воспитании детей [2].

Под «ответственным родительством» подразумевается духовно-
нравственный интерес личности, нацеленный на ценностное воспи-
тание детей, к положительным эмоциональным взаимоотношениям 
в семье, субъективному ощущению себя родителем, результативно-
му взаимодействию в семье и образованию ценностных конструк-
ций родительства [3, с. 87–88].

Применяя основы системного подхода к феномену родительства, 
допускается установить соответствующие положения:

— с точки зрения системности родительство можно вычле-
нить в самостоятельную подсистему в структуре семейной 
концепции;

— феномен родительства можно рассматривать как на индивиду-
альном уровне, так и как надындивидуальное целое. Оба уров-
ня выступают в качестве этапов формирования родительства;

— родительство существует в нескольких планах: личностные осо-
бенности женщины / мужчины, анализ родительства по отно-
шению к системе семьи, родительство во взаимосвязи с роди-
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тельскими семьями, отношение родительства к общественной 
системе;

— феномен родительства является динамическим процессом [2].
Родительство трактуется в качестве сложного комплексного об-

разования, включающего в свою структуру различные компонен-
ты, которые, в свою очередь, воздействуют на понимание сущности 
данного понятия у родителя. К таковым компонентам в первую оче-
редь относится родительское отношение. Родительское отношение 
включает различные способы взаимодействия с ребенком, формы 
контроля, воспитания путем определения дистанции, а также пре-
валирующий эмоциональный фон проявления родительского от-
ношения [2].

Следующим элементом, эмоционально окрашивающим родитель-
ское отношение, числятся родительские чувства. Это особенный, вы-
деляющийся среди других комплекс чувств, специфика которого за-
ключается в заботе родителей о поддержании жизни ребенка. Роди-
тельская любовь — гарантия эмоционального благополучия лично-
сти. Наполненность и содержание родительских чувств могут быть 
противоречивыми и амбивалентными. Родительские чувства содер-
жат в себе представления об идеальном образе ребенка, который 
вызывает всю гамму чувств, эмоциональную оценку себя как роди-
теля [2].

Родительские установки и ожидания представляются еще одной 
частью феномена родительства. Родительские установки выступают 
в качестве определенного понимания своей роли родителя. Родитель-
ские ожидания предполагают возможность ждать от других призна-
ния ролевой позиции родителей, поведения окружающих, скоорди-
нированного с этой ролью, и вести себя в соответствии с ожидания-
ми окружающих. Знания о репродуктивной норме общества, эмо-
ции по отношению к реализации родительских установок и ожида-
ний, стиль семейного воспитания — все это признается элементом 
родительских установок и ожиданий [2].

Родительские позиции — еще один компонент родительства — это 
форма взаимодействия с детьми на базе осознанных и неосознанных 
мотивов. В качестве элементов родительских позиций можно выде-
лить представления о существующих родительских позициях, сужде-
ния и оценки относительно взаимодействия дети — родители, ком-
муникативные позиции матери и отца [2].

При развитии и правильном направлении корректировки каждо-
го из компонентов родительства возможно с успехом сформировать 
компетенции ответственного родительства.
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Факторы, оказывающие влияние на формирование родительства, 
можно разделить на внешние и внутренние. Совокупность внешних 
факторов обоснована рядом внешних воздействий, содержащих не-
которое количество уровней:

— факторы макросистемы (влияние общества). Непосредствен-
ное воздействие реализуется путем социального регулирова-
ния и управления, а опосредованное — через сумму социаль-
ных влияний на ценностные установки личности. Осознание 
личностью неформализованного воздействия со стороны об-
щества можно считать педагогическим компонентом форми-
рования ответственного родительства;

— факторы мезосистемы (влияние родительской семьи). Инди-
вид получает первичный социальный опыт относительно осу-
ществления родительской модели действий именно в первич-
ной социальной среде — родительской семье. Элементом фор-
мирования ответственного родительства на данном уровне 
имеет возможность быть сравнительный анализ особенностей 
собственной и родительской семьи для более полного понима-
ния оказываемого влияния со стороны родительской семьи;

— факторы микросистемы (влияние собственной семьи). Компо-
нентами, осуществляющими влияние на формирование роди-
тельства на микроуровне, выступают осознанность родитель-
ства, условия жизни семьи, сопряженность моделей родитель-
ства отца и матери. Педагогической составляющей в плане от-
ветственного родительства в данном случае может быть взаи-
мосоответствие и развитие поведенческого репертуара для со-
гласованности между моделями родительства обоих супругов.

Внутренние факторы относятся к индивидуальным личностным 
установкам человека [1].

Структура родительской ответственности включает в себя объ-
единение трех компонентов: когнитивного, поведенческого и эмо-
ционального. Когнитивная составляющая вбирает понятия отно-
сительно ответственного и безответственного поведения родителя, 
о распределении ответственности между супругами в других семь-
ях и в своей семье. Поведенческая составляющая касается контроля 
своих действий, случающихся событий и характеризуется значимо-
стью в семье. Эмоциональная составляющая простирается на взгля-
ды к распределению ответственности в семье, эмоциональные вол-
нения, связанные с этим, и оценку себя как родителя с точки зрения 
ответственности. Также в качестве особенности родительской ответ-
ственности выделается временная характеристика — ответствен-
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ность имеет место быть нацеленной на прошлое, локализировать-
ся в настоящем и направляться на будущее (т. е. вбирать компонент 
предвидения) [4, с. 183–188].

Подводя итоги, можно сказать, что родительство считается ба-
зисным жизненным назначением и важным социально-психологи-
ческим предназначением любого индивида. Процедура развития от-
ветственного родительского отношения в молодой семье считается 
значимым социальным вопросом современного общества. Образцы 
поведения личности как родителя преломляются через ценностно-
мотивационную сферу обоих супругов, через опыт, полученный ра-
нее в родительской семье, что дает начало формированию своего по-
нимания ответственного родительства. Основы формирования роди-
тельской культуры следует закладывать заранее, подкрепляя положи-
тельными примерами.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Научный руководитель — Е. А. Попов

Коррупция охватывает все сферы нашей жизни и виды обще-
ственных отношений. Негативное влияние этого явления проявля-
ется в торможении динамики развития страны, угрозе националь-
ной безопасности, низких темпах развития экономики, углублении 
социальной дифференциации общества. Именно поэтому перед со-
временными социологами стоит задача детального изучения причин 
коррупции и выявления методов борьбы с ней.


