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Аннотация. Родительство является базовым жизненным предназначением и значимой 
социально- психологической функцией человека. Исследование родительского труда 
в представлениях кровных родителей и экспертов по сопровождению приемных семей 
одна из перспективных задач в рамках рассмотрения проблемы изучения функции ро-
дительства в различных категориях семей. Целью исследования стало выделение функ-
ций родительского труда в представлениях кровных родителей и экспертов по сопро-
вождению опекунов, попечителей и приемных родителей города Москвы. Исследование 
проводилось в 2 этапа: первый этап проходил на базе ГБУ Центр «Содействие» (Москва). 
В роли экспертов выступили специалисты по сопровождению опекунов, попечителей 
и приемных родителей города Москвы в количестве 21 человека. Во втором этапе при-
няли участие 80 кровных родителей. Для изучения родительского труда использовалась 
методика оценки деятельности — модифицированный опросник О. Липмана с примене-
нием оценочных шкал для социономических профессий. Результаты: выделены общие 
функции родительского труда в представлении кровных родителей и экспертов по со-
провождению опекунов, попечителей и приемных родителей, такие как формирование 
морально- нравственных качеств ребенка, передача опыта взаимодействия в совмест-
ном со-бытийном пространстве «взрослый — пространство — ребенок». Труд кровного 
родителя направлен на формирование самостоятельности ребенка, способности к кон-
структивному взаимодействию, ответственности, принятию правил и норм социального 
поведения. Труд приёмного родителя направлен на компенсацию и коррекцию психо-
логических особенностей детей- сирот. Таким образом, полученные результаты позво-
лили показать общие и специфические функции разного типа родительского труда.
Ключевые слова: родительский труд, профессиографический метод, трудограмма, образ 
деятельности, кровные и приемные родители.

Родительство является базовым жизненным предназначением, основой чело-
веческого бытия, значимой социально- психологической функцией человека. 
В рамках психологии семьи функциями родительства являются социализация 
и воспитание, подготовка детей к самостоятельной жизни. Задачи и функции 
родительства усложняются и расширяются в процессе взросления ребенка.

Понятие «родительство» Дж. Р. Маккартни, Р. Эдварс связывают с процессами 
идентификации взрослых (родителей), имеющие особые связи с конкретными 
детьми (кровными, приемными), предполагающее заботу и соответствующее 
социальное позиционирование в обществе (Маккартни, Эдвардс, 2018). Ключе-
вое понятие «функция родительской заботы» предполагает воспитание, социали-
зацию, обеспечение безопасности и др., которые в целом могут обеспечиваться 

 1 Исследование «Регуляция профессионального взаимодействия в условиях организационных и 
технологических вызовов» выполнено в рамках государственного задания № 0138-2023-0010.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



86 Южно-российский журнал социальных наук. 2023. Т. 24. №3 South-Russian Journal of Social Sciences, 2023, 24 (3)

А. А. Алдашева и др.  Психологические функции родительского труда

общественными институтами и социальными организациями, но только лишь 
семья может удовлетворить комплексно все потребности человека (Шнейдер, 
2008).

При этом категория «родительство» не является неким незыблемым состоя-
нием, ему присущи некоторые девиации и вариации, в зависимости не только 
от социальных факторов, но и от практик, сложившихся в семье (Гурко, 2022). 
Согласно автору, вариации — это малораспространенные установки и практики, 
которые существуют на протяжении длительного периода времени и в разных 
социальных условиях лишь модифицируются. Под девиациями понимаются 
новые установки и практики поведения, которые со временем воспринимаются 
как норма. К свидетельствам современной трансформации родительства в Рос-
сии Т. А. Гурко относит понятия неполная семья, вовлеченное отцовство, роди-
тельство без брака, родительство в сводных семьях, приёмная семья и др. (Гурко, 
2022). Современное родительство, как и семья в целом, определяется микроси-
стемой факторов влияния, обусловленных целями супругов, их мировоззрением, 
ценностями и др. (Овчарова, 2005). Н. Н. Обозов, А. Н. Обозова обращают внима-
ние, что родительство обусловлено не только индивидуально- психологическими 
особенностями, личностными установками, качествами, умениями и специфи-
кой взаимоотношений, т. е. психологическими факторами, но и социально–эко-
номическими условиями жизни (Обозов, Обозова, 1982).

Семья и родительство в работах социологов и экономистов рассматриваются 
как основа воспроизводства человеческих ресурсов в национальной экономике 
(А. И. Антонов, А. П. Багирова, С. И. Голод, И. В. Лаврентьева, А. Г. Харчев и др.). Ин-
тересен социолого- экономический подход А. П. Багировой с соавторами к пони-
манию родительства через призму «родительского труда». Авторы обосновывают 
деятельность родителя по воспитанию детей с позиции процесса сознательной, 
целесообразной деятельности субъектов труда, которая направлена на формиро-
вание количественных и качественных характеристик будущего человеческого ка-
питала — через материальные, трудовые, временные, ценностные, эмоционально- 
психологические и прочие затраты (Багирова, Шубат, Пшеничникова, 2013).

Изучение родительского труда предполагает выбор методологического основа-
ния исследования, посредством которого возможно непротиворечивое объясне-
ние функций родительства как предмета психологии труда. Наиболее близким, 
с нашей точки зрения, является субъектно — бытийный подход к пониманию 
личности, в котором человек способен принимать, адаптировать внешние усло-
вия по законам внутреннего, тем самым переустраивать бытие в соответствии 
со структурой сложившихся личностных смыслов (Рябикина, 2002). Близкими 
к целям нашего исследования выполнены работы О. А. Маркиной, П. М. Хозяй-
новой, показывающие особенности родительства в жизненно- бытийном про-
странстве в разных категориях семей. Результаты исследований дополнили тео-
ретические и практические знания о связи семейных ценностей, особенностях 
детско–родительских отношений и гендерных ролей, уровня субъективного 
контроля личности матерей и семейной структуры в полных и неполных семьях, 
одиноких матерей с усыновленными детьми. В работе О. А. Маркиной разрабо-
тана проблема связи мотивации родительства и выбора типа детско — родитель-
ских отношений в неполных семьях с ребенком, принятым на воспитание (Мар-
кина, 2019).
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Хотя форма семей трансформируется в современном мире, концепция семьи 
по-прежнему жизненно важна для нашего представления о том, кто мы есть и как 
мы взаимодействуем с другими людьми (Simons, 2009). Свидетельством этого яв-
ляется результат опроса Gallup в 2008 году, который показал, что трое из четырех 
американцев сообщили, что семейные ценности важны, в то время как каждый 
третий сказал, что они “чрезвычайно” важны. Изучение приёмной семьи

Т. Е. Котовой позволило выделить ряд психологических, социальных, профес-
сиональных и возрастных особенностей, которые присущи приёмным родителям 
(Котова, 2011). Вероятно, немалую роль в таком «отборе» приёмных родителей 
существенное влияние оказывают внешние условия, регламентирующие эту дея-
тельность — Семейный кодекс РФ (п. 5 ст. 148). Ребенок по замыслу законодателя 
не теряет связи с кровной семьей, а все действия приемной семьи должны быть 
направлены на воспитание и успешную социализацию, а в некоторых случаях 
и подготовку возможного возвращения его в кровную семью. Соответственно, 
в деятельности приёмных родителей, которые не готовы учитывать требования 
и условия принятия ребенка в семью на воспитание, нередко сталкиваются с про-
тиворечиями при переносе опыта воспитания кровных на детско–родительские 
отношения с приёмными детьми (А. А. Алдашева, М. Е. Зеленова, О. Н. Сиваш, 
А. В. Махнач, Г. М. Прихожан, Н. Н. Толстых и др.).

Большинство авторов (Е. И. Захарова, З. И. Лаврентьева, Д. В. Лифинцев, 
В. Н. Ослон и др.) к основным функциям приемной семьи относят: нравствен-
ное и физическое воспитание, формирование ценностно- смысловой направ-
ленности личности приемного ребёнка; коррекция негативных последствий 
пребывания ребенка- сироты в государственном учреждении либо в социально 
неблагополучной кровной семье; ресоциализацию (вторичная социализация) 
детей, которая предполагает помощь ребёнку в освоении новых моделей пове-
дения.

Изучение специфических особенностей ребенка- сироты позволило накопить 
значительные знания. Хрестоматийные исследования о роли влияния материн-
ской/семейной депривации на развитие ребенка (И. Ландгмеер, З. Матейчик, 
Р. Ж. Мухаммедрахимов, Е. Т. Соколова, J. Bowlby, M. D. Ainsworth, M. Rutten и др.) 
говорят о необходимости учитывать эти знания в момент принятия решения 
быть приемным родителем.

Анализ деятельности приемного родителя указывает на то, что в ней содер-
жатся все компоненты родительского труда в кровной семье. При этом прием-
ные родители принимают на себя ряд дополнительных функций, такие как реа-
билитационную, абилитационную, экстрагирования (социальную интеграцию) 
и рекреационную, связанные с особенностями детей- сирот (Прихожан, Толстых, 
2005). Расширение функций приемной семьи влечет за собой увеличение физи-
ческих нагрузок и психологических ресурсов, которые предъявляют особые тре-
бования к состоянию здоровья и психологическим качествам приемного роди-
теля (Алдашева, Сапожникова, Понамарева, 2019). Таким образом, обсуждаемая 
проблема трансформации функции родительства в различных категориях семей 
определила цель настоящего исследования.

Цель — исследование представлений кровных родителей и экспертов по сопро-
вождению опекунов, попечителей и приемных родителей о психологических 
функциях родительского труда.
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Задачи:
1. Изучение представлений кровных родителей и экспертов по сопровождению 

опекунов, попечителей и приемных родителей о психологических функциях ро-
дительского труда.

2. Сравнение психологических функций родительского труда кровных и прием-
ных родителей.

Участники исследования
Исследование проводилось в 2 этапа: 1 этап — изучение психологических ка-

честв, часто применяемых в деятельности приемного родителя на базе ГБУ Центр 
«Содействие» (Москва) совместно с Институтом психологии РАН. В роли экспер-
тов выступили специалисты по сопровождению опекунов, попечителей и прием-
ных родителей города Москвы в количестве 21 человека.

2 этап — изучение психологических качеств, часто применяемых в деятельно-
сти кровного родителя. В исследовании приняли участие 80 кровных родителей 
(40 мужчин и 40 женщин) от 25 до 60 лет, проживающие в городе Москве, в ос-
новном, с высшим и средне — специальным образованием, воспитывающих 1–3 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Процедура исследования
Для изучения родительского труда использовалась методика оценки деятель-

ности — модифицированный опросник О. Липмана с применением оценочных 
шкал для социономических профессий (Бирюков с соавт., 2008). В модифициро-
ванный опросник включен дополнительный блок качеств, описывающих «стра-
тегии поведения» для оценки родительского труда. С помощью методики были 
выделены функции (высокая частота применения), необходимые для успешного 
выполнения родительского труда у кровных и приемных родителей. Выделение 
происходило путем подсчета среднего балла каждого качества для обследованной 
группы, основываясь на соответствии нормальности распределения полученных 
данных, был выделен квантиль (Бодалев, Столин, Аванесов, 2000), включающий 
показатели с самым большим значением средних оценок.

Статистическая обработка данных включала метод частотного анализа, фак-
торный анализ (методом главных компонент с вращением варимакс с нормали-
зацией Кайзера). Использовался пакет программ SPSS 22.0.

Результаты исследования

Представления о функциях родительского труда у кровных родителей и экспертов 
по сопровождению опекунов, попечителей и приемных

По мнению ученых, занимающихся экономикой труда, основные трудовые 
задачи и действия кровного родителя должны быть направлены на реализацию 
деятельности по уходу, воспитанию, социализации, обучению и развитию детей 
(Пшеничникова, 2010), и должны получить такое же общественное признание, 
как художественное творчество, политическая или общественная деятельность 
(Beck, 2000).

Данный подход к оценке родительского труда позволяет выделить ребенка, 
на всех этапах взросления объектом деятельности, а предметом труда — процесс 
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социализации, воспитания и психологической поддержки. Отвечая на вопрос 
о родительстве как трудовой деятельности, с позиции психологии труда, на пер-
вый план выступают психологические аспекты, такие как: выделение субъекта 
труда как агента социализации детей, организатора воспитательной среды, кото-
рая включает семейное окружение; выделение типа труда, его задачи, функции, 
действия, и т. п.

Выделение психологических функций родительского труда в представлении 
кровных родителей (КР) проходило путем анализа качеств с высокой частотой 
применения (показатели, попавшие в диапазон значений от 5,01 до 5,85 баллов). 
Было выделено 20 качеств и свой ств, что составляет 24% общего списка показа-
телей (табл. 1).

Таблица 1. Качества с высокой частотой применения в родительском труде в представле-
ниях кровных родителей
Table 1. Qualities with high frequency of application in parental labor in the perceptions of blood 
parents

Качества и свой ства Сред.знач.

Добросовестность, чувство долга, исполнительность 5,85+1,13

Тщательно выполнять привычную работу 5,56+1,19

Порядок, старательность, чистота 5,48+1,35

Умение согласовывать свои действия с действиями членов вашей семьи 5,33+1,25

Терпение, способность медленно и верно двигаться к цели 5,24+1,30

Умение доходчиво довести до слушателя свои мысли и намерения 5,23+1,44

Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях 5,19+1,63

Тонкая наблюдательность по отношению к душевной жизни ребенка 5,19+1,47

Умение использовать свой жизненный опыт (примеры из жизни) 
в разрешении конфликтных ситуаций 5,19+1,53

Умение ставить цель в конкретных условиях 5,18+1,41

Упорство в преодолении возникающих трудностей 5,11+1,41

Коротко и ясно отвечать 5,11+1,48

Умение находить компромисс в конфликтных ситуациях 5,09+1,50

Абсолютная честность, свой ство не соблазняться доверенными чужими 
вещами или деньгами 5,09+1,90

Тактичность, умение обращаться с людьми разного характера, пола, 
национальности и т. д. 5,09+1,49

Умение отстаивать свою точку зрения 5,05+1,44

Способность переживать то, что переживают и чувствуют члены вашей 
семьи 5,04+1,59

Способность к длительному сохранению высокой активности 
(энергичность) 5,03+1,53

Способность понимать подтекст речи (иронию, шутку) 5,01+1,67

Способность к быстродействию в условиях дефицита времени 5,01+1,50
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Как видно из табл. 1, оценка «образа» родительского труда в представлениях КР 
не однозначна, о чем свидетельствует разброс оценок, что может объясняться на-
личием индивидуальных представлений КР о действиях и результате своего тру-
да. Разнообразие представлений о родительстве связано со многими факторами, 
в том числе с традициями семьи, в которой выросли родители, этнокультурными 
особенностями и др. Одним из мотивов родительства для КР можно назвать выбор 
«модели семьи», который в современной психологии семьи рассматривается как 
феномен осознанного родительства (Стиффелман, 2018; Вязовова, Хардина, 2022).

Результаты показали, что основными характеристиками родительского труда 
у КР выступают:

– формирование морально- нравственных качеств;
– организация общения с учетом психологического состояния и индивидуаль-

ных особенностей ребенка;
– принятие ответственности;
– умение ставить и достигать цели;
– решение проблемных ситуаций.
Аналогичным образом проведен анализ оценки частоты применения качеств 

в деятельности приемных родителей (ПР), выделены показатели, попавшие 
в диапазон значений от 5,55 до 6,48 баллов. В таблице 2 представлены 22 каче-
ства, выделенные экспертами. Они составляют 26,51% общего списка свой ств 
и качеств модифицированного опросника.

Как видно из табл. 2, в представлениях экспертов «образ труда» ПР более на-
полнен показателями, их значения получают более высокие оценки по частоте 
использования качеств и меньший разброс мнений экспертов по сравнению с КР. 
В отличии от кровных родителей, которые при построении семьи руководству-
ются собственными представлениями, деятельность приемных родителей регла-
ментирована Договором о приемной семье, в котором прописаны их права и обя-
занности.

Анализ оценок экспертов деятельности ПР позволил выделить следующие ос-
новные характеристики труда приемного родителя:

– принятие самостоятельных решений, включающее поиск новых и необычных 
решений, особенно при недостатке информации и/или времени, критическая 
оценка принимаемого решения;

– формирование морально- нравственных качеств;
– анализ информации на основе полноты, достоверности и достаточности;
– организация взаимодействия с учетом психологического состояния и инди-

видуальных особенностей ребенка;
– подбор соответствующих методов и приемов воспитания и мотивации с уче-

том психологического состояния и индивидуальных особенностей ребенка.
При сравнении представлений о родительском труде КР и ПР выделяются об-

щие характеристики, такие как формирование морально- нравственных качеств, 
организация взаимодействия и выбор стратегий поведения, активность родите-
ля, которые отражают основные требования к родительскому труду по обеспече-
нию ухода, воспитания, обучению детей и их материальному обеспечению.

Для выделения основных функций родительского труда нами была проведена 
факторизация качеств с высокой частотой применения в деятельности как при-
емного, так и кровного родителей.
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Факторный анализ качеств, часто применяемых в деятельности кровного 
родителя, позволил выделить четыре фактора, суммарная дисперсия которых 
равна 64,84%. Первый фактор (19,14%) включил такие качества как: коротко 
и ясно отвечать (0,697), упорство в преодолении возникающих трудностей 
(0,690), умение ставить цель в конкретных условиях (0,652), способность к бы-
стродействию в условиях дефицита времени (0,613), способность брать на себя 

Таблица 2. Качества с высокой частотой применения в труде ПР в представлениях экспертов
Table 2. Qualities with high frequency of application in the work of foster parents as perceived by experts

Качества и свой ства Сред.знач.

Способность находить новые и необычные решения 6,48+0,6

Оценка больших промежутков времени (дней, недель, месяцев) 6,33+0,97

Энергичность, способность оживлять работу и побуждать к ней, 
сообщать членам вашей семьи свою волю 6,3+0,92

Способность принять правильное решение при недостатке информации 
или времени 6,29+0,78

Уравновешенность, самообладание при конфликтных ситуациях 6,29+0,9

Способность критически выслушать сказанное и определить его 
достоверность 6,14+0,91

Абсолютная честность, свой ство не соблазняться доверенными чужими 
вещами или деньгами 6,05+1,12

Чутье к наличию проблемы там, где кажется, что все уже решено 5,95+0,92

Способность быстро найти нужный тон, форму общения в зависимости 
от психологического состояния и индивидуальных особенностей 

собеседника
5,95+0,92

Умение использовать соревновательные мероприятия в организации детей 5,9+1,18

Увлеченность поиском решения совместного с детьми вопроса. 5,86+0,91

Самостоятельно думать и распоряжаться, самостоятельно вносить 
изменения в пространство семьи 5,85+1,14

Способность видеть дальше непосредственно данного и очевидного 5,81+1,33

Способность к быстродействию в условиях дефицита времени 5,76+1,14

Способность быстро переключать внимание с одного вида деятельности 
на другой 5,72+0,77

Тактичность, умение обращаться с людьми разного характера, пола, 
национальности и т. д. 5,71+1,06

Способность к самонаблюдению 5,67+1,06

Быстрая адаптация к новым условиям. 5,62+1,07

Умение использовать свой жизненный опыт (примеры из жизни) 
в разрешении конфликтных ситуаций 5,62+1,36

Умение переключать внимание собеседника в напряженной ситуации 5,57+1,03

Способность к передаче раз прочитанного близко к тексту 5,55+1,28

Способность удерживать в памяти большое количество материала 5,55+1,28
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ответственность в сложных ситуациях (0,608). С точки зрения содержания роди-
тельского труда данный фактор отвечает за формирование самостоятельности 
у детей. Эти качества позволяют говорить, что КР в своем труде направлены 
на обучение ребенка брать ответственность за свои действия, ставить и четко 
формулировать конкретные цели, преодолевать трудности и быстро действо-
вать в условиях дефицита времени. Первый фактор назван «Формирование са-
мостоятельности у детей». Формирование самостоятельности у ребёнка пред-
полагает возможность без посторонней помощи справиться с необходимыми 
делами, проявив ответственность и внимательность, а также эмоционально 
не зависеть от других. Литературные источники, посвященные вопросам раз-
вития у детей самостоятельности показывают, что она проявляется в умении 
активно и осознанно действовать в новых условиях, стремлении к инициатив-
ности, умении ставить цели и добиваться их, умение организовывать актив-
ность согласно интересам и увлечениям и др. (Сыркина, 1994; Никифорова, Баи-
шева, 2017 и др.).

Второй фактор (18,42%) назван «Формирование конструктивного взаимодей-
ствия» и включает следующие качества: умение находить компромисс в кон-
фликтных ситуациях (0,833), умение использовать свой жизненный опыт (при-
меры из жизни) в разрешении конфликтных ситуаций (0,786), умение отстаивать 
свою точку зрения (0,607), умение доходчиво довести до слушателя свои мысли 
и намерения (0,534). Данный фактор отражает родительскую функцию формиро-
вания социальной компетентности детей, которая включает умение эффективно 
выстраивать взаимодействие и решать конфликтные ситуации.

В третий фактор (16,64%) объединяет качества: добросовестность, чувство 
долга, исполнительность (0,772), порядок, старательность, чистота (0,683), тща-
тельно выполнять привычную работу (0,633), способность к длительному сохра-
нению высокой активности (энергичность) (0,625). Содержание этой функции 
родительского труда раскрывается через формирование добросовестного отно-
шения и воспитания чувства долга у детей и назван нами как «Нравственно- 
формирующая функция».

Четвертый фактор (10,64%) включает: тактичность, умение обращаться с людь-
ми разного характера, пола, национальности и т. д. (0,707), способность понимать 
подтекст речи — иронию, шутку (0,691), терпение, способность медленно и верно 
двигаться к цели (0,568). Основное содержание фактора отражает направленность 
на взаимодействие, уважение границ другого, тактичность и умение общаться, 
что позволило определить его как «Формирование социально- одобряемого (со-
циально- нормативного) поведения». Одним из элементов социализации ребенка 
является развитие ценностей и привычек, принятых обществом: уважать стар-
ших; любить родину, гордиться ей; желание создать семью; приносить пользу 
обществу, стремиться к постоянному саморазвитию и т. п. Таким образом, данная 
функция направлена на формирование в сознании ребенка прототипа «идеаль-
ного гражданина» (Беккер, 2015).

Итак, проведенное исследование позволило описать основные требования 
к результату деятельности кровного родителя, а именно: формирование само-
стоятельности у детей, способности к конструктивному взаимодействию, от-
ветственности, усвоения правил и норм социального поведения. В процессе 
родительского труда, исполняя родительские функции, КР формирует личность 
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ребенка. При рассмотрении родительства как процесса и результата, протяжен-
ного во времени взросления ребенка, вектор воспитания направлен на формиро-
вание гражданина как субъекта человеческого капитала страны.

Приемная семья, в отличие от кровной семьи, решает определенный комплекс 
задач: адаптация ребенка, взятого на воспитание, к новым условиям жизни; 
социализация и ресоциализация; создание благоприятных условий, способ-
ствующих развитию личности в рамках возрастных задач; приобщение ребенка 
к культурным и духовно- нравственным ценностям как основы формирования 
личности; подготовка его к будущей самостоятельной жизни; налаживание меж-
личностного взаимодействия для последующей реабилитационной, коррекцион-
ной и воспитательной работы.

Приемная семья как форма устройства принятых на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей, отличается временным характером и дого-
ворным способом оформления отношений. Преимущества, благодаря которым 
она является одним из приоритетных направлений семейной политики в Рос-
сии, заключаются в следующем: направленность на сохранение и поддержание 
связи ребенка с кровной семьей; оказание профессиональной помощи ребен-
ку со стороны приемных родителей, имеющих соответствующую подготовку 
и определенный уровень квалификации; комфортная психологическая обста-
новка, максимально приближенная к семейной заботе. Качественное исполне-
ние приемными родителями своих обязанностей в соответствии с Договором 
о приемной семье позволяет ребенку чувствовать себя членом семьи «равным 
среди равных», что способствует формированию чувства «Я», собственного до-
стоинства, уверенности в себе.

С целью описания психологического содержания функций труда приёмных ро-
дителей был проведен факторный анализ качеств, выделенных экспертами. По 
результатам факторного анализа было выделено пять факторов, суммарная дис-
персия которых равна 70,76%.

Первый фактор (18,21%) был назван «Нравственно- формирующая функция» 
и состоит из следующих качеств: способность к передаче раз прочитанного 
близко к тексту (0,880), умение переключать внимание ребенка в напряженной 
ситуации (0,857), увлеченность поиском решения совместного с детьми вопроса 
(0,677), умение использовать свой жизненный опыт (примеры из жизни) в раз-
решении конфликтных ситуаций (0,657), умение использовать соревнователь-
ные мероприятия в организации детей (0,605), абсолютная честность, свой ство 
не соблазняться доверенными чужими вещами или деньгами (0,564). Содержа-
ние выделенного фактора раскрывается через развитие способности ребенка 
выстраивать межличностные отношения, создание благоприятной атмосферы 
приемными родителями, в которой ребёнок раскрывает свой потенциал. Пере-
дача приемными родителями морально- нравственных ценностей, — доброты, 
честности, аффективно- эмоционально насыщенного взаимодействия способ-
ствует приобщению к общечеловеческим, национальным, семейным, духовным 
ценностям. Анализ переменных с большими удельными весами, вошедшие 
в первый фактор, позволили выделить центральную функцию деятельности 
приёмных родителей — обучение общению и ориентации в социальных ситуа-
циях через идентификацию внешних условий и определение своей позиции 
в ней (Алдашева, Первачева, 2021).
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Во втором выделенном факторе (14,13%) «Создание безопасной среды» объ-
единяются такие переменные, как способность к быстродействию в условиях 
дефицита времени (0,873); способность к самонаблюдению (0,744); тактич-
ность, умение обращаться с людьми разного характера, пола, национальности 
и т. д. (0,683), уравновешенность, самообладание при конфликтных ситуациях 
(0,624). Содержание этого фактора реализует задачу обеспечение безопасного 
и свободного самовыражения приемного ребенка, которая возложена на при-
емного родителя и сформулирована в Договоре, как «защищать жизнь и здоро-
вье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка (детей), соблюдать 
и защищать его (их) права и интересы, выполнять обязанности по защите прав 
и законных интересов приемного ребенка (детей), а также не препятствовать 
личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными родствен-
никами» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2010 г. 
N 06–364). ПР должны обеспечивать полноценный и регулярный уход за прием-
ным ребенком (детьми) в соответствии с его (их) индивидуальными потреб-
ностями, создавать приемному ребенку (детям) соответствующие санитарно- 
гигиеническим нормам жилищно- бытовые условия, а также обеспечивать 
полноценное качественное питание. Безопасное поведение ребенка заключа-
ется в соблюдении норм поведения в обществе, соблюдении закона, а также 
в не причинении вреда себе и окружающим.

Содержание третьего фактора (13,76%) «Принятие самостоятельных решений» 
составляют качества: способность критически выслушать сказанное и опреде-
лить его достоверность (0,858); способность принять правильное решение при 
недостатке информации или времени (0,801); способность быстро переключать 
внимание с одного вида деятельности на другой (0,649); способность находить 
новые и необычные решения (0,571). В Договоре о приемной семье на приемных 
родителей возложена обязанность готовить приемных детей к самостоятельной 
жизни, а также развивать их способности в решении творческих задач в разных 
видах деятельности, в том числе учебной.

Доминирующий компонент четвертого фактора «Уважение личного простран-
ства другого» (13,75%) является показатель способность быстро найти нужный 
тон, форму общения в зависимости от психологического состояния и индиви-
дуальных особенностей собеседника (0,932), который связан с такими качества-
ми как быстрая адаптация к новым условиям (0,800); способность удерживать 
в памяти большое количество материала (0,738); самостоятельно думать и рас-
поряжаться, самостоятельно вносить изменения в пространство семьи (0,658). 
Условия, прописанные в Договоре о приемной семье, а именно, что «приемные 
родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на основе взаи-
моуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для 
получения приемным ребенком (детьми) образования, организуют свободное 
время с учетом особенностей состояния его (их) здоровья, интересов», форми-
руют жизненное пространство приемного ребенка, которое выступает не только 
условием, но и активатором его деятельности (Письмо Министерства образова-
ния и науки РФ от 31 августа 2010 г. N 06–364).

Проблема «личного пространства» выделяется как одна из проблем детей- 
сирот. Исследователи отмечают, что дети из учреждения испытывают острый 
дефицит возможности «побыть одной (одному)» (Язневич, Бабихина, Ложкина, 
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Белкова, 2019). Отсутствие чувства личного пространства приводит к дефициту 
понимания как психологических, так и личных границ. Данная проблема отража-
ется в свой ствах личности детей- сирот и является одним из источников проблем 
адаптации ребенка, принятого на воспитание в семью. Фактор «Уважение лич-
ного пространства другого» позволяет выделить задачу социализации ребенка 
в триаде «взрослый — пространство — ребенок» как жизненно важной функции 
взаимоотношения ребенка со средой. В пространстве трех векторов ребенок 
вступает в сложную систему эмоциональных переживаний, связанных с разными 
местами, ситуациями, что позволяет ему реализовывать ряд важных потребно-
стей, связанных со становлением его самосознания (Осорина, 2017).

Пятый фактор (10,92%) получил название «Формирование семейного единства» 
и включает качества, часто применяемые в деятельности ПР, такие как: чутье 
к наличию проблемы там, где кажется, что все уже решено (0,682), энергичность, 
способность оживлять работу и побуждать к ней, сообщать членам вашей семьи 
свою волю (0,638), самостоятельно думать и распоряжаться, самостоятельно вно-
сить изменения в пространство семьи (–0,602). Данный фактор связан с компе-
тентностью ПР в методологии родительской педагогики, его устойчивой мотива-
ции и готовности формировать и развивать личность приемного ребенка.

Заключение
Содержательно родительский труд включает в себя элементы личного (микро-

уровень), коллективного (мезоуровень) и общественного труда (макроуровень). 
Выделенные функции родительского труда охватывают все элементы от микро- 
до макро уровней, такие как умственная и физическая составляющие, творческая 
и рутинная, инновационная и традиционная компоненты. Важнейшей особенно-
стью родительского труда является то, что он содержит в себе большую ресурс-
ную долю эмоционально- психологической и материально- затратной составляю-
щих семьи.

Полученные результаты настоящего исследования показали, что в представле-
ниях кровных родителей и экспертов по сопровождению деятельности приемных 
родителей выделяются общие функции родительского труда, такие как: форми-
рование морально- нравственных качеств ребенка, передача опыта взаимодей-
ствия в совместном со-бытийном пространстве «взрослый — пространство — ре-
бенок».

Показано, что труд кровного родителя направлен на формирование самостоя-
тельности ребенка, способности к конструктивному взаимодействию, ответ-
ственности, принятию правил и норм социального поведения, что находит под-
тверждение в исследованиях Антоновой П. А. с соавт. Авторы, изучая современные 
взгляды кровных родителей на семейное воспитание, показали трансформацию 
целей воспитания и смещение фокуса внимания родителей на формирование 
у детей следующих качеств: умений к конструктивному взаимодействию, спо-
собности к самоопределению и инициативности (Антонова Ефтимицэ, Иванова, 
Прогацкая, Калабина, 2021).

В представлениях экспертов труд приёмного родителя должен быть направ-
лен на компенсацию и коррекцию психологических особенностей детей- сирот. 
В своих представлениях эксперты опираются на требования, прописанные в До-
говоре о приемной семье.
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Качественное выполнение выделенных функций определяют систему требуе-
мых компетенций успешного приемного родительства для формирования и раз-
вития личности приемного ребенка. Во-первых, уметь правильно определять 
личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, передавать 
личный опыт и опыт других, человечества в целом, тем самым расширяя и кор-
ректируя личный опыт ребенка (Алдашева, Медведев, 2008), обучение ребенка 
навыкам ставить себя на место другого человека, выбирать адекватные спосо-
бы взаимодействия. Во-вторых, воспитать у ребенка — сироты необходимость 
соблюдать нормы поведения в обществе, быть законопослушным, не причинять 
вред себе и окружающим (Язневич, Бабихина, Ложкина, Белкова, 2019). В-треть-
их, обучать приемных детей самостоятельному принятию решений как условие 
подготовки их к самостоятельной жизни. В-четвертых, уважительное отношение 
ПР личного пространства ребенка. В наших работах показано, что неуважение 
приемными родителями психологических границ личного пространства ребенка 
определяется как нежелательное качество при отборе кандидатов в ПР (Алда-
шева, Махнач, 2010). В-пятых, поддержание ребенка в освоении социума приём-
ными родителями как «сотворчества (освоение и созидание) духовных ценно-
стей в ходе совместной деятельности субъектов — воспитателей и воспитуемых» 
(Брушлинский, 2003, с. 59).

Представленные в статье результаты соотносятся с результатами более ранних 
исследований перцептивного образа ребенка в представлениях кровного родите-
ля (Ситников, 2001; Антонова П. А. и др., 2021) и приемного родителя (Алдашева, 
Зеленова, Сиваш, 2021; Стреленко, 2022). Установлено, что характеристики образа 
ребенка тесно связаны с представлениями родителей о взаимоотношениях «ребе-
нок- взрослый» и общественным запросом «каким должен быть ребенок», тем са-
мым определяя систему требований к родительским функциям и результату труда.

Таким образом, впервые описаны психологические функции разного типа ро-
дительского труда. При этом показано общее психологическое содержание труда 
кровных и приемных родителей, выделены специфические функции, непосред-
ственно связанные с особенностями типа родительства, как субъекта труда, взяв-
шего на себя обязанность и долг воспитывать детей.
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Abstract. Parenting is a fundamental life purpose and a significant socio- psychological function 
of human beings. The study of parental work in the perception of blood parents and experts 
on support of foster families is one of the promising tasks within the framework of consider-
ation of the problem of studying the function of parenthood in different categories of families. 
The study aims to highlight the functions of parental labor in the perceptions of blood parents 
and experts on the support of guardians, custodians, and foster parents in Moscow. The study 
was conducted in two stages. The first stage took place at the SBI Center ‘Sodeistvie’ in Moscow. 
21 specialists acted as experts in support of guardians, custodians and foster parents of the city 
of Moscow. Eighty biological parents participated in the second stage. To study parental la-
bor, we used the method of activity assessment — a modified O. Lipman’s questionnaire, with 
the application of assessment scales for sociognomic professions. Results: This study high-
lights the general functions of parental labor in representing blood parents and experts who 
support guardians, custodians, and foster parents. These functions include the formation 
of the child’s moral qualities and the transfer of experience in interacting within the joint 
co-existence space of ‘adult- space-child’. The work of a blood parent is aimed at the formation 
of the child’s independence, ability to interact constructively, sense of responsibility, accep-
tance of rules and norms of social behavior. The role of a foster parent is to address and correct 
the psychological needs of orphaned children. Thus, the results demonstrate the general and 
specific functions of different types of parental work.
Keywords: parental labor, occupational method, laborogram, activity pattern, blood and foster 
parents.
DOI 10.31429/26190567-24-3-85-101
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