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Рассматривая проблему детства как остро актуальную, авторы статьи, опираясь на анализ исследований 
ученых, обращаются к анализу проблем родительства и ответственного отцовства как факторов, объективно 
обусловливающих оптимальный процесс детского развития. Опираясь на использование метода теорети-
ческого анализа и рассматривая родительство как системное личностное образование, включающее в себя, 
с одной стороны, – спектр позитивных эмоций и чувств по отношению к своим детям, а с другой, – сформи-
рованные представления о специфике социальной роли «родитель», мы делаем вывод о том, что отцовство, 
как и материнство, объективно является важнейшей социально-обусловленной составляющей родительства 
и оказывает большое влияние на эффективное развитие ребенка. Особенно это касается влияния отца и осоз-
нанной реализации им родительской функции на развитие детей на базовых уровнях онтогенетического раз-
вития. Вместе с тем работая в ДОО и систематически взаимодействуя с родителями наших воспитанников 
(в том числе в процессе оказания им консультативной помощи по разным вопросам, касающимся оптимиза-
ции процесса воспитания их детей в условиях семьи), мы пришли к выводу, что наибольший интерес к во-
просам воспитания детей проявляют матери. Организованное нами пилотное исследование, основу которого 
составило анкетирование пап, показало, что лишь только 3 % отцов активно проявляют интерес к вопросам 
воспитания их детей. Сделанный нами вывод побудил к разработке программы исследования, ориентиро-
ванного на изучение у отцов наших воспитанников представлений о родительстве, а также их отношения 
к выполнению социальной роли «родитель».
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Considering the problem of childhood as acutely relevant, the authors of the article, relying on an analysis 
of research by scientists, turn to an analysis of the problems of parenthood and responsible fatherhood, as factors 
objectively determining the optimal process of child development. Relying on the use of the method of theoretical 
analysis and considering parenthood as a systemic personal education, which includes, on the one hand, a spectrum 
of positive emotions and feelings towards their children, and, on the other hand, formed ideas about the specifics 
of the social role «parent, we conclude that paternity, like motherhood, is objectively the most important socially-
determined component of parenthood, and has a great influence on the effective development of the child. This 
is especially true of the influence of the father and his conscious implementation of parental function on the 
development of children at basic levels of ontogenetic development. At the same time, while working in the early 
childhood care institution and systematically interacting with the parents of our pupils (including in the process of 
providing them with advisory assistance on various issues related to optimizing the process of raising their children 
in the family environment), we came to the conclusion that the greatest interest is in raising children show mothers. 
The pilot study we organized, based on a survey of dads, showed that only 3 % of fathers are actively interested 
in raising their children. Our conclusion prompted the development of a research program aimed at studying the 
notions of parenthood from the fathers of our pupils, as well as their relationship to the social role of «parent».
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Проблема детства была и остается од-
ной из актуальных проблем современности. 
Особую остроту разработка данной пробле-
матики приобрела в последние 20–30 лет, 
что связано с все более обостряющимися 
демографическими проблемами, типич-
ными не только для России, но и для мно-
гих стран на уровне мирового сообщества. 
При этом одной из причин демографиче-
ских проблем современные ученые (работы 
С.П. Акутиной, Е.М. Гурко, А.Г. Вишнев-

ского, С.В. Захарова, Н.В. Кисельниковой, 
Р.В. Овчаровой и т.д.) называют наблюда-
ющуюся (особенно у молодого поколения) 
тенденцию смещения системы ценностей 
с духовного и нравственного на материаль-
ное, сугубо прагматическое. Объективным 
следствием данных деформаций становит-
ся стремление современных людей к ка-
рьерному росту, профессиональной само-
реализации и обеспечению материального 
достатка, а не ценность родительства и объ-
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ективно связанная с ней потребность в эф-
фективной реализации всего спектра своих 
родительских обязанностей.

Неслучайно современные ученые, об-
ращаясь к проблеме родительства, ак-
тивно исследуют вопросы, связанные 
с целенаправленным формированием, 
особенно у молодого поколения, осознан-
ного родительства и психологической го-
товности не только к вступлению в брак, 
но и к рождению детей.

В качестве частной проблемы, при-
влекающей внимание ученых, выделяется 
проблема ответственного не только ма-
теринства, но и отцовства (исследования 
Э. Бандитер, Н.К. Белогай, Н.В. Богачевой, 
А.Я. Варга, И.C. Кона, М. Мид, В.С. Му-
хиной, Р.В. Овчаровой, Е.О. Смирно-
вой, Г.Г. Филипповой, И.Ю. Хамитовой, 
О.Б. Чирковой и т.д.), а также эффективного 
выполнения как женщинами, так и мужчи-
нами своей социальной роли «родитель».

Работая в ДОО и систематически вза-
имодействуя с родителями наших воспи-
танников (в том числе в процессе оказания 
им консультативной помощи по разным во-
просам, касающимся оптимизации процес-
са воспитания их детей в условиях семьи), 
мы пришли к выводу, что наибольший ин-
терес к вопросам воспитания детей прояв-
ляют матери. Вместе с тем именно отцы, их 
активное включение в процесс воспитания 
в дошкольном возрасте имеет определяю-
щее значение для полноценного всесторон-
него развития ребенка (результаты иссле-
дований А. Адлера, К. Витакера, М. Лэм, 
Й. Лангмейера, З. Матейчека, Э. Фромма, 
К.Г. Юнга; Т.П. Авдуловой, Т.В. Архи-
реевой, К.Н. Белогай, Ю.Б. Борисенко, 
М.О. Ермихиной, Р.В. Овчаровой, У.Ю. Се-
вастьяновой, А.С. Спиваковской, Ю.А. То-
каревой, О.К. Трухачевой и т.д.). Опираясь 
на результаты исследований данных уче-
ных, целью своего исследования мы опре-
деляем изучение специфики представлений 
о родительстве у отцов наших воспитанни-
ков, а также их отношения к выполнению 
социальной роли «родитель».

Материалы и методы исследования
Исходя из целевых ориентиров, в струк-

туре своего исследования мы определили 
2 взаимосвязанных этапа.

Первым этапом нашего исследования 
стал этап теоретического осмысления за-
интересовавшей нас проблемы ответствен-
ного отцовства, но и в целом современного 
состояния проблемы родительства.

Опираясь на детальный анализ со-
временных исследований области про-
блемы родительства (работы С.П. Акути-

ной, А.И. Антоновой, Е.Н. Ачильдиевой, 
В.А. Борисовой, В.В. Бойко Ю.Ф. Лахвич, 
Л.И. Науменко, И.В. Павлова, Г.Г. Филип-
повой и т.д.) и понимая под данным фено-
меном системное личностное образование, 
включающее в себя не только целый спектр 
позитивно окрашенных эмоций и чувств 
по отношению к своим детям (при этом 
как основное чувство мы выделяем любовь 
родителей к собственным детям), но и си-
стему представлений о специфике соци-
альной роли «родитель» [1], мы склонны, 
опираясь на точку зрения И.С. Кона [2], 
говорить о родительстве как феномене, 
систематически подвергающемся множе-
ственным историческим и социокультур-
ным трансформациям.

При этом в качестве одного из важней-
ших изменений, произошедших с родитель-
ством, в том числе – как с социальной ролью, 
исторически и традиционно реализуемой 
человеком, – стали, по мнению ученых, 
изменения гендерных и индивидуальных 
стереотипов не только в отношении самого 
феномена «родитель», но и по отношению 
к материнству и отцовству (результаты ис-
следования С.Ю. Девятых, Н.А. Демчук, 
Н.А. Зелевской, Р.А. Лопина, Р.В. Овчаро-
вой, В.А. Рамих др.). Так, Н.А. Зелевская [3], 
проанализировав современную социокуль-
турную ситуацию развития семьи, обра-
щает внимание на тот факт, что современ-
ные женщины, вынуждены присваивать 
себе такие традиционно мужские качества, 
как твердость, стремление к карьерному 
росту, к лидерству, стали активно реализо-
вывать себя в сфере профессиональной де-
ятельности, как следствие, властность жен-
щины переносится в семейные отношения, 
и в итоге приводит к доминированию ав-
торитета женщины, а не мужчины в семье. 
Более того, занятая на работе, а нередко 
и погруженная в рабочие проблемы и дома, 
женщина вынужденно уделяет меньше вни-
мания семье и детям. Отец же, как весьма, 
с нашей точки зрения, справедливо отмеча-
ют в своем исследовании Л.Э. Семенова [4] 
и Ю.Е. Гарахина [4], не готов психологиче-
ски, да и не может по своей биологической 
природе, заменить ребенку мать.

Результат данных изменений культур-
ной парадигмы современного общества 
и традиционных стереотипов маскулинно-
сти и феминности – значительное ослабле-
ние родительского внимания к детям и, как 
следствие, – «дефицит родительской люб-
ви». Неслучайно пристальное внимание 
современных исследователей приковано 
к разработке не только готовности к роди-
тельству в целом, но и к таким его частным 
проявлениям, как материнство и отцовство. 
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При этом если материнство традиционно 
привлекало ученых, то к проблемам от-
цовства исследователи обратились срав-
нительно недавно. При этом, как отмечает 
Ю.В. Борисенко [5], многие исследователи 
в настоящее время к данной проблематике 
проявляют пристальный интерес, разраба-
тывая как экспериментальные теоретиче-
ские модели отцовства как социокультурно-
го феномена, так и осуществляя прикладные 
исследования, ориентированные на разра-
ботку мониторингового инструментария, 
ориентированного на его изучение.

Также важным мы считаем отметить тот 
факт, что проблема отцовства исследуется 
в логике обращения к проблемам личност-
ного становления, а также факторов, объ-
ективно обусловливающих развитие лично-
сти на всех уровнях онтогенеза.

В рамках нашего исследования акцент 
мы будем делать в первую очередь на влия-
нии отца на личностное развитие его ребенка.

Несмотря на то, что результаты иссле-
дований Т.В. Архиреевой [6], Ю.В. Бори-
сенко [5], И.С. Кона [7], Л.Э. Семеновой [8] 
и некоторых других ученых показывают, 
что «значимость роли отца в жизни и разви-
тии ребенка получила признание в психоло-
гической науке относительно недавно» [8, 
с. 165], важность включения отца в процесс 
воспитания детей подчеркивают многие 
как зарубежные, так и отечественные уче-
ные. Например:

– Д. Блэнкенхорн [9] отцовство предла-
гает трактовать как социальный феномен, 
выступающий важным общественным фак-
тором, обусловливающим благосостояние 
детей. По мнению автора, отец не только 
обеспечивает защиту ребенку в физиче-
ском плане. Он передает ему культурные 
традиции и нормативы поведения в об-
ществе, а также обеспечивает финансо-
вое благополучие;

– согласно позиции А. Адлера [10] роль 
отца заключается в воспитании ребенка. 
При этом под воспитанием данный иссле-
дователь предлагает понимать поощрение 
активности ребенка и создание оптималь-
ных условий для развития его социаль-
ной компетентности,

– как дисциплинатор, кормилец, пример 
для подражания и наставник в обществен-
но-трудовой деятельности выступает отец 
в трудах И.С. Кона [7], 

– американский философ, психолог, со-
циолог, представитель Чикагской социоло-
гической школы, один из предшественников  
символического интеракционизма Джордж 
Герберт, анализируя роль отца в воспитании 
детей, отмечал, что «один отец значит боль-
ше, чем сто учителей»,

– а наш выдающийся соотечественник, 
русский дипломат, поэт, драматург, пианист 
и композитор А.С. Грибоедов писал в своем 
выдающемся произведении «Горе от ума»: 
«Не надобно другого образца, Когда в гла-
зах пример отца!»

Весьма интересный, с нашей точки зре-
ния, подход к трактовке отцовства предла-
гает К. Кенфилд [11], рассматривая его как 
нравственную составляющую поведения 
мужчины относительно своего ребенка. Бо-
лее того, исследователь конкретизировал 
характеристики отцовства, выделив в каче-
стве основополагающих:

– «участие» – отражает удовлетворе-
ние потребности отца в совместной с деть-
ми деятельности;

– «постоянство», предполагающее спо-
собность отца реализовывать в процессе 
взаимодействия с ребенком принятые в се-
мье методы воспитания;

– «осведомленность» – предполагаю-
щая определенные знания отца и понима-
ние им потребностей ребенка;

– «забота», реализуемая через любовь 
и нежность отца по отношению к ребенку, 
проявление заинтересованности в обще-
нии и взаимодействии с ребенком, а также 
признание им значимости этого взаимодей-
ствия для полноценного развития ребенка.

Аналогичный структурированный под-
ход к характеристике отцовства как сложно-
го феномена мы обнаружили в исследовании 
Ю.В. Борисенко [5], выделившей в каче-
стве структурных компонентов отцовства:

– потребностно-эмоциональный, отра-
жающий как эмоции, чувства и пережива-
ния отца по отношению к своему ребенку, 
так и его потребность в контакте и эмоцио-
нальной близости с ребенком; 

– операциональный, предполагающий 
действия, умение, навыки и даже непо-
средственную практику ухода и общения 
с ребенком; 

– ценностно-смысловой, отражающий 
значимость ребенка для его отца, его отно-
шение и переживания при взаимодействии 
с ребенком;

– оценочный, раскрывающий как оцен-
ку и принятие мужчины себя как отца, 
а также отношение к оценке его со сторо-
ны окружающих, что проявляется в приня-
тии социальных стереотипов, требований 
и предписаний по реализации отцом соци-
альной роли «родитель». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обобщив результаты исследований 
ученых в по проблемам родительства и от-
цовства, как одной из значимых форм 
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его выражения, и утвердившись в своих 
мыслях о значимости активного вклю-
чения отца в процесс воспитания детей, 
мы перешли ко второму этапу нашего 
исследования – экспериментальному.

Активно участвуя в оказании консуль-
тативной помощи родителям по вопросам, 
связанным с оптимизацией процесса воспи-
тания их детей в условиях семьи, мы приш-
ли к выводу, что абсолютное большинство 
составили мамы (или бабушки). Из 498 ро-
дителей, обратившихся к нам за консульта-
цией, количество пап составило лишь 3 %.

С целью активизации пап, а именно – 
привлечения их внимания к своим соб-
ственным детям, нами была разработана 
авторская анкета «Я и мой ребенок», в кото-
рой папам предлагалось ответить на 25 во-
просов, условно разделенных нами на 3 со-
держательных блока:

1 блок – вопросы, ответы на которые 
позволят нам составить общее представле-
ние о данной семье. В эту категорию вош-
ли вопросы типа «Кем Вы приходитесь 
ребенку?», «Ваш возраст?», «Ваше образо-
вание?», «Сфера Вашей профессиональной 
деятельности?», «Сколько в Вашей семье 
детей?» и т.д.

2 блок – вопросы, ориентированные 
нами на изучение общей осведомленности 
пап в области проблемы ответственного 
родительства. В этот блок вошли вопро-
сы, типа «Какой смысл Вы вкладываете 
в понятие “родитель”?», «Кого, по Вашему 
мнению, можно считать успешным родите-
лем?», «Что Вы понимаете под “ответствен-
ным родительством”?» и т.д.

3 блок составили вопросы, позволяю-
щие, как мы считаем, оценить, не только 
то, как часто папы включаются в процесс 
воспитания своих детей, но и проанализи-
ровать содержание их приоритетов в пла-
не организуемой с детьми деятельности. 
Приводим некоторые варианты вопросов 
из данной категории: «Придя с работы 
домой, какую деятельность Вы считае-
те предпочтительнее для Вас?», «Как ча-
сто Вы играете со своим ребенком, придя 
с работы?», «Какой смысл Вы вкладывае-
те в понятие «эффективное общение с ре-
бенком»?», «Сколько времени Вы уделяете 
ребенку, находясь дома в выходные или 
праздничные дни?» и т.д.

Мы считаем, что данные, полученные 
нами с помощью обобщенного анализа от-
ветов на все вопросы анкеты, позволят объ-
ективно проанализировать не только пози-
цию пап в отношении их социальной роли 
«родитель», но и покажут их отношение 
к отцовству и детям. В дальнейшем, опи-
раясь на результаты анкеты, мы сможем 

спроектировать систему психолого-педа-
гогического сопровождения работы с па-
пами по становлению у них ответственно-
го отцовства.

В целях уточнения и конкретизации 
данных, полученных посредством исполь-
зования анкеты, также папам предлагалась 
система диагностических методик. В пред-
лагаемый нами комплекс диагностиче-
ских методик мы посчитали целесообраз-
ным включить:

1) методику М. Рокича «Ценностные 
ориентации» [12], позволяющую нам вы-
явить основу жизненных концепций лично-
сти, сформированность и направленность 
системы ценностей отцов, принявших уча-
стие в нашем исследовании (в том числе 
ориентации на семью, родительство и, кон-
кретно, на детей и их воспитание);

2) методику «Представления об идеаль-
ном родителе» Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дег-
тяревой [9], ориентированную на изучение 
специфики представлений мужчин об «иде-
альном родителе»;

3) методики «Социальные семейные 
роли» (вариант «Мои будущие родитель-
ские роли» Е.Н. Васильевой [13],) и «Соци-
альные роли ребенка» (вариант «Роли моего 
будущего ребенка» Е.Н. Васильевой [13]), 
обеспечивающие возможность выявить от-
ношения респондентов к своим будущим 
родительским ролям и к ролям своего буду-
щего ребенка;

4) методику PARI (parental attitude 
research instrument) Е.С. Шефер и Р.К. Белл 
в адаптации Т.В. Нещерет [12], с помощью 
которой мы сможем исследовать эмоцио-
нальный аспект отношения папы, как ро-
дителя, к своему ребенку (в частности, 
значимость детей в жизни респондентов 
и характер эмоциональных контактов меж-
ду ними).

Мы считаем, что реализация данной 
системы диагностических методик позво-
лит достаточно подробно изучить характер 
и направленность отношения пап к сво-
им детям.

Выводы
Осуществленное нами теоретическое 

изучение проблемы отцовства, как одного 
из аспектов проявления феномена роди-
тельство, подтвердило актуальность раз-
работки данной проблематики. При этом 
мы делаем вывод, что особо остро стоит 
задача разработки и экспериментального 
внедрения в практику работы с родителями 
системы объективного мониторинга, ориен-
тированного на всестороннее исследование 
отцовства как личностного образования, 
а также системы работы по психолого-педа-
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гогическому сопровождению процесса ста-
новления у пап осознанного и ответствен-
ного родительства.

Данные целевые ориентиры мы опреде-
ляем как перспективы нашей дальнейшей 
деятельности по разработке интересующей 
нас проблематики.
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