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В условиях современных глобализационных процессов, происходящих в политической, 

экономической, социокультурной сферах остро стоит проблема формирования личности с новым 

типом сознания и самосознания, имеющей свою жизненную позицию и жизненные приоритеты, 

являющейся субъектом глобализированного общества. В этом контексте вопросы национального 

воспитания и народных традиций уходят во второй план. Особо реконструируюется система 

семейного воспитания и передача семейных ценностей и традиций от поколения к поколению. С 

другой стороны, все больше специалистов обращают внимание на проблему формирования 

родительских компетенций будущих родителей. Что предполагает раннюю подготовку молодого 

поколения к выполнению своих родительских обязательств.  

Писатель-фантаст Станислав Лем в романе «Возвращение со звезд» (1961) пишет: «...в 

старом обществе нельзя было, например, строить дом, мост, лечить болезни, наконец, просто 

выполнять административную работу, не имея соответствующего образования, и только наиболее 

ответственное дело – рождение детей, формирование их психики – было отдано на произвол слепого 

случая и минутного желания, а общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки – если они были 

совершены – уже поздно было исправлять» [4, 265]. 

Родительство – многогранный феномен, который обычно рассматривается на двух уровнях: 

во-первых, как сложное интегральное субъективно-личностное образование; во-вторых, как 

надындивидуальное целое, которое, как правило, совокупно, то есть включает двух человек – отца 

и мать. 

С этой точки зрения родительство – это интегральное социально-психологическое 

образование личности (отца и/или матери), которое включает совокупность ценностных ориентаций 

родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской 

ответственности и стиля семейного воспитания [2, 6]. 

Таким образом, родительство представляет надындивидуальное целое, выходящее за рамки 

индивида, в то время как материнство и отцовство касаются отдельной личности. Понятия 

"материнство" и "отцовство" могут использоваться независимо от контекста понятия родительства. 

В то же время "родительство" как надындивидуальное понятие подразумевает пересечение с 

понятиями "материнство" и "отцовство", касающимися индивида. 

Готовность к родительству также является его важной составляющей. Оценка готовности 

стать родителями включает две стороны: а) оценка собственной готовности стать родителями, то 

есть принять на себя ответственность за жизнь и благополучие другого человека, ребенка; б) оценка 

готовности своего партнера в браке стать родителем. В значительной мере эта готовность зависит 
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от системы ценностей человека, его приоритетов, созданных конкретной жизненной ситуацией и 

социальным окружением. 

Главный смысл родительства – рождение и воспитание детей. Если рассматривать семью 

как педагогическую систему, то формирование родительства одновременно выступает источником 

педагогических целей и средством их достижения [5]. Психолого-педагогическое формирование 

родительства включает два аспекта: 1) формирование родительства как средства воспитания 

ребенка; 2) формирование родительства как частного случая социализации ребенка в аспекте 

передачи представлений о семейных ролях, родительских и супружеских функциях. Иными 

словами, психолого-педагогическое формирование родительства базируется на педагогическом 

потенциале семьи. Педагогической значение проблемы заключается в том, что задатки 

родительских компетенций можно и необходимо формировать с младенческих лет. 

Доказательством этого тезиса может служить идея Д. Винникотт о том, что способность  матери 

«быть достаточно хорошей матерью» формируется на основе ее опыта взаимодействия с 

собственной матерью, в игре, во взаимодействии с маленькими детьми в детстве, а также в процессе 

собственной беременности и материнства [1]. Из этого можно сделать вывод, что до того, как 

девушка выйдет замуж и забеременеет, у нее должен быть сформирован некий «запас» 

родительских навыков и умений.  

Для формирования родительский компетенций важную роль играют факторы макро, мезо и 

микро  системы.  

К факторам макросистемы относятся, прежде всего, общественное влияние, связанное с 

социальным регулированием и опосредованным воздействием на формирование родительства. 

Наиболее сильно на формирование родительства влияет родительская семья как один из факторов 

мезосистемы. Родительская семья – это первичная социальная среда, среда социализации. Именно 

в семье человек получает первый социальный опыт, усваивает правила и нормы поведения. 

Родительская семья служит наиболее доступным образцом наблюдения, а при определенных 

условиях и подражания. Родители для ребенка – люди значимые, поэтому то, как они осуществляют 

свою родительскую роль, частично осознанно, а частично неосознанно впоследствии копируется в 

собственной семье. Какими станут родителями взрослые дети, в значительной степени зависит от 

того, что они видели, переживали, ощущали в поведении собственных родителей.  

На уровне микросистемы происходит согласование двух моделей родительства 

супружеской пары – мужчины и женщины, которые создают собственную семью и предполагают 

дать жизнь ребенку. Кроме того, на формирование развитой формы родительства и ее реализацию 

влияют конкретные условия жизни семьи: воспитательная деятельность родителей регулируется 

условиями жизни семьи и другими индивидуальными факторами, разными в каждой конкретной 

семье. Микросистема факторных влияний является наиболее значимым компонентом 

формирующегося или сформированного родительства. 

Справедливости ради нужно отметить, что в психолого-педагогических трудах больше 

внимание уделяется вопросам формирования материнства, а проблема отцовства как важного 
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компонента родительства не всегда затрагивается исследователями и практиками.  

Итак, как отмечают некоторые психологи, особенности материнского отношения 

определяются с одной стороны культурным и социальным статусом женщины, с другой стороны - 

ее собственной психической историей до и после рождения. Разные авторы выделяют этапы 

формирования родительства: от планирования до реализации в первом и втором поколении, этапы 

беременности, связь беременности с развитием личности, беременность как стадия развития 

родительства.  

Д.В. Винникотт считает, что мать не может научиться тому, что от нее требуется, ни из книг, 

ни от патронажных сестер, ни от докторов. Ее наука – это ее собственный опыт младенчества. Кроме 

того, она наблюдает, как другие родители ухаживают за детьми, и, возможно, сама ухаживала за 

младшими сестрами или братьями, и – что очень важно – она многому научилась в раннем детстве, 

играя в дочки-матери [1]. 

Таким образом, к моменту рождения ребенка у матери есть некоторый «стартовый уровень» 

содержаний всех блоков материнской сферы, обусловленный историей ее развития.  

Итак, каково же педагогическое значение формирования родительских компетенций 

учащихся. Нами рассмотрены три основные сферы, на которые можно опираться в педагогическом 

процессе.  

Взаимодействие с собственной матерью и собственными родителями. Этот этап начинается 

с внутриутробного периода развития и продолжается всю жизнь женщины. Наиболее значимым 

является младенческий и ранний возраст. На основе взаимодействия с матерью формируется стиль 

эмоционального сопровождения, некоторые навыки общения и ухода и эмоциональная окраска 

этого процесса. Способы вербального и тактильного контакта с ребенком в дальнейшем отражаются 

на ее дальнейшем материнском поведении. Немаловажную роль играет также роль отца в период 

беременности и первые месяцы жизни ребенка. Данный тезис можно выдвигать и раскрывать в 

процессе вузовского образования, обращая внимание будущих родителей и педагогов на важность 

этой сферы.  

Вторая сфера - развитие родительских компетенций в игровой деятельности. Важную роль 

для формирования как материнства, так и родительства с целом играет включение сюжетно-ролевой 

игры в повседневную практику, в котором девочка принимает на себя роль матери, а мальчики – 

роль отца. Это могут быть как игры с куклами, так и с другими детьми младшего возраста, где они 

будут исполнять роль матери и отца. Проживание в роли состояний своего персонажа, 

идентификация с ним, моделирование игровых ситуаций реальных событий их жизни дает 

возможность обыгрывать семейные взаимоотношения. Содержание игр детей свидетельствует, что 

дети чаще пробуют и модифицируют модель материнства и отцовства своих родителей, обогащая 

ее как собственной фантазией, так и опытом других детей. К сожалению, в армянском обществе 

особо пренебрежительно относятся к желанию мальчиков играть в куклы, за это обвиняя детей и 

стыдя им. Изначально формируется пренебрежительно-стереотипизированное отношение к тем 

мальчикам, которые нечаянно взяли в руки куклы. При этом, звучат такие мысли, как «стыдно, ты 
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же не девочка», «нельзя мальчикам играть в куклы», «иди играть с машинками», «что скажет папа, 

если тебя увидит с куклой» и т.д. А потом многие удивляются, почему отцы так отстраненно ведут 

себя в родительских обязанностях и не делят обязанности по уходу за детьми.  

Третья сфера - няньчание. В биологии большое значение придается опыту взаимодействия 

молодых животных с детенышами младенческого возраста. Для формирования родительской 

компетентности детей также большое значение имеет опыт взаимодействия с маленькими детьми. 

Этап няньчания имеет достаточно четкие границы. Он начинается примерно 4.5 лет и заканчивается 

к началу полового созревания. Наиболее сензитивным является возраст от 6 до 10 лет. 

Взаимодействие с младенцами, взятие ответственности за них, участие «в настоящей» деятельности 

взрослых формирует стремление и готовность ребенка к овладению социальными эталонами 

поведения. Если в этом возрасте у ребенка не было этапа няньчания, то во взрослой жизни могут 

возникнуть страхи навредить ребенку, не справиться с материнской ролью, а иногда не будет 

сформирована эмоциональная связь между младенцем и матерью.  

Таким образом, проблема формирования родительских компетенций играет важную роль в 

процессе становления будущих родителей, закладывает ценностные, культурно-исторические и 

национально-традиционные основы будущих родителей и должен быть осуществлен задолго до 

брачных отношений молодой пары.  
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THE INFLUENCE OF THE SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF 

PARENTAL COMPETENCE OF STUDENTS 

 

The article is focused on the problem of the formation of parental competence of students in the 

context of family education and folk traditions. The main thesis of the work is the fact that the problem of 

the formation of parental competencies plays an important role in the formation of future parents, lays the 

value, cultural, historical and national-traditional foundations of future parents and should be implemented 
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long before the marriage of a young couple, from infancy. 

Keywords: competencies, parent, child, environment, socialization, value system, future family․  

 


