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Иногда, обычно случайно, на приемах в

психологических центрах или у школьного

психолога встречаются мальчики, которых

можно было бы назвать «удобными». Они

не нарушают дисциплину на уроках и пере�

менах в школе, неплохо учатся, кажутся

весьма прилежными, хотя особой инициа�

тивы не проявляют. Дома они послушны,

спокойны, с ними легко и просто: на них не

нужно отвлекаться из�за вовремя невыпол�

ненного поручения, по нескольку раз про�

сить о чем�то. У них практически нет дру�

зей, но и драться с ними никто не собира�

ется. Другое дело – типичные «хулиганы».

С ними нужно быть начеку, в школе они бе�

гают на переменах, выкрикивают с места

на уроках, могут подраться, нарушают дис�

циплину, учатся неровно. Однако одно де�

ло быть удобным для взрослых, и совсем

другое – насколько это удобство связано с

успешным психическим развитием! Так ли

полезно для мальчика быть примерным и

послушным, а не драчливым и непосед�

ливым?

Для успешного развития личности

мальчика очень важно формирование та�
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кой важной составляющей психики как по�

лоролевая идентичность, т. е. специфичес�

ких психологических установок и способов

межличностного поведения, присущих

мужчинам или женщинам и таким образом

разделяющих их [10], [14]. Важно также и

глубинное ощущение своей принадлежно�

сти к одному из двух полов: мужскому ли�

бо женскому. Быть мальчиком означает

для детей не просто носить мужское имя и

обладать мужским телом, но и вести себя

«как мальчик».

Но откуда они знают, какими должны

быть мальчики? Конечно, в первую оче�

редь, из своих наблюдений и опыта. Одна�

ко современная социальная ситуация тако�

ва, что вокруг детей очень много женщин и

женского. Ю. Е. Алешина и А. С. Волович от�

мечают, что в нашей стране ребенок имеет

относительно мало возможностей для соб�

ственно маскулинных проявлений, так как

взрослые (в первую очередь, женщины) от�

носятся к ним достаточно амбивалентно,

мужские способы реакции на обиду или не

предлагаются родителями, или обесцени�

ваются ими [1].

По данным проведенного недавно ис�

следования в настоящее время каждый

третий подросток живет в семье без родно�

го отца, каждый четвертый подросток из

неполной семьи видится со своим отцом не

чаще одного раза в неделю, а каждый де�

сятый подросток вообще никогда не встре�

чался со своим отцом. 37 % подростков ви�

дят своего отца всего несколько раз в год

и реже, чем один раз в год [5]. Складывает�

ся ситуация, когда ребенка воспитывают

мама и бабушка и мальчик становится сво�

его рода продолжателем этой женской ли�

нии, как будто оказавшимся в матрешке,

которая не подразумевает необходимости

существования третьего – отца.

Вместе с тем, недавно было показано,

что можно выделить четыре основных ас�

пекта отцовской значимости, относительно

независимых от культурно�исторического

контекста: 

1) его содействие перестройке перво�

начально симбиотических отношений ре�

бенка с матерью;

2) открытие ребенку новых, качествен�

но иных способов взаимодействия;

3) содействие развитию у ребенка

представлений о семейной иерархии;

4) формирование у ребенка представ�

лений о себе как о потомке двух родов: не

только материнского, но и отцовского [5],

[7]. 

Все эти аспекты действуют и примени�

тельно к процессу формирования полоро�

левой идентичности у мальчика.

Действительно, М. Малер предполага�

ла, что отец стимулирует раннюю исследо�

вательскую активность ребенка во время

подфазы практики и защищает его от рег�

рессивного симбиотического притяжения к

матери во время подфазы сближения [14].

Далее, как отмечал З. Фрейд, присутствие

сильного отца гарантирует сыну правиль�

ное решение для выбора объекта в проти�

воположном поле. Согласно классическим

психоаналитическим взглядам в результа�

те симбиотической идентификации с мате�

рью первичная полоролевая идентичность

мальчика оказывается феминной. Для до�

стижения мужской идентичности мальчик

должен дезидентифицироваться с мате�

рью и идентифицироваться с отцом. Иначе

говоря, успешность в мужской идентифи�

кации мальчика зависит от его способно�

сти к дезидентификации [18].

Когда отец не является легкодоступ�

ным, идентификация с ним может быть за�

держана и установление уверенного чув�

ства мужественности у мальчика наруша�

ется [14]. «Из�за отцовской пассивности

или беспомощности, или из�за его стиму�

ляции враждебной состязательности, на�

блюдающаяся у мальчика преувеличенная

демонстрация силы обычно свидетельству�

ет о его чувстве незащищенности, а не до�

казывает его мужественность» [14. 381].

Предполагается, что в подростковом

возрасте снова актуализируется конфликт

в выборе между диадными и триадными

отношениями [2]. Как отмечает П. Блос

[15], раннеподростковая фаза характери�

зуется оживлением симбиотических отно�

шений с матерью. Активное развитие

идентичности начнется у мальчика только
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после того, как будет разрешена связь с

так называемой преэдипальной матерью

раннего возраста. Из раннеподростковых

отношений с отцом медленно формируют�

ся отношения другого порядка, где он вы�

ступает уже в качестве конкурента и жела�

емого объекта для идентификации. Отно�

шение к «эдипальным» родителям детства

должно быть «проработано» снова, завер�

шаясь процессом эмоциональной сепара�

ции и обретении чувства себя, отличающе�

гося от каждого из родителей [Там же].

Но может ли выполнять мужскую функ�

цию отца женщина? Как полагает 

A. Samuels, хотя отцовская и материнская

функции и отличаются, они, тем не менее,

могут выполняться одним и тем же лицом и

не обязательно полоспецифичны [20]. С дру�

гой стороны, высказывается мнение, что де�

тям, живущим с одними женщинами, намно�

го труднее справляться с агрессивными чув�

ствами, когда рядом нет отца, мужчины [16].

Согласно предположениям некоторых

психоаналитиков, если отец выполняет

функции матери, проявляя феминный спо�

соб поведения, развитие ребенка не обяза�

тельно изменится в худшую сторону [24]. 

С другой стороны, известно множество

примеров, когда именно выраженно фе�

минная позиция отца в семье приводила к

серьезным нарушениям в психическом

развитии ребенка.

Другая крайность – гипермаскулин�

ность, тотальное всемогущество отца так�

же может оказаться деструктивной для ре�

бенка. В автобиографическом «Письме к

отцу» Ф. Кафка вспоминает об ужасаю�

щем страхе и чувстве стыда перед отцом,

который фактически раздавил его своим

воспитанием [8]. Отец предстает впадаю�

щим в ярость, обесценивающим, унижаю�

щим, паранояльным тираном и, в то же

время, жалующимся, ищущим от детей

благодарности, сочувствия.

В этом письме дан яркий пример того,

что W. Colman в традиции аналитической

юнгианской психологии назвал архетипом

тиранического отца: поглощающего и все�

могущего, в то время как мать была нере�

шительной и униженной [17]. В мифологии

это находит свое отражение в легенде о

Хроносе, пожирающем своих детей. Мать

Зевса помогает ему в борьбе с отцом, как,

собственно, и Ариадна, давшая Тесею

нить, чтобы он смог выбраться из лабирин�

та ужасного Минотавра. В связи с этим 

W. Colman выделяет комплекс Хроноса,

заключающийся в борьбе против всемогу�

щего отца. Символическая жизнь в желуд�

ке Хроноса перекрывает доступ к материн�

ской феминности, оставляя детей частью

своих отцов и не давая им возможности

для развития своей идентичности [Там же].

Современной моделью тиранического отца

является Терминатор из одноименного

фильма, посланный убить женщину, кото�

рая должна родить ребенка, угрожающего

миру машин из будущего.

Согласно W. Colman, ребенок в такой

ситуации будет беззащитен перед отцов�

ской агрессией, символически оставаясь

лишь частью отца, и развитие его автоно�

мии будет блокировано [Там же]. Очевид�

но, ни гиперфеминность, ни гипермаску�

линность отца не являются хорошим зна�

ком для успешного психического развития

ребенка.

Представления о родителях как о паре

и существовании двух линий в его родо�

словной помогают мальчику принять свое

место в семейное иерархии и представлять

себя в будущем как отца своего собствен�

ного ребенка.

Однако несмотря на пристальное вни�

мание к семейным факторам формирова�

ния полоролевой идентичности, основной

акцент в эмпирических исследованиях был

сделан на изучении роли матери [11]. Было

обнаружено, что отсутствие отца пагубно

отражается на полоролевом развитии

мальчиков. В семьях без отца мужские

черты у мальчиков возникали медленнее,

и они были менее агрессивными и более

зависимыми [12]. При отсутствии в семье

отца «Я�концпеция» ребенка будет отра�

жать доминирование в восприятии образа

матери. Отмечается, что испытуемые сту�

денты, воспитывавшиеся без отца, проде�

монстрировали более высокую степень

идентификации с матерью и отчимом, при
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этом степень идентификации с родным от�

цом была маловыраженной. Вместе с тем,

по мнению ряда исследователей, отчим не

может полностью заменить родного отца, и

существование в психике места именно

для образа родного отца имеет важное

значение [3]. Специально проведенные об�

ширные исследования причин мужской го�

мосексуальности констатировали выра�

женный дефицит отношений между отцом

и сыном, равнодушие, отвержение и враж�

дебность со стороны отца [13].

Следует отметить, что не сам по себе

уровень маскулинности отца важен для

формирования адекватной полоролевой

идентичности (к удивлению ученых, не бы�

ло обнаружено значимых корреляций меж�

ду маскулинностью отцов и маскулиннос�

тью сыновей). Идентификацию с ним ре�

бенка облегчает степень его теплоты и

эмоциональной вовлеченности [21]; [22].

Эмпирически было показано, что когда сы�

новья чувствовали отцовское принятие,

они ощущали большую близость с ним и

были более склонны к проявлению типич�

ных мужских черт, независимо от степени

маскулинности отцов [21].

Вместе с тем, связь между полороле�

вой идентичностью и поведением отца не

является однозначной. Действительно,

многие мальчики, растущие без отца, все

же развивают адекватную полоролевую

идентичность [19]; [21]. Последние иссле�

дования детей, которых воспитывают от�

цы�гомосексуалисты, также свидетельст�

вуют, что подавляющее большинство из

них вырастает гетеросексуальными, при�

чем процент детей, выросших гомосексу�

альными, в целом не отличается от средне�

го по популяции. Имеются данные, что дли�

тельность проживания детей с отцами�го�

мосексуалистами, частота встреч с ними и

даже качество детско�отцовских отноше�

ний не влияет на гомосексуальный выбор

объекта у выросших детей [23].

Недавно проведенное исследование

позволило обнаружить ряд новых законо�

мерностей, связанных не только с наличи�

ем или отсутствием отцовской фигуры, но

и особенностями его психического образа

у подростков [5]; [6]. Оказалось, что вос�

принимаемая эмоциональная теплота отца

является важным фактором становления

полоролевой идентичности как для млад�

ших, так и для старших подростков�маль�

чиков. При этом восприятие отца эмоцио�

нально теплым или эмоционально�пози�

тивным связано для подростков�мальчиков

как с большей маскулинностью, так и фе�

минностью, т. е. психологической андро�

гинностью, которая, как известно [9], явля�

ется наиболее пластичным видом полоро�

левой идентичности, тем более, что среди

андрогинных подростков�мальчиков пози�

тивно окрашенный образ отца встречается

с большой частотой. Вместе с тем, боль�

шую долю подростков с эмоционально не�

дифференцированным отцовским образом

(т. е. с отсутствием выраженных эмоцио�

нально позитивных или негативных пред�

ставлений об отце) составляют, как среди

младших, так и среди старших, подростки

с феминной полоролевой идентичностью.

В то же время восприятие отца млад�

шими подростками�мальчиками сверхкон�

тролирующим затрудняет их полоролевую

идентификацию, приводя к уменьшению их

маскулинности и феминности. Возможно,

что бы младшие подростки�мальчики ни

пытались предпринять, запрещающий,

контролирующий отцовский образ препят�

ствует, не дает возможности «примерить»

на себя тот или иной способ поведения,

свойственный мужчинам или женщинам,

не оставляет места для исследования са�

мого себя и собственных возможностей. 

В такой ситуации неокрепшее «Я» ребенка

может не справиться с внутренней крити�

кой со стороны отцовского образа, отсут�

ствием поддержки и одобрения.

В том же исследовании изучалось со�

вместное влияние факторов наличия в се�

мье отца и типа его образа на полороле�

вую идентичность подростков. Оказалось,

что маскулинность младших подростков�

мальчиков с амбивалентным образом отца

(т. е. одновременно с выраженным эмоци�

онально позитивным и негативным отно�

шением к отцу), живущих с отцом, выше

маскулинности подростков с тем же типом
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образа отца, но с которыми отец не живет.

Это может быть возможным следствием

того, что негативная окрашенность образа

является следствием действия патогенных

факторов, уменьшающих вероятность

идентификации подростка�мальчика с

мужчиной, отцом.

Если в образе отца у старших подрост�

ков�мальчиков есть позитивная составляю�

щая, то независимо от наличия в семье от�

ца маскулинность подростка значимо не

изменится. Однако если образ негативно

окрашен, факт наличия в семье отца будет

иметь решающее значение. В ситуации не�

полной семьи действие негативизирующих

отцовский образ факторов может усилить�

ся и привести к наблюдаемому существен�

ному уменьшению маскулинности старших

подростков�мальчиков из неполных семей.

Если же образ отца у подростка эмоци�

онально недифференцированный, но отец

живет с семьей, маскулинность старшего

подростка�мальчика будет по уровню та�

кой же, как и для подростка с позитивным

отцовским образом. Эмоционально недиф�

ференцированный образ отца, когда он

живет с семьей, очевидно, близок к ситуа�

ции эмоционально отсутствующего отца.

Он никак не участвует в воспитании под�

ростка, не вступает в отношения с ним,

возможно, часто отсутствует дома из�за

занятости на работе. Такой отец не контро�

лирует и не содействует автономии, он не

радуется успехам сына, но и не ругает за

неудачи. Скорее всего, в такой ситуации у

подростка формируется маскулинная по�

лоролевая идентичность, а вернее, гипер�

маскулинная. Когда же отец не живет со

своей семьей и его образ у подростка эмо�

ционально недифференцированный, мож�

но предположить ситуацию отсутствия вну�

треннего отца у подростка. Предполагает�

ся, что в ситуации дефицитарности отцов�

ского образа дети и впоследствии взрос�

лые, возможно, будут отрицать различия

между поколениями и роль отца в их жиз�

ни, застревая на стадии диадных отноше�

ний [20]. Это ведет к падению маскулинно�

сти и не содействует формированию мас�

кулинной либо андрогинной идентичности.

Возвращаясь к введенной в начале ста�

тьи категории «удобных» мальчиков, мож�

но в свете вышеизложенного охарактери�

зовать их как «выраженно феминных», ис�

пытывающих серьезные эмоциональные

затруднения в связи с нарушениями в фор�

мировании идентичности, самосознания;

изолированных от отношений со своими

сверстниками. Психотерапевтическая ра�

бота выявляет глубоко вытесненные чув�

ства вины, стыда, страха и ненависти у та�

ких детей, которые редко оказываются в

поле зрения школьного психолога: с ними

все «нормально» с точки зрения женщин:

ведь их ожидания и отношение к мальчи�

кам зачастую опекающее и подавляющее:

не бегай, а то упадешь, учись хорошо, будь

прилежным, не дерись, не вертись и т. п.

Однако не стоит полагать, что описыва�

емый в статье феномен связан исключи�

тельно с особенностями семейной атмо�

сферы и культуральной ситуации и не су�

ществует каких�либо превентивных мер,

которые могли бы быть реализованы даже

в школе. Школу сравнивают со вторым до�

мом, а классные руководительницы иногда

называют себя «классными мамами». Если

такие аналогии между домом, семьей и

школьной жизнью существуют, то кто же в

школе будет тогда «классным папой»?

Есть ли он там? Или получается, что, от�

правляясь в школу, ребенок попадает в

«неполную семью»?

Первое, что приходит в голову, – учите�

ля труда, физкультуры и ОБЖД: обычно

это мужчины. Их позиция в школе может

быть разной: от периферийной до культо�

вой. Общение с ними, особенно если они

пользуются авторитетом, может быть по�

лезно как для мальчиков, так и для дево�

чек: мужчины иначе ведут уроки, их репли�

ки и система оценок и контроля другие.

Однако, помимо значимости взаимодей�

ствий с учителями�мужчинами, необходим

и другой аспект проявления в школе муж�

ской функции, связанный с подтверждени�

ем и утверждением норм, правил, ценнос�

тей, законов поведения детей. Мать может

говорить ребенку, что можно, а чего нель�

зя, но символическим воплощением зако�
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на все равно будет оставаться отец, муж�

чина. В школе, естественно, тоже действу�

ет система правил и обязанностей, кото�

рые дети должны выполнять. Но кто будет

являться тогда гарантом этих правил?

Здесь возможно высказать простую ги�

потезу, которая, тем не менее, создает

внутреннюю психологическую связь между

двумя главными институтами социализа�

ции – семьей и школой: «удобному» маль�

чику можно помочь нормально психически

развиваться в школе, только если там бу�

дет человек, занимающий благожелатель�

ную, нейтральную, но четкую и последова�

тельную позицию утверждения закона и

правил, – директор. И если учительница в

школе выполняет в чем�то материнскую

функцию, то директор символически от�

цовскую. Причем пол в такой ситуации не

имеет принципиального значения.

Бывают директора, которые ставят

«дисциплину» и подчинение во главе угла.

Но «дисциплина» эта скорее выглядит как

тоталитарное угнетение психики ребенка.

В такой ситуации имеет место парадок�

сальная ситуация, хорошо известная, впро�

чем, детским психотерапевтам. В отсут�

ствии в семье отца мать ребенка может

стать для него жестоким, карательным,

уничтожающим личность надсмотрщиком

якобы взамен отца. Однако на самом деле

она будет оставаться именно матерью, но

грозной, архаической, матриархальной ма�

терью первобытного рода, когда отец не

имел еще той власти в семье, которую при�

обрел позже, в классическом патриархаль�

ном обществе. Так же и в школе: тотали�

тарный директор, якобы исполняющий

«настоящую» отцовскую функцию, вряд ли

будет содействовать поддержанию здоро�

вой психической атмосферы.

Рассмотренные выше проблемы требу�

ют своевременной диагностики и коррек�

ции. Для диагностики полоролевой иден�

тичности детей, начиная с 10�летнего воз�

раста, может пригодиться апробированный

недавно опросник «Маскулинность и фе�

минность» [5], вкупе со шкалой детской де�

прессии М. Ковак, поскольку в некотором

плане «удобные» мальчики могут страдать

так называемой маскированной депресси�

ей, не имеющей в детском и подростковом

возрасте ясно выраженных и очевидных

признаков [4].

Психокоррекционная работа с «удоб�

ным» мальчиком требует утверждения в

его семье устойчивых и позитивных отцов�

ских места и функции. Прежде чем начи�

нать психотерапевтическую работу с ре�

бенком, желательно получить на это согла�

сие не только его матери, но и отца. Быва�

ет, что отец не хочет приходить, живет с

другой семьей. Однако все�таки если ка�

кие�то контакты поддерживаются, жела�

тельно, чтобы он пришел на консультацию

и высказал свою точку зрения на пробле�

мы ребенка. Зачастую уклонение отца от

консультации может быть связано с опре�

деленным нарушением семейного, супру�

жеского функционирования. 

Если ребенок на консультации говорит,

что у него нет отца, или если такое говорит

в процессе беседы его мать, следует обя�

зательно сказать, что у каждого человека

есть мать и отец, и без отца ребенок не по�

явился бы на свет. Представление о роди�

телях как паре, которая дала жизнь ребен�

ку, как показывает практика, является од�

ним из основополагающих событий в его

личностном развитии.

Часто именно с происхождением ребенка

связано множество семейных тайн, которые

пытаются от него скрывать. Такое умолчание

потенциально опасно. Обычно это тайны, что

отец неродной и что ребенок – приемный. Ес�

ли ребенок об этом не знает, необходимо вы�

яснить, почему родители не хотят ему об

этом говорить, пояснить возможные послед�

ствия этого. Когда сам психотерапевт стано�

вится заложником семейного секрета, он не

сможет эффективно выполнять свои функ�

ции, и терапия прекратится без достижения

необходимого результата.

Если ребенок живет с отчимом, важно

обозначить различие между отцом по рож�

дению (биологическим отцом) и отцом по

воспитанию (приемным отцом, отчимом).

Следует особо подчеркнуть, что делать это

надо максимально деликатно, доброжела�

тельно и в подходящий момент.
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The article discusses influence of lack of positive emotional male function repre�
sentation in a family and in school on the gender�role identity formation in boys.
How invariant aspects of father figure significance influence gender�role identity
development is analyzed. New facts of father image influence on gender�role
identity development in adolescent boys are presented. Some basic steps in psy�
cho�correctional work with highly feminine boys are proposed.

Keywords: gender�role identity, masculinity, father image, school disadaptation,
child and family psychotherapy.

Psychological consequences of lack of positive emotional
male function representation in a family and educational

environment 

O. G. Kalina,
PhD in Psychology, Associate Professor, Clinical Psychology and Psychotherapy

Chair, Department of Psychological Counseling, Moscow State University of
Psychology and Education

References

11. Aleshina Yu. E., Volovich A. S. Problemy
usvoeniya rolei muzhchiny i zhenshiny // Voprosy
psihologii. 1991. № 4. 
2. Berzhere Zh. Psihoanaliticheskaya patopsi�
hologiya. M., 2001.
3. Berns R. Razvitie Ya�koncepcii i vospitanie.
M.,1986. 
4. Iovchuk N. M., Severnyi A. A. Depressii u detei
i podrostkov. M., 1999.
5. Kalina O. G. Vliyanie obraza otca na emo�
cional'noe blagopoluchie i polorolevuyu identich�
nost' podrostkov / Diss…. kand. psihol. nauk. M.,
2007.
6. Kalina O. G., Holmogorova A. B. Vliyanie
obraza otca na emocional'noe blagopoluchie i
polorolevuyu identichnost' podrostkov // Voprosy
psihologii. 2007. № 1.
7. Kalina O. G., Holmogorova A. B. Znachenie
otca dlya razvitiya rebenka (na materiale
zarubezhnyh issledovanii) // Semeinaya psi�
hologiya i semeinaya terapiya. 2006. № 1. 
8. Kafka F. Pis'mo k otcu [Elektronnyi resurs].
Rezhim dostupa: http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/
kafka/rasskas/letterfather.html
9. Kelli G. F. Osnovy sovremennoi seksologii.
Spb.,2004. 
10. Kernberg O. F. Otnosheniya lyubvi: norma i

patologiya. M., 2004. 
11. Radina N. K., Tereshenkova E. Yu. Vozrast�
nye i sociokul'turnye aspekty gendernoi sociali�
zacii podrostkov // Voprosy psihlogii. 2006. № 5.
12. Repina T. A. Problema polorolevoi social�
izacii detei. M.�Voronezh, 2004. 
13. Sokarides Ch. Znachenie i soderzhanie otk�
lonenii v seksual'nom povedenii. Vklad psi�
hoanaliza // Enciklopediya glubinnoi psihologii.
T. 1. M.,1998. 
14. Taison F., Taison R. Psihoanaliticheskie teorii
razvitiya. Ekaterinburg, 1998. 
15. Blos P. The young adolescent: clinical stud�
ies / N. Y.: Free press, 1970.
16. Blundell S. Fatherless sons: psychoanalytic
psychotherapy with bereaved boys / Trowell J.,
Etchegoyen A. (eds). The importance of fathers.
Hove: Brunner�Routledge, 2002. 
17. Colman W. Tyrannical omnipotence in the
archetypal father // J. Analyt. Psychol. 2000. V. 45. 
18. Diamond M. The shaping of masculinity: revi�
sioning boys turning away from their mothers to
construct male gender identity // Int. 
J. Psychoanal. 2004. V. 85. 
19. DeKlyen M., Speltz M., Greenberg M. Fathe�
ring and early onset conduct problems: positive
and negative parenting, father�son attachment,
and the marital context // Clin. Child Family
Psychology Review. 1998. V. 1. № 1. 

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008



90

........................................................................................................................................

20. Etchegoyen A. Psychoanalytic ideas about
fathers / Trowell J., Etchegoyen A. (eds). The
importance of fathers. Hove: Brunner�Routledge,
2002. 
21. Lamb M., Lewis C. The development and sig�
nificance of father�child relationships in two�parent
families / Lamb M. (eds). The role of the father in
child development. New Jersey: Wiley, 2004. 
22. Lamb M., Tamis7Lemonda C. The role of the
father: an introduction / Lamb M. (eds). The role

of the father in child development. New Jersey:
Wiley, 2004. 
23. Patterson C. Gay fathers / Lamb M. (eds).
The role of the father in child development. New
Jersey: Wiley, 2004. 
24. Target M., Fonagy P. Fathers in modern psy�
choanalysis and in society: the role of the father
and child development / Trowell J., Etchegoyen
A. (eds). The importance of fathers. Hove:
Brunner�Routledge, 2002. 

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008


