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ношений.  Речь идет о неверном употреблении слова. 
Так было в прошлом, так продолжается и сейчас. Зна-
чение второе: коллективная солидарность. Нужно от-
личать, как это делали древние, дружбу от солидарно-
сти. В последнем случае друзья - это те, кто сражается 
на нашей стороне, скажем, во время войны. С одной 
стороны, друзья, с другой  - враги. В такой солидар-
ности нет ничего личностного. Человек, одетый в тот 
же мундир, что и у меня, - друг, но я ничего о нем не 
знаю. К этой же категории относятся формы солидар-
ности, существующие в сектах, в партиях, в церкви. 
Значение третье: функциональные отношения. Они 
относятся к типу личностных связей, основанных на 
социальной функции. Здесь мы встречаемся с «утили-
тарной» дружбой; такова дружба между компаньона-
ми или между политическими деятелями. В этом виде 
отношений присутствует минимум любви, они длятся 
до тех пор, пока существует интерес, который требует 
общей заботы. Сюда же входят многочисленные про-
фессиональные  взаимоотношения,  отношения  меж-
ду коллегами по работе и между соседями по дому. 
Значение четвертое:  симпатия  и  дружелюбие.  Это 
общение с  той категорией людей, с которыми  хоро-
шо, которые нам приятны, которыми мы восхищаем-
ся. Но и в этом случае слово дружба следует употре-
блять очень осторожно. Такие эмоциональные связи 
часто  поверхностны  и  непродолжительны.  Райзман 
дал следующее определение дружбы: «Друг - это тот, 
кому доставляет радость делать добро другому, и кто 
полагает,  что  этот  другой  испытывает  к  нему  те же 
чувства». Это определение Райзмана ставит дружбу в 
число альтруистических, искренних чувств.

Таким образом, проблема дружеских отношений 
первоклассников может  быть  связана  с  отсутствием 
знания о значимости дружеских отношений и умении 
дружить. 
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Демографическая  ситуация  современного  рос-
сийского  общества  характеризуется  малодетностью 
семьи,  появлением  такого  феномена,  как  «социаль-
ное сиротство», а также ослаблением воспитательной 
роли родителей,  увеличением числа  разводов,  изме-
нением ценности детства в целом, что делает психо-
логические исследования семьи и родительства при-
оритетной задачей ряда социальных наук. 

Семья прямо или косвенно отражает изменения, 
происходящие  в  обществе,  но  в  последние  годы  ее 
связи  с  обществом  ослабли,  что  отрицательно  по-
влияло и на семью, и на общество в целом, при этом 
возникла потребность в восстановлении ценности се-
мьи, изучении представлений о семье и родительстве, 
в организации практической подготовки молодежи к 
семейной жизни и родительству.

Интерес  отечественных  психологов  к  изучению 
феномена семьи в целом и родительства в частности 
возник не очень давно, лишь в последние десятиле-
тия. 

Большой  вклад  в  изучение  проблемы  родитель-
ства  внесли  В.В.  Абраменкова,  А.И.  Антонов,  В.В. 
Бойко, В.И. Брутман, А.И. Захаров, С.Ю. Мещеряко-
ва, Р.В. Овчарова, В.А. Петровский, Н.Ю. Синягина, 
Г.Г. Филиппова, A.Г. Харчев и др. Компоненты роди-
тельства изучались А.Я. Варгой, В.Н. Дружининым, 
А.Н. Елизаровым, C.B. Ковалевым, Д.В. Колесовым, 
М.И.  Лисиной,  Ю.А.  Токаревой,  Л.Б.  Шнейдером,                   
Э.Г. Эйдемиллером и др. Семейные ценности иссле-
довались К.К. Баздыревым, С.С. Буровой, И.С. Голо-
дом, Д.Н. Исаевым.

По мнению Р.В. Овчаровой, представление о ро-
дительстве  —  наглядный  образ  явления  родитель-
ства,  возникающий  на  основе  имеющегося  опыта 
(прежде всего в родительской семье) путем его вос-
произведения в воображении. Представление образа 
этого  явления  менее  ярко  и  менее  детализиро вано, 
чем восприятие образа в реальной ситуации, но в то 
же время оно более обобщено и схематизировано [1].

Рассмотрим представления об идеальном родите-
ле на трех уровнях:

1.  Уровень  общества —  влияние  общественных 
факторов на представления об идеальном родителе.

2. Уровень собственной семьи — влияние семей-
ных условий на представления об идеальном родите-
ле.

3. Индивидуальный  уровень  (уровень  личности) 
— влияние личностного фактора на представления об 
идеальном родителе. Идеал  отца  и  идеал матери — 
составная часть идеала мужчины и женщины. Кроме 
того,  идеал  отца  и  идеал матери  вместе  составляют 
идеал родителей.

За счет того, что матери проводят с детьми больше 
времени, чем отцы, и больше занимаются воспитани-
ем ребенка, у общества воз никает соблазн обвинять 
именно  мать,  когда  у  ребенка  возникают  какие-то 
проблемы. Мать считается основной фигурой, влия-
ющей на ребенка. Отсюда образ идеальной матери — 
заботливой, любящей, ответственной, много времени 
уделяющей  ребенку,  сотрудничающей,  альтруистич-
ной, неагрессивной, невластной.

Традиционные роли отца и мужчины оставались 
неизменными  на  протяжении  многих  поколений.  В 
настоящее время стереотип мужчи ны, а следователь-
но, и отца претерпевает серьезные изменения. Идеал 
отца может быть очень противоречивым и включать 
в  себя  полярные  качества.  Раньше  отец  был  вопло-
щением власти и инструментальной эффективности, 
сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и 
активной  заботы о детях  (смена памперсов, кормле-
ние, уход за малышом), власть отцов в семье умень-
шается.  Молодые  отцы  начинают  посещать  специ-
альные курсы по подготовке к родам и родительству, 
иногда присутствуют при родах. Все чаще пары гово-
рят: «Мы беременные». Но, несмотря на все больший 
вклад  отцов  в  воспитание и  уход  за  детьми,  сильно 
распространен стереотип о неадекватности, слабости 
и  неумелости  современных  отцов.  Отец  по  сравне-
нию с матерью чувствует себя некомпетентным и не-
умелым  при  взаимодействии  с  ребенком,  что  порой 
приводит к уменьшению или даже избеганию контак-
тов с ребенком. В идеале такой отец скорее всего бу-
дет стремиться к компетентности, увеличению своей 
власти над ребенком.

В целом представления об идеале сводятся к сле-
дующему:

•  представления  об  идеальной  матери —  забот-
ливая, любящая, ответственная, ласковая, много вре-
мени уделяющая ребенку, сотрудничающая, альтруи-
стичная, неагрессивная, невластная;
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• представления об идеальном отце — успешный 
в глазах ребенка, обеспечивающий высокий матери-
альный достаток, пользующийся авторитетом и ува-
жением  ребенка,  властный,  строгий,  независимый, 
малоэмоциональный.

В  настоящее  время  происходит  переориентация 
жизненных  ролей  мужчины  и  женщины,  изменяют-
ся  социокультурные  стереотипы  маскулинности  и 
феминности,  которые  задаются  сменой  культурной 
парадигмы  в  современных  условиях.  Современная 
ситуация  в  области  родительства  такова,  что  пере-
плетаются  традиционные  черты  женственности  и 
мужественности. Ослабевает былая поляризация по-
ловых  ролей  и  связанных  с  ними  социокультурных 
стереотипов. Социальные роли мужчины и женщины 
не кажутся полярными и  взаимоисключающими  (И. 
С. Кон, В. А. Рамих) [2].

Если посмотреть на идеалы отца и матери, то они 
оба  обладают  положительными  чертами,  которые 
можно  объединить  в  одном  человеке  в  зависимости 
от  ситуации.  Так,  идеалы  отца  и  матери  становятся 
похожими,  прорисовывается  единый  идеал  гибкого 
родителя. Мы предполагаем, что в настоящее время 
существует тенденция к схождению идеалов родите-
лей.

В проведенных исследованиях Р.В. Овчаровой [3], 
было выявлено следующее: 

• У испытуемых примерно в равной степени выра-
жены когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, с точки зрения чувств представления об 
идеальном родителе более реалистичны и позитивны, 
чем с точки зрения знаний и мыслей.

•  Испытуемые  более  единодушны  в  представле-
ниях о том, что чувствует и делает идеальный роди-
тель, чем в представлениях о том, что он думает.

• Испытуемые представляют себе идеального ро-
дителя позитивно, но возможно еще большее разви-
тие их представлений.

• Представления об идеальном родителе у мужчин 
не отличаются от представлений об идеальном роди-
теле у женщин.

• В целом представления об идеальном родителе 
не  отличаются  у  людей  с  различным  семейно-обу-
словленным состоянием.

В  нашем  исследовании  рассматривается  пред-
ставление  об  идеальном  родителе  у  мужчин  и жен-
щин состоящих и не состоящих в браке. 

На основе  анализа результатов методики «Пред-
ставления  об  идеальном  родителе»  Р.В.  Овчаровой, 
Ю.А. Дегтяревой были сделаны следующие выводы: 
самое  важное  для  родителей  как  у  мужчин  так  и  у 
женщин: быть строгим, но справедливым (73%), быть 
любящим  (71%),    понимать  своего  ребенка  (63%), 
быть внимательным к своему ребенку (58%), уделять 
время  своему  ребенку  (42%). Анализ  анкет  респон-
дентов показал, что и мужчины и женщины наделяют 
мать такими качествами как заботливость, любовь к 
ребенку,  принятие,  альтруистичность,  отца  –  ответ-
ственность,  справедливость, чувство юмора, умение 
обеспечить семью, участие в жизни ребенка.
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В последнее  время в нашем обществе  все более 
остро  встает  вопрос  о  воспитании  творческой  лич-
ности.  В  связи  с  этим  возникает  особая  необходи-
мость  в  изучении  развития  творческих  процессов  и 
нахождении путей его оптимизации. Традиционно в 
качестве одного из важнейших процессов, включаю-
щихся в любой творческий акт, рассматривалось во-
ображение.  Большинство  исследователей,  считают, 
что воображение значительно расширяет и углубляет 
процесс познания. Оно играет огромную роль и в пре-
образовании объективного мира. При помощи вооб-
ражения человек выделяет те свойства, которые хотя 
и скрыты, но специфичны для данного объекта и наи-
более  рельефно  отражают  общую,  целостную  при-
роду  (Л.С.Выготский,  В.С.Мухина,  О.М.Дьяченко  и 
др.).  Особой  формой  воображения  является  мечта. 
Суть данного вида воображения заключается в само-
стоятельном создании новых образов. При этом мечта 
имеет ряд существенных отличий от творческого во-
ображения. Во-первых, в мечте человек всегда созда-
ет образ желаемого,  тогда как в образах  творческих 
вовсе не всегда воплощаются желания их создателя. В 
мечтах находит свое образное выражение то, что вле-
чет к себе человека, к чему он стремится. Во-вторых, 
мечта —  это  процесс  воображения,  не  включенный 

в  творческую  деятельность,  то  есть  не  дающий  не-
медленно и непосредственно объективного продукта 
в  виде  художественного произведения,  научного  от-
крытия, технического изобретения и т.д. Главной осо-
бенностью мечты является то, что, она направлена на 
будущую деятельность, то есть мечта — это вообра-
жение, направленное на желаемое будущее. Возник-
новение  и  развитие  воображения  –  социально  обу-
словленный процесс. Именно взрослый закладывает 
у ребенка механизмы воображения. И только в обще-
нии  со  взрослым  ребенок  осваивает  общественно 
выработанные и фиксированные в культуре средства 
создания новых образов:  в начале действия,  а  затем 
– речь. Формирование критичности мышления («Так 
бывает или нет?») тоже вносит свой вклад в развитие 
воображения, определяя критическое отношение и к 
образам своей фантазии. Руководство воображением 
требует  от  взрослого  создания  проблемных  ситуа-
ций, которые не имеют однозначного решения и си-
туаций, когда средства решения не определены. Е.Е. 
Кравцова показала, как меняется позиция взрослого в 
общении с ребенком в целях развития воображения. В 
младшем дошкольном возрасте целесообразно занять 
позицию незнающего, неумелого, чтобы с помощью 
реплик  и  вопросов  к  ребенку  расшатать  шаблоны, 
показать,  что  одна  и  та  же  задача  может  решаться 
по-разному. В 4-5 лет стимулом является соревнова-
ние  со  сверстниками,  которым руководит  взрослый: 
«Кто придумает интереснее?», «Кто придумает ина-
че,  чем  у  товарища?» А  для  старшего  дошкольника 
следует создать такие условия, чтобы он сам встал в 


