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Проводятся анализ и операционализация конструкта «родительская 
зрелость». По мнению авторов, она представляет собой сложное много-
плановое образование, совокупность инструментальной и мотивацион-
но-ценностной составляющих, интегрирующихся во внутренней позиции 
родителя, в жизненных выборах относительно рождения, воспитания 
детей и ответственности за принятые решения. Утверждается, что ста-
новлению родительской зрелости способствует развитие внутренней 
позиции родителя, включающей личностную рефлексию, направленную 
на оценивание степени собственной зрелости, анализ собственной роди-
тельской позиции и жизнестойкости, вовлеченности, контроля за процес-
сом развития детей и принятия риска, связанного с взрослением детей. 
Развитие смысловой ориентировки и смысложизненных ориентаций в 
рамках родительства активизирует постановку самими родителями но-
вых задач саморазвития.
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The author analyzes the concept of parental maturity with the aim to operation-
alize it and define the structure. The construct is based on maturity understand-
ing in the context of parenthood. Parental maturity is a complex, diversified 
form that reflects personal maturity. The structure of the construct is presented 
as a set of instrumental, motivational, and value components, integrating in 
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Введение

Родительство представляет собой одну 
из возможностей человека, в рамках ко-
торой он реализует собственную любовь и 
передает потомству культурно-исторический 
опыт человечества [8]. Оно является необя-
зательной деятельностью и предполагает 
ситуацию выбора. Человек должен самосто-
ятельно принять решение о родительстве, 
поэтому в отношении к нему можно увидеть 
яркое проявление самоопределения, само-
детерминации личности [19].

Родительство определяется как ком-
плексный психолого-социальный феномен, 
основными компонентами которого являются 
принятие на себя ответственности, социаль-
ной роли и правил, мотивация, родительская 
позиция, самореализация и саморазвитие. 
В становлении эффективного родительства 
значительную роль играет родительская зре-
лость [6; 10].

Противоречие между существующей 
потребностью общества в обеспечении эф-
фективного родительства, с одной стороны, 
и слабой изученностью категории родитель-
ской зрелости (см., например, [8; 19; 21]), с 
другой, выступает основанием данного ис-
следования. В связи с этим нами были по-
ставлены следующие исследовательские 
вопросы: каковы содержание и структура 
категории «родительская зрелость» в от-
ечественных и зарубежных исследованиях, 
какие имеются различия в ее трактовке?

Анализ зарубежных и отечественных 
подходов

Категория «родительская зрелость» опи-
рается на конструкт «зрелость», который из-
учается в рамках психологии личности.

Зрелость — это многоуровневая и много-
мерная структура, интегральная характери-
стика личности, которая может быть и ресур-
сом личностного развития, и ее критерием. 
Она реализуется через полноценное не 
столько функционирование, но бытие чело-
века, в котором он стремится активно соз-
давать свою жизнь, самоопределять себя, 
ставить жизненные цели и добиваться их, 
обнаруживать уникальные смыслы, выпол-
нять уникальную жизненную задачу и соз-
давать систему межличностных отношений. 
Значимым компонентом зрелости становит-
ся самооценка зрелости как способность 
человека соотнести собственные критерии 
зрелости и жизненные реалии. Основанием 
для поиска критериев зрелости является ов-
ладение способностью решения жизненных 
задач на конкретном жизненном этапе.

Вопрос родительства возникает практи-
чески у каждого человека. В процессе подго-
товки к нему человек встречается с абсолют-
но новой позицией по отношению к другому 
человеку [17; 28; 30]. Содержание этой пози-
ции предписывает выполнение родительской 
роли — уход и забота о маленьком человеке, 
развитие и сопровождение нового члена 
общества. По отношению к родительской 
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роли человек может занимать определенную 
позицию, принимая или отвергая ее, испыты-
вая различные эмоциональные переживания 
от радостного принятия до отчаянного отвер-
жения [21; 24; 25; 29].

Пересечение области представления о 
зрелости личности и области реализации 
человека в родительстве дает основания 
для определения родительской зрелости 
как сложного феномена с многоуровневой 
структурой.

Проанализируем содержание категории 
«родительская зрелость» в зарубежных и от-
ечественных подходах.

Родительская зрелость выступает как 
способность воспринимать своего ребенка в 
качестве «независимого взрослого» с огра-
ничениями и потребностями и готовность 
относиться к ребенку соответствующим об-
разом, считают исследователи М. Мендоса и 
А.М. Фонтейн [23]. Идеальная картина скла-
дывается, когда родители приобретают спо-
собность воспринимать своего ребенка как 
взрослого, который больше не нуждается в 
заботе и уходе, при этом у ребенка формиру-
ется более реалистичное восприятие своих 
родителей.

Э. Фромм выделяет такие составляющие 
родительской зрелости, как эмпатия, пережи-
вание и выражение сочувствия, готовность и 
способность любить, выражение заботы, под-
черкивая ее социальный аспект [13].

С.Н. Найдеггер [26] определяет родитель-
скую зрелость как специфически ролевую. 
Он описывает ее как способность родителей 
вовлекаться в близкие и взаимные отноше-
ния с ребенком. При этом родители признают 
ребенка психологически равным взрослому 
человеку по отношению к автономии, потреб-
ностям, ограничениям и способностям.

Родительская зрелость в исследованиях 
С.А. Андерсон и Р.М. Сабателли [14; 15] — 
двусторонний конструкт, объединяющий в 
сложном единстве два разнонаправленных 
процесса. С одной стороны, происходит от-
деление ребенка от родителя, или дистан-
цирование, с другой стороны, можно наблю-
дать сближение ребенка с родителями, или 
понимание.

Родительское дистанцирование предпо-
лагает способность родителей уменьшать 
степень контроля за поведением ребенка, 
принимать и поощрять более автономные 
отношения, более реалистично подходить 
к оценке своего ребенка. Родительское по-
нимание — это принятие уникальности ре-
бенка, понимание и принятие его социума, 
гибкость и эмпатия в отношениях. Родитель-
ская зрелость заключается в способности 
адекватно сбалансировать дистанцирование 
и понимание [26], сочетать уровни близости, 
автономности, отдельности [14; 15]. Таким 
образом, можно говорить о том, что высоко-
дифференцированные отношения (высокая 
степень близости и индивидуализации) более 
адаптивны, чем низкодифференцированные.

X. Джайнотт [9] рассматривает родитель-
скую зрелость в контексте общения родите-
ля и ребенка. Эффективная коммуникация 
опирается на безусловное принятие, на при-
знание родителями чувств ребенка без их 
деления на разрешенные и запрещенные, 
на предоставление ребенку выбора в по-
вседневной жизни. Исследователи гумани-
стической и психоаналитической психологии 
(К. Роджерс, Х. Джайнотт) считают такие ос-
нования необходимыми для формирования 
зрелого родительского отношения к ребенку 
и его гармоничного развития. X. Джайнотт 
акцентировал внимание на совершенство-
вании коммуникативных навыков и способов 
проникновения в чувства ребенка, призывая 
открыто и искренне выражать свои чувства 
и эмоции в ответ на поведение и поступки 
детей [9].

В исследованиях Д. Баумринд, И. Кузгун, 
Д. Леви подчеркивается такой компонент 
родительской зрелости, как отношения в 
детско-родительской диаде [16; 20; 22]. От-
ношение родителей к детям рассматривает-
ся в четырех плоскостях: демократическое, 
авторитарное, дозволяющее и гиперопека-
ющее. Демократическое отношение, ориен-
тированное на планирование и организацию, 
маркируется как высокий уровень зрелости. 
Родители поощряют независимость ребенка 
и вместе с тем четко очерчивают рамки огра-
ничений. Авторитарное отношение проявля-
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ется как давление, игнорирование способно-
стей и ожидание послушания. Дозволяющее 
отношение проявляется как бесконтроль-
ность, свобода, толерантность, слабая кон-
центрация и контроль [16]. Гиперопекающее 
отношение проявляется как ограничения, от-
сутствие ответственности и независимости в 
принятии решений [20; 22].

А. Изамберт [18] при анализе родитель-
ской зрелости подчеркивает два аспекта со-
зревания. К первому автор относит развитие 
личности от состояния зависимости до со-
стояния автономии, которое подразумевает 
способность принимать самостоятельные 
решения и брать на себя ответственность за 
свои действия. Ко второму аспекту созре-
вания относится развитие направленности 
поведения от заботы о «Я» до заботы о «дру-
гом». В рамках категории родительской зре-
лости эти два аспекта совпадают и отражают 
эффективность родителей, способных или 
неспособных принимать решения и брать 
на себя ответственность. Исследователь 
считает, что личностная зрелость является 
условием для возникновения родительской 
зрелости. С другой стороны, уровень обра-
зования родителей играет важную роль в по-
вышении качества личностной зрелости [18].

Исследования родительской зрелости 
в рамках отечественной теории и практики 
ведутся в контексте изучения родительской 
позиции и детско-родительских отношений.

Е.И. Захарова [4] характеризует роди-
тельскую позицию как «зависимую, ответ-
ственную и высоко эмоционально насыщен-
ную». В фокусе исследования автор рас-
сматривает социальную зрелость личности в 
связи со становлением внутренней позиции 
родителя. Такие характеристики, как эмпа-
тия, толерантность и близость в отношениях 
способствуют становлению родительской 
позиции у матерей. Эмпатичные «теплые» 
матери принимают родительскую позицию в 
целом и отдельные ее элементы, такие как 
зависимость от ребенка, ответственность за 
жизнь и становление другого человека, по-
стоянное нахождение в пространстве отно-
шений с ребенком и оказание эмоциональ-
ной поддержки ребенку.

О.Н. Бабылева [1] указывает, что ро-
дительское отношение включает степень 
эмоциональной близости и контроля над по-
ведением ребенка. При этом компетентность 
как составляющая родительской зрелости 
подразумевает освоение родителем позиции 
эксперта по отношению к ребенку.

И.А. Кибальченко [7], обсуждая вопросы 
формирования психологической зрелости 
родителей, отмечает важность таких лич-
ностных качеств у матерей, как рефлексив-
ность, локус контроля, уровень самоуваже-
ния, уровень развития волевых качеств и 
активности. Исследователь отмечает, что 
важную роль играет высокий уровень твор-
чества матери, который связан с рефлексив-
ностью, интернальным локусом контроля, 
уровнем самоуважения, развития волевых 
качеств и активности. Матери с высоким 
уровнем творчества могут быть охаракте-
ризованы как ответственные, обладающие 
высоким уровнем самоконтроля, способные 
понимать себя и других, независимые, об-
щительные и открытые, что может служить 
признаком сформированности родительской 
зрелости.

Личностная и социальная зрелость ин-
дивидов и образ эффективного родителя 
имеют много общего. А.С. Спиваковская 
[11; 12] говорит о том, что черты личностной 
зрелости и черты эффективного родителя 
близки. Психологическая зрелость родите-
лей проявляется в отношении к себе и в от-
ношении к ребенку. Родитель заинтересован 
в принятии и одобрительном отношении к 
личности и чувствам ребенка, обнаруживает 
сензитивность к его эмоциональным состоя-
ниям, чувствам и переживаниям.

Обсуждение и выводы

В таблице представлены результаты ана-
лиза существующих определений родитель-
ской зрелости в концепциях разных зарубеж-
ных и российских авторов.

В определениях родительской зрелости 
зарубежных исследователей часто под-
черкивается инструментальный аспект. 
С.Н. Найдеггер фокусируется на коммуни-
кативной компетентности родителей, на спо-
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собности к исполнению родительской роли. 
С.А. Андерсон и Р.М. Сабателли трактуют 
родительскую зрелость как способность 
родителей регулировать дистанцию в отно-
шениях с ребенком. X. Джайнотт выделяет 
ценность навыков общения во взаимодей-
ствии родителя с ребенком. Д. Баумринд, 
И. Кузгун и Д. Леви акцентируют внимание 
на проявлении отношения родителя к ребен-
ку, включающего выбор языковых конструк-
ций, наличие запретов и санкций, степень 
удовлетворения потребностей ребенка.

Содержание конструкта «родительская 
зрелость» в исследованиях отечественных 
авторов раскрывает мотивационно-ценност-
ную составляющую, отражающую значи-
мость целей родительства и необходимость 

стремления к цели — воспитание ребенка 
как автономного представителя человече-
ской культуры. Исследователи отмечают 
важность личностных качеств родителей 
(И.А. Кибальченко, А.С. Спиваковская), 
формирования ценностного отношения к 
родительству (Е.И. Захарова, О.Н. Бабыле-
ва), становления мотивации к родительству 
(Е.И. Захарова, О.Н. Бабылева) не просто 
как продолжению рода, но как к специфиче-
скому вкладу в общность «жителей планеты 
Земля» (определение А. Гусева).

Особенное значение в становлении роди-
тельской зрелости приобретает внутренняя 
позиция родителя, которая объединяет в ин-
тегративном единстве инструментальные и 
ценностно-мотивационные компоненты, про-

Таблица
Понимание родительской зрелости зарубежными и российскими авторами

№
п/п

Автор Определение

Зарубежные исследования

1 Мендоса М., 
Фонтейн А.М.

Способность воспринимать своего ребенка в качестве «независимого 
взрослого» с ограничениями и потребностями

2 Фромм Э. Способность к эмпатии, переживанию и выражению сочувствия и заботы, 
готовность любить

3 Найдеггер С.Н. Способность родителей вовлекаться в близкие и взаимные отношения с 
ребенком, признавая за ним психологическое равенство взрослому чело-
веку в отношении автономии, потребностей, ограничений и способностей

4 Андерсон С.А., 
Сабателли Р.М.

Способность отделяться от ребенка — дистанцироваться и одновременно 
сближаться — понимать

5 Джайнотт X. Способность к безусловному принятию, признанию чувств ребенка без 
их деления на разрешенные и запрещенные, предоставление ребенку 
выбора в повседневной жизни

6 Баумринд Д., Куз-
гун И., Леви Д.

Признание и поощрение независимости ребенка с одновременной по-
становкой ограничений

7 Изамберт А. Развитие личности родителя от состояния зависимости до состояния 
автономии, а также развитие направленности поведения от заботы о «Я» 
до заботы о «другом»

Российские исследования

8 Захарова Е.И. Социальная зрелость личности в связи со становлением внутренней 
позиции родителя

9 Бабылева О.Н. Эмоциональная близость и контроль над поведением ребенка, компетент-
ность, освоение родителем позиции эксперта по отношению к ребенку

10 Кибальченко И.А. Рефлексивность, локус контроля, уровень самоуважения, уровень раз-
вития волевых качеств и активности, уровень творчества

11 Спиваковская А.С. Принятие и одобрительное отношение к личности и чувствам ребенка, сен-
зитивность к его эмоциональным состояниям, чувствам и переживаниям
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являя в структуре личности родителя такие 
личностные ресурсы, как смысложизненные 
ориентации, рефлексию родительской пози-
ции как самооценку зрелости (Е.И. Захаро-
ва, А.С. Спиваковская).

Родительская зрелость во многом опира-
ется на общую категорию зрелости, которая 
может рассматриваться либо в дискретном 
ключе, как характеристика личности, либо 
в попытке охватить весь континуум жизни 
человека, когда в фокусе внимания нахо-
дится целостная зрелая личность. Зрелость 
трактуется как интегральная характеристика 
человека, воплощенная в понятии «зрелая 
личность» (А. Адлер, Г. Олпорт, Э. Эриксон, 
К. Роджерс и пр.); как интегративная структу-
ра, формирующаяся в онтогенезе (Л. Штейн-
берг); как совокупность эмоционально-во-
левой и мотивационной сферы и ценностных 
образований (А.А. Реан); как способность 
личности к выбору (Д.А. Леонтьев); как ха-
рактеристика личности (Е.С. Ефремова); 
как устойчивый комплекс черт личности 
(Ю.В. Ращупкина, Е.В. Лиознова); как со-
циальный конструкт (А.В. Микляева). Также 
она может рассматриваться как опорный 
ресурс в ситуациях кризиса и жизненных 
выборов (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 
Е.И. Рассказова). Она может быть рассмо-
трена в разных контекстах: онтогенетическо-
го развития (Дж. Левинджер), психического 
развития (В.С. Волченков), жизненного эта-
па взрослого человека (Н.Н. Рыбников), об-
разца благоприятного развития (В. Франкл).

Одновременно зрелость рассматрива-
ют как некоторый уровень, который отра-
жает определенный этап развития целост-
ной системы личности [13; 17]. Зрелость 
личности проявляется в родительстве, 
оказывает влияние на его эффективность 
и одновременно развивается и укрепляет-
ся в рамках родительской деятельности 
[5; 10; 11]. Родительская зрелость входит 
как компонент в структуру зрелости лич-
ности и представляет собой неоднородный 
феномен, выступающий как атрибут лич-
ности и как ступень в развитии личности, 
подвижная отметка на шкале «незре-
лость — зрелость» [4; 6; 9].

Зарубежные исследователи отмечают 
важность степени выраженности признаков 
и компонентов родительской зрелости, а 
также жизненного этапа, когда родительская 
зрелость может быть проявлена или маркиро-
вана как несформированная [16; 18; 19]. До-
полнительный контекст составляют ситуации, 
в которых личность может проявить степень 
собственной зрелости. Подобные ситуации 
часто связывают с осмысленными выборами, 
которые делает зрелая личность [19; 20].

Важной особенностью исследований яв-
ляется учет социальных требований, предъ-
являемых к личности, и соответствие ее «от-
ветов» данным требованиям [27]. В частно-
сти, на этапе реализации родительства зна-
чимым является самоопределение личности 
по отношению к будущему материнству или 
отцовству. Именно личность может проявить 
ответственность, самостоятельность в при-
нятии решений по воспитанию детей, само-
стоятельно развивать готовность к роди-
тельству и исполнению родительской роли.

Таким образом, родительская зрелость 
представляет собой сложное многоплановое 
образование, включающее несколько уров-
ней: инструментальный уровень, или инстру-
ментальные навыки (навыки коммуникации 
и регулирования дистанции), мотивацион-
но-ценностный уровень, или мотивационно-
ценностные характеристики, включающий 
цели, ценность родительства, внутреннюю 
позицию родителя, объединяющую в инте-
гративном единстве нижележащие уровни 
(см. рисунок).

Достижение зрелости не является «окон-
чательной точкой», финишем в процессе 
становления родительства. Скорее, зрелость 
можно рассматривать как живое, постоянно 
меняющееся комплексное многоуровневое 
образование, которое выстраивается в соот-
ветствии с жизненными задачами личности, 
возрастом ребенка, количеством детей в 
семье, этапом развития семьи как системы, 
социальным контекстом и многими другими 
условиями и факторами.

Задача родителя — воспитать социали-
зированную индивидуальность, человека 
«бытия», человека с яркой сущностью, жи-
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вущего в любви, согласии и взаимопонима-
нии с другими людьми. И для того, чтобы 
качественно выполнить свой долг, родителю 
необходимо самому быть зрелой личностью 
или, по крайней мере, идти по пути становле-
ния собственной психологической зрелости.

При более детальном рассмотрении фи-
гура родителя чрезвычайно значима с точки 
зрения обеспечения условий наилучшего 
развития ребенка [12; 13]. Родитель входит в 
систему значимых отношений ребенка, явля-
ется тем эмоционально близким человеком, 
от которого ребенок ждет и может получить 
поддержку, принятие, любовь и внимание [2; 
4; 5]. Поэтому необходимо, чтобы родитель 
был достаточно зрелым, владел техниками 
установления и поддержания контакта с ре-
бенком, понимал свои собственные цели и 
задачи воспитания и трудности. Компоненты 
жизнестойкости, смысложизненные ориен-
тации и развитие способности регулярно 
проводить самооценку собственной зрело-
сти — все это может быть значимым основа-
нием в становлении родительской зрелости.

Существующие исследования зрелости, 
в частности родительской зрелости, рас-
крывают и подтверждают их значимость в 

становлении человека в целом и родителя в 
частности [5; 6; 10; 23]. Проблема критериев 
зрелости отражает сложность личностной 
организации человека, одновременно пред-
ставленной на телесном, психологическом и 
социально-духовном уровнях. Компоненты 
зрелости, выделяемые различными автора-
ми, часто переплетаются, отражая целост-
ность человека, например, социально-пси-
хологическая зрелость, личностная зрелость 
[4; 9; 10; 17; 21].

Основываясь на вышеуказанных иссле-
дованиях, можем утверждать, что зрелость 
человека способствует формированию 
родительства, а родительство вносит соб-
ственный вклад в формирование зрелости 
личности, усиливая степень сформирован-
ности компонентов выбора и ответственно-
сти, самореализации и саморазвития.

Таким образом, родительская зрелость 
представляет собой сложное многоплановое 
образование, совокупность инструментальной 
и мотивационно-ценностной составляющей, 
интегрирующихся во внутренней позиции ро-
дителя, в жизненных выборах относительно 
рождения, воспитания детей и ответственно-
сти за принятые решения. Становлению ро-

Рис. Структура родительской зрелости
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дительской зрелости способствует развитие 
внутренней позиции родителя, включающей 
развитие личностной рефлексии, направ-
ленной на оценивание степени собственной 
зрелости, анализ собственной родительской 
позиции и жизнестойкости, вовлеченности, 

контроля за процессом развития детей и 
принятия риска, связанного с взрослением 
детей. Развитие смысловой ориентировки и 
смысложизненных ориентаций в рамках ро-
дительства активизирует постановку самими 
родителями новых задач саморазвития.
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