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УДК 316.356.2  
       Безрукова О.Н. 

ОТЦОВСТВО В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ И СЕМЕЙНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

Аннотация. В статье рассматривается отец как ключевой агент сети социаль-
ной поддержки матери, значимый ресурс успешной адаптации женщины к беременности 
и идентификации с материнской ролью. Предложена концепция социальной зрелости от-
ца. Раскрываются практики отцов в поддержке матерей во время беременности, рож-
дения и воспитания детей раннего возраста. Автор делает вывод о том, что наблюда-
ется значительный дефицит мужской поддержки, дифференцированной в зависимости 
от структурных, индивидуальных и семейных ресурсов отца. Раскрываются образы ак-
тивно-принимающих, пассивно-принимающих, пассивно-отвергающих и активно-
отвергающих отцов. Обосновывается вывод о множественности идентичности отцов. 
По отношению к отцовству (матери, детям, родительству) выделяются негативная, 
инфантильная, ситуативная и зрелая идентичности отцов. Сделан вывод о преобладании 
в выборке отцов с инфантильной и ситуативной идентичностью, предлагаются подходы 
к развитию зрелого и ответственного отцовства. Предлагаются подходы к семейно-
демографической политике в контексте усиления роли отца и развития установок у мо-
лодых мужчин на родительство и отцовство. 
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Низкая рождаемость как одна из причин демографического кризиса 
детерминирована комплексом институциональных, социокультурных и ценностно-
мотивационных  факторов [1; 6; 7]. В настоящее время фокус семейной и 
демографической политики, а также внимание политиков, специалистов 
социальных служб и исследователей, как правило, сосредоточены на помощи 
матери как основному родителю, ответственному за рождение и воспитание детей. 
В то же время поддержка ответственного и вовлеченного отцовства находит 
развитие в общественных дискуссиях и может, на наш взгляд, служить 
перспективным направлением для семейно-демографической политики повышения 
качества жизни и рождаемости в молодых семьях. Результаты наших исследований 
ценностей и практик отцовства [2; 3; 5] свидетельствуют о том, что, во-первых, при 
очень высокой потребности в поддержке отцов наблюдается ее значительный 
дефицит как на этапе беременности матери, так и при рождении и воспитании 
детей.  

Эмпирической основой доклада выступают данные двух социологических 
исследований, проведенных в 2009 - 2010 г. в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Мурманске, Апатитах6, в ходе которых было собрано 78 биографических 
глубинных и 8 фокус-групповых интервью с молодыми женщинами в возрасте от 18 
до 35 лет. Всего опрошено 135 женщин, в том числе 24 беременных и 111, имеющих 
детей от 1 мес. до 3,5 года, из  них в зарегистрированном браке находились  73, в 
незарегистрированном браке – 17, одиноких – 27, разведенных – 15, вдов – 3. При 
отборе информантов учитывались критерии: 1) трудности с работой, в том числе у 
членов семьи, за последний год (попали под сокращение, переход на 
малооплачиваемую работу/неполный рабочий день, зарегистрированы на бирже 
труда), 2) обращения за помощью в общественную организацию, группу 
самоподдержки или к специалистам в кризисной ситуации вплоть до прерывания 
беременности и (или) отказа от новорожденного в связи с нежеланием отца и семьи 
поддерживать мать, ситуации трудностей получения пособий, бедности, проблем 
воспитания детей. Также использованы материалы индивидуальных глубинных 
интервью с тремя модераторами «Папа-школы» и групповых интервью с 16 
участниками группы поддержки молодого отцовства «Папа-школа». Были 
проведены две фокус-группы с молодыми отцами, в семьях которых планирование 
и рождение детей пришлось на период финансового кризиса в России – конец 2009 
г.– начало 2010 г. Все, за исключением одного участника, были женаты. Девять 
мужчин из шестнадцати имели новорожденного ребенка, а шестеро находились в 
ожидании его рождения. Один участник исследования только планировал стать 
отцом. Средний возраст участников «Папа-школы» составляет 28 лет: самому 
младшему участнику – 25, самому старшему – 36 лет. Все участники исследования 
имели высшее образование, работали.  

6 Статья подготовлена по материалам исследования, проведенного при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 160–рп 2 «Ресурсы сетей социальной 
поддержки молодых родителей в условиях кризиса» и гранта Тематического плана СПбГУ на 
проведение фундаментальных исследований; шифр темы 1038167.2011.  
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Социальная поддержка матери и ребенка со стороны отца дифференцирована 
в зависимости от структурных, индивидуальных и семейных ресурсов отца и 
наращивается по мере социального взросления мужчины. Все матери нуждались в 
поддержке зрелого и ответственного отца, считая его ключевым ресурсом 
успешной адаптации к беременности и в процессе идентификации с ролью матери. 
Для большинства женщин ответственность отца является основной 
характеристикой мужчины в роли отца, на которого можно положиться в трудную 
минуту и которому можно доверять. Ключевая функция отца в поддержке матери – 
принятие ответственности/ разделение ответственности за рождение и воспитание 
ребенка и финансовую стабильность семьи, что приводит к уверенности женщины 
в своих силах, защищенности, преодолению стресса, сохранению беременности и 
жизни ребенка. Матери в отсутствие поддержки отца переживали внутренний 
конфликт между потребностью стать матерью и страхом перед ситуацией 
дефицита семейных и индивидуальных ресурсов, связанного с отсутствием 
поддержки родственников, бедностью, возможностью увольнения с работы. Они 
ощущали себя отверженными, подавленными, одинокими и в то же время остро 
чувствовали любовь к ребенку, готовы были жертвовать своими силами, временем, 
здоровьем для его рождения и воспитания. Женщины, имеющие поддержку 
мужчины, чувствовали себя счастливыми, уверенными в себе, защищенными. 
Кроме того, субъективно более благополучными ощущали себя те матери, которым 
отцы оказывали моральную и эмоциональную поддержку, выступая в роли 
своеобразного  психотерапевта.  

Во-вторых, результаты исследования подтверждают идею о 
множественности маскулинной идентичности отцов, отражающей многообразие 
современности [6]. В исследовании автор раскрывает образы активно-
принимающих, пассивно-принимающих, пассивно-отвергающих и активно-
отвергающих отцов. По отношению к отцовству (матери, детям, родительству) нами 
были выделены негативная, инфантильная, ситуативная и зрелая идентичности 
отцов [5]. В-третьих, важным выводом является понимание того, что достижение 
идентичности отца, его зрелости и ответственности – это динамичный и 
развивающийся процесс, скорость протекания которого зависит от множества 
факторов, в том числе отношений с матерью, родительской семьей, друзьями, 
коллегами по работе, мужскими сообществами, гражданским обществом, от 
экономической ситуации и социальной политики. Условием и возможностью для 
институциональных, структурных и социокультурных изменений в формировании 
зрелого ответственного отцовства может стать новая семейная и демографическая 
политика, которая, на наш взгляд, должна быть дифференцированной и учитывать 
потребности различных групп молодых родителей, обладающих разными 
социальными ресурсами [4; 5]. Но направления новой семейно-демографической 
политики невозможно реализовать без укрепления института семьи через 
поддержку в обществе культуры семейных отношений и ценностей, 
фамилистической среды и дружественной семье атмосферы, развития у молодых 
мужчин установок на родительство и отцовство, воспитания зрелой и 
ответственной  личности. 
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Bezrukova O.N.  

FATHERHOOD IN THE TRANSFORMING SOCIETY AND DEMOGRAPHIC  
AND FAMILY POLICY 

Abstract. The article is devoted to a father as a key agent in the system of mother support 
and as a significant factor of successful pregnancy adaptation and maternity identification. The 
concept of social maturity is offered. Complex of father’s actions to support mother’s during 
pregnancy, birth and upbringing a child is exposed in the article. The author concludes, that 
there is a substantial deficit of men’s support, differentiated depending on structural, individual 
and familial resources of the father. There are some types of fathers disclosed: actively assum-
ing, passively assuming, actively refusing and passively refusing. Thus, the conclusion of multi-
ple father’s identity is substantiated. The author distinguishes four different father’s identities 
regarding fatherhood (parenting, mother, child as well): negative, infantile, situational, mature. 
The author establishes the predominance of fathers with infantile and situational identity and 
offers approaches of mature and responsible fatherhood development. 

Keywords: Fatherhood, masculinity, multiple identity, support practice, responsibility, 
social maturity of the father, mature and responsible fatherhood, gender relations, infantile and 
situational identity,  demographic and family policy 
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