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Цель исследования – рассмотреть сложив-
шиеся в социальной науке теоретические 
представления о феномене родительства и 
моделях детско-родительских отношений в 
современном обществе.

Методология исследования. Феномен и ти-
пология моделей родительства рассматри-
вается с позиции структурно-функциона-
листского и социально-конструктивистского 
методологических подходов.

Результаты исследования. В социальной 
теории феномен родительства трактуется 
по-разному: как функция, роль, состояние 
сознания и идентичности, модель поведения 
или социальный институт. Типологические 
модели родительства дифференцируются по 
основаниям уровня контроля и эмоциональ-
ного принятия; распределения родительских 
функций и степени идентификации с роди-
тельской ролью; эффектов благополучия или 
дисфункций по отношению к социализации 
ребенка; показателям интенсивности испол-
нения родительской роли и уровня детоцен-
тризма.

Перспективы исследования. Многообразие 
концептуальных подходов в изучении фено-
мена родительства отражают социокультур-

Objective of the study is to consider theoretical 
ideas about the phenomenon of parenthood and 
models of child-parent relationships in modern 
society that have developed in social science.

Research methodology. The phenomenon and 
typology of parenting models is considered from 
the position of structural-functionalist and social-
constructivist methodological approaches.

Results of the study. In social theory, the 
phenomenon of parenthood is interpreted in 
different ways: as a function, role, state of 
consciousness and identity, model of behavior 
or social institution. Typological models of 
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with the parental role; the effects of well-being or 
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Research рerspectives. The variety of conceptual 
approaches to the study of the phenomenon of 
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ную и историческую динамику взглядов на 
родительские роли и функции и все возрас-
тающую социальную значимость вопросов 
детско-родительских отношений.
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Введение
Семья как базовый социальный институт принимает важнейшее участие 

в воспроизводстве социального порядка. Ценностные ориентации и нормы 
поведения, регулирующие детско-родительские отношения, определяют ха-
рактер взаимоотношения в семье, показатели социально-эмоциональной зре-
лости и общую эффективность социализирующего воздействия на подрас-
тающее поколение. В настоящее время традиционные модели родительства 
модифицируются под влиянием процессов глобализации, социально-эконо-
мических трансформаций. «В условиях растущего многообразия брачных 
и небрачных моделей организации частной жизни нарастает внутри инсти-
туциональная вариативность родительства, появляются новые институты и 
социально-нормативные родительские статусы» (Гурко, 2008. С. 13). Кроме 
того, вопросы родительства связаны и с социокультурным контекстом кон-
кретной страны или региона. В настоящей статье рассмотрим сложившиеся 
в социальной науке теоретические представления о феномене родительства и 
моделях детско-родительских отношений в современном обществе.

Концептуализация феномена родительства
В социальной теории родительство (наряду с супружеством и родством) 

является одним из атрибутов семьи как базового социального института (Ан-
тонов, 2022). И чаще всего под родительством понимаются материнские и 
отцовские роли в семье. В работах Э. Дюркгейма, относящихся к функци-
оналистскому подходу, семья трактуется как союз между представителями 
одного поколения (муж и жена) и разных поколений (родители и дети). Фран-
цузский социолог изучал мужские и женские роли в контексте обеспечения 
солидарности и равновесия внутрисемейных отношений. Дюркгейм отмеча-
ет, что в семье есть два типа отношений: между полами и между поколениями 
(Дюркгейм, 1991). Продолжение этих идей нашло в работах представителя 
структурно-функционалистского подхода Т. Парсонса. Социолог выделяет 
две основные функции семьи: 1) социализация как освоение детьми суще-
ствующей ценностно-нормативной системы и 2) «стабилизация взрослых 
членов общества» (Парсонс, 2006). Парсонс, как и Дюркгейм, пишет о вза-
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имодополняющих полоролевых функциях матери (экспрессивной) и отца 
(инструментальной) в семье. Такая ролевая дифференциация родительских 
функций в семье соответствует, по мнению ученого, индустриальному типу 
общества.

В рамках других методологических направлений (таких как символиче-
ский интеракционизм, феноменология и социальный конструктивизм) ак-
центы с макросоциального контекста родительских функций переносятся к 
вопросам микроуровня – формирования личности ребенка через взаимодей-
ствие с родителями. В отличие от структурного функционализма в данных 
подходах процесс социализации трактуется как практики формирования и 
трансформации идентичности, я-концепции как родителя, так и ребенка под 
воздействием коммуникации в семье (Гурко, 2016). Представители символи-
ческого интеракционизма проводили большое количество прикладных иссле-
дований по актуальным проблемам родительства (неполные семьи, ролевое 
напряжение и агрессия в семье, родительство в отношении усыновленных 
детей и пр.). Феноменологическое направление, таким образом, делает ак-
цент на исследовании жизненного пространства семьи как параметра содер-
жательного наполнения родительства, анализируются активные процессы 
трансформации личностей родителей и детей в процессе взаимодействия 
(Антонов, 2022). 

В современных англоязычных публикациях при исследовании родитель-
ства, как правило, используются два термина: 1) «parenthood» (motherhood, 
fatherhood) – используется, преимущественно, когда речь идет об институ-
циональных параметрах родительства; 2) «parenting» – чаще встречается при 
описании родительских ролей и функций/дисфункций (Bueskens, 2018).

В отечественной науке концептуализация феномена родительства осу-
ществляется преимущественно в структурно-функционалистском ключе. 
Так, известный российский ученый И. С. Кон определял родительство как 
систему «взаимосвязанных явлений, включающих в себя: а) родительские 
чувства, любовь, привязанность к детям; б) специфические социальные роли 
и нормативные предписания культуры; в) обусловленное тем и другим реаль-
ное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и т.д.» (Кон, 
2001. С. 36). В ряде публикаций родительство трактуется как социальный ин-
ститут, который в разных конфигурациях связан с институтами семьи, отцов-
ства и материнства (Исаков, 2015; Лущенко, 2012). Как любой социальный 
институт, родительство удовлетворяет социально значимые потребности со-
циализации подрастающего поколения, что обеспечивается определенными 
представлениями и поведенческими установками матерей и отцов. 

Комплексное изучение феномена родительства представлено в доктор-
ском исследовании Т. А. Гурко, которое интерпретируется на разных взаи-
мосвязанных уровнях: правовом (юридически закрепленные отношения 
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родства); содержательном (функции, ценности, роли, родительское поведе-
ние и пр.); социокультурном «(социально-одобряемое отношение к детям и 
социальные отклонения от одобряемых в конкретное историческое время и 
в данной культуре моделей обращения с детьми); гендерном (взаимозаме-
нимое социальное поведение матерей и отцов и сходные родительские чув-
ства)» (Гурко, 2008). Специалисты Института образования НИУ ВШЭ также 
определяют родительство как «многообразный феномен, включающий набор 
практик и смыслов, связанных с детством, воспитанием, родительскими обя-
занностями, взглядами на типы отношений в семье; оно является важным 
элементом идентичности, структурирующим повседневную жизнь и жизнен-
ную траекторию человека» (Озорнина и др., 2022).

Типология моделей родительства
Расширение в современном обществе вариантов жизненных траекторий, 

социально приемлемых материнских и отцовских функций и обязанностей, 
сценариев образования и воспитания определяет расширение предметного 
поля в исследованиях родительства. Большой значимостью с теоретической 
и практической точки зрения обладает проблематика моделей родительства. 
Здесь, с одной стороны, в комплексном виде отражаются социокультурные 
ценности, нормативные представления и ожидания, распространенные в со-
циальной среде, а с другой, как эти социокультурные конструкты и дискурсы 
родительства преломляются в сознании отцов и матерей, какое выражение 
они находят в их стратегиях взаимодействия с детьми и социальным окруже-
нием (другими родственниками, сотрудниками образовательных, медицин-
ских и иных учреждений).

Распространенной концептуальной рамкой в прикладных исследованиях 
моделей родительства служит типология стилей воспитания, разработанная 
психологом Д. Баумринд в 1960-х гг. Стили воспитания (parenting style – до-
словно: стиль родительства) рассматриваются автором как характерные спо-
собы взаимодействия родителей с ребенком, включающие подходы и инстру-
менты социализационного воздействия. Д. Баумринд на основе показателей 
степени родительского контроля и эмоционального принятия выделяла три 
типа отношений – авторитетный (требовательность сочетается с теплотой, 
заботой и побуждением к самостоятельности), авторитарный (требователь-
ность в сочетании с холодностью и недоверием к детям) и разрешающий 
(низкий уровень контроля в сочетании с отзывчивостью и снисходительно-
стью) (Baumrind, 1966). В 1980-е гг. Э. Маккоби и Дж. Мартин развили идеи  
Д. Баумринд, дополнив типологию моделью невовлеченного (пренебрегаю-
щего/индифферентного) родителя, для которой характерны низкие требова-
ния/контроль и низкая отзывчивость (Maccoby, Martin, 1983). В исследовани-
ях современных зарубежных и российских ученых достаточно часто за ос-
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нову берутся данные критерии типологии родительства, что свидетельствует 
о высокой степени эвристичности данной концепции (Любицкая, Шакарова, 
2018; Озорнина и др., 2022). 

Из других подходов можно привести работы О. Н. Безруковой, которая на 
основе критериев распределения родительских функций и показателей иден-
тификации с родительской ролью выделяет традиционный, солидарный, де-
легирующий и неопределенный типы родительства (Безрукова, 2014; 2016). 
Традиционная модель характеризуется ориентацией на многодетность, кон-
сервативным полоролевым разделением, возрастной иерархией, четкими пра-
вилами и требованиями поведения детей. Солидарная модель родительства 
характеризуется паритетностью родительских ролей, высокой значимостью 
индивидуальности ребенка и его желаний. Делегирующий тип отличается 
высокой степенью сосредоточенности родителей на повышающихся траекто-
риях своего профессионального статуса и экономического положения, тогда 
как вопросы повседневного взаимодействия и воспитания лежит на старших 
членах семьи или наемном персонале. Эмпирические исследования автора в 
2007–2013 гг. среди взрослого населения и подростков показали наибольшую 
популярность проективных установок на солидарную модель, «на втором ме-
сте – традиционная, на третьем и четвертом – делегирующая и неопределен-
ная модели родительства» (Безрукова, 2014. С. 89).

Нормативные для общества модели родительства детерминированы соци-
ально-историческим контекстом, социокультурной средой и социоструктур-
ным положением общности, в которой подобные представления распростра-
нены. Выделение и специальное рассмотрение родительства как отдельного от 
семьи института определяется тем, что в современном обществе мать и отец 
должны создавать психоэмоционально благоприятные условия жизни детей и 
экономически обеспечивать достойное качество их жизни. На этом основании 
А. В. Исаков выделяет два типа родительства: 1) благополучное/компетентное, 
когда родители успешно справляются с функциями обеспечения благополучия 
ребенка; 2) дисфункциональное/неуспешное, характеризующееся «неэффек-
тивным» исполнением своей роли матерью и/или отцом (Исаков, 2016. С. 7).

Большое место в исследовательской литературе занимает проблематика 
осмысления социокультурных представлений о материнстве (в зарубежной 
науке существует целое направление motherhood studies) (O`Reilly, 2004; 
Bueskens, 2018), которое может рассматриваться как субинститут родитель-
ства, так и как самостоятельный институт. Социально-исторический ракурс 
анализа ценностно-нормативных и поведенческих норм в отношении роди-
тельских ролей позволяет говорить о социально-конструируемой природе 
материнских и отцовских ролей (Гурко, 2016; Thurer, 1994). Современные 
представления о материнстве как о важнейшей социальной роли женщины 
окончательно оформились, как считают исследователи, только в XIX веке. 
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Индустриальное общество предписывает нормативной модели родительства 
планирование рождения детей в рамках официального брака, воспитание де-
тей в полной семье, уход за детьми преимущественно со стороны матери, 
материальное обеспечение со стороны отца на фоне их эмоциональной от-
страненности (Гурко, 2022). 

Переход к постиндустриальному этапу развития общества расширяет 
вариативность женских ролей и статусов, в том числе в области материн-
ства. Различными исследователями выделяются такие современные модели 
материнства, как «сознательное», «профессиональное», «экспертное», «рас-
ширенное», «интенсивное» (Мицюк, 2015; Куликов и др., 2022). Последняя 
модель «интенсивного» материнства становится все более распространенной 
модернизированных типах социумов. Этот термин в широкий обиход ввела 
социолог Ш. Хейс, когда описывала, что к современной матери предъявляется 
все больше требований и запросов со стороны общества (Hays, 1996). Такая 
женщина должна обладать высоким уровнем образования, быть успешной в 
карьере и заработке и одновременно тратить много времени и на рождение, 
уход, воспитание и образование одного или нескольких детей (Исупова, 2018; 
Астоянц, Бойко, 2023). Еще ряд ученых распространяет модель интенсивного 
включения в заботу и воспитание детей на родительские практики в целом. 
Подобная модель «сверхвключенного» родительства отличается, в первую 
очередь, детоцентризмом, когда ресурсы и стратегии взрослых членов семьи 
подчинены интересам ребенка (Басина, 2021; Мисиюк, Хазова, 2021). 

Заключение
В современном обществе родительство перестало быть только функцией 

и компонентом института семьи. «По своей значимости и функциональности 
оно выходит за рамки фамилистических отношений и становится подсисте-
мой общества» (Исаков, 2016. С. 10). Поэтому в отечественной и зарубеж-
ной науке проблемам родительства посвящено большое количество публи-
каций. Теоретические представления о природе, факторах формирования и 
содержании детско-родительских отношений многообразны. В социальной 
теории интерпретации феномена родительства чаще всего разворачиваются 
на основе структурно-функционалистских или социально-конструктивист-
ских концепций. В первом случае акцент делается на функциональные роли 
родительского поведения, которое обеспечивает нормативную модель соци-
ализации и на макроуровне выступает фактором воспроизводства социально- 
экономического порядка. В социально-конструктивистских теориях внима-
ние переносится на микро- и мезоуровень детско-родительского взаимодей-
ствия, исследуются идентичность, субъективная удовлетворенность, ролевое 
напряжение или конфликты, возникающие в процессе исполнения ожидае-
мых в социуме родительских ролей. 
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По-разному определяется и природа родительства, которая может трак-
товаться как функция, роль, социальный институт, состояние сознания или 
модель поведения. В свою очередь, типологические модели родительства 
дифференцируются по основаниям уровня контроля и эмоционального при-
нятия; распределения родительских функций и степени идентификации с ро-
дительской ролью; эффектов благополучия или дисфункций по отношению 
к социализации ребенка; показателям интенсивности исполнения родитель-
ской роли и уровня детоцентризма. 
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