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В статье представлен анализ процесса становления родительской идентичности у мужчин (на 
материале сравнительного анализа групп мужчин-отцов и мужчин, не имеющих детей). На фоне 
растущей многофакторности влияний современного общества и многозадачности современного че-
ловека крайне важным является выявление процессов идентичности личности, позволяющих чело-
веку найти свое место в мире. В условиях разнообразных трансформаций родительских функций 
актуальной становится задача изучения процессов становления родительской идентичности, по-
зволяющей эффективно выполнять родительские роли. Анализ полученных данных осуществлялся 
с применением методов подсчета описательных характеристик, сравнения выборок по t-критерию 
Стьюдента и корреляционный анализ. В исследовании приняли участие 97 мужчин (60% без де-
тей, 40% отцов) в возрасте от 17 до 44 лет (M = 26,44; SD = 11,14). Использовались следующие 
методики: «Опросник родительской идентичности» Дж. Плека (ОРИ), «Тест статусов и структуры 
эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой, «Шкала измерения процессов идентичности» (DIDS), «Шка-
ла определения стадии идентичности» (ISRI), «Утрехтская шкала исследования процессов роди-
тельской идентичности» (U-MICS-PI) в модификации K. Пиотровски, «Тест смысложизненных 
ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева. Результаты нашего исследования показали, что родительская 
идентичность мужчины формируется еще до рождения ребенка и до взаимодействия с ним. Она 
взаимосвязана с множеством параметров личностной идентичности, включая такие процессы иден-
тичности, как принятие и идентификация с обязательствами и все процессы поиска идентичности. 
Существует взаимосвязь между родительской идентичностью и таким процессам, как принятие 
обязательств и поиск идентичности личности.

Ключевые слова: идентичность, родительская идентичность мужчины, ранняя взрослость, сред-
няя взрослость, процессы идентичности.
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In the paper we present the analysis of the processes of parental identity among men without children 
and fathers. In the background of the growing multifactorial influences of modern society and the multi-
tasking of modern man, it is extremely important to identify the processes of personal identity that allow 
a person to find his or her place in the world. Various transformations of parenting bring actuality to the 
studies of parental identity processes, which may help in effective performing in parental roles. We studied 
the specifics of parental identity processes among men. We used descriptive characteristics, Student’s t-
test, and correlation analysis. The study involved 97 men (60% without children, 40% of fathers) aged 17 
to 44 years (M = 26,44; SD = 11,14). We used Caregiving and Breadwinning Identity and Reflected Ap-
praisal Inventory (J. Pleck and colleagues), test of statuses and structure of ego-identity (E.L. Soldatova), 
Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (K. Luyckx and colleagues), Identity Stage Resolution 
Index (ISRI) (J.E. Cote), the Utrecht scale for studying identity processes-Parent identity (U-MICS-PI) 
(modification by K. Piotrowski) and test of life-meaningful orientations (D.A. Leontiev). Parental identity 
in men is formed even before the birth of a child and before interacting with him or her. Parental identity 
is interrelated with identity processes, such as: commitment making, and all exploration processes. There 
is a significant relationship between parental identity and processes such as commitment and exploration.

Keywords: identity, male parental identity, early adulthood, middle adulthood, identity processes.

Acknowledgements. The author expresses her gratitude to all participants of the research.

For citation: Borisenko J.V. Parental Identity Processes among Men in Early and Middle Adulthood. 
Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2023. Vol. 16, no. 1, pp. 136—151. DOI: 
https://doi.org/10.17759/exppsy.2023160108 (In Russ.).

Введение

Согласно J. Côté [9], современное постмодернисткое общество западной культуры 
отличает ориентация на потребление, являющаяся не только основой функционирования 
экономических систем, но и способом формирования личностью собственной социальной 
идентичности. Такого рода состояние общественного запроса является причиной возник-
новения неопределенности социальных ориентиров и чувства незащищенности, которые, в 
свою очередь, усиливают у молодых людей ориентацию на мнение окружающих. Быстрая 
смена укладов жизни, когда взрослые не могут обеспечить своих детей моделями поведе-
ния, успешными в новых условиях [14], а, значит, утрачивают возможность существенно-
го влияния на становление идентичности молодого поколения, снижение значимости на-
следственных социальных позиций в постиндустриальных обществах приводят к тому, что 
молодому человеку приходится самому строить траекторию своей жизни, самостоятельно 
отвечая за собственное развитие, в том числе и поиск своей идентичности [7; 10]. И если 
проблемы выбора образовательной траектории, профессии и профессиональной идентич-
ности привлекают внимание исследователей очень давно, то вопросы, связанные с личным 
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счастьем человека, его супружеской и родительской идентичностью как ориентирами жиз-
ненного пути личности, остаются малоисследованными. В этой связи особый интерес пред-
ставляет изучение родительской идентичности мужчины как наименее изученной пробле-
мы в области исследований личностной идентичности.

Начиная с работ Э. Эриксона [12], идентичность личности рассматривается как развиваю-
щаяся на протяжении всей жизни. В соответствии с нормативными задачами развития и принци-
пами взаимодействия с окружающей средой происходит постоянная трансформация личности 
человека. Дж. Марсия, определив направления исследований идентичности на многие годы впе-
ред, выделил в качестве основных факторов протекания процессов идентичности такие процессы, 
как принятие обязательств и поиск идентичности. Основное положение о развитии идентично-
сти как постоянной психосоциальной задаче, процессуально-динамическом феномене определя-
ет взгляды даже тех авторов, кто акцентирует внимание на классификации типов идентичности 
или ее результатах. Например, в модели J. Côté описываются два вида идентичности: личностная 
идентичность взрослого и его социальная идентичность. Оба эти параметра рассматриваются 
Côté [9] как показатели и последствия использования ресурсов, которые индивид осваивает в 
процессе вступления во взрослую жизнь. Ресурсы идентичности могут быть материальными (не-
посредственно наблюдаемыми), например, социальный статус или принадлежность к различным 
социальным группам (скауты, члены спортивной команды или ассоциация, сотрудники компа-
нии). Согласно J. Côté [9], такого рода ресурсы можно рассматривать как своеобразную «базу» 
вступления в естественные социальные и институциональные сообщества. Выделяются также 
нематериальные ресурсы, например, самоуважение, самоэффективность, принятые в различных 
сферах обязательства идентичности, локус контроля, позволяющие активно справляться с пре-
пятствиями, а также распознавать и использовать преимущества возможностей, возникающих на 
пути к зрелости [27]. Эти ресурсы, по J. Côté, составляют так называемый капитал идентичности 
и способствуют интеграции личности в сообщество взрослых людей.

В рамках модели формирования идентичности M. Berzonsky [6] осуществляется ана-
лиз различий в социально-когнитивных процессах, используемых индивидами для кон-
струирования, поддержания и/или реконструкции своего чувства идентичности, а также 
выделяются четыре типа идентичности (на основании выводов Дж. Марсии [17]): прокра-
стинирующий, диффузно избегающий стиль [6; 11]; открытый, информационный стиль 
[17; 27]; конформный [19], нормативный стиль [16; 26].

Особо значение психологи придают таким факторам, как наличие собственных целей 
и их понимание субъектом, рассматривая эти факторы в качестве основных при идентифи-
кации субъекта с принимаемыми на себя обязательствами (А. Waterman [29]). А. Waterman 
определяет личностную экспрессивность (индекс соответствия личностных обязательств) 
как вовлеченность в самоидентифицирующиеся действия и обязательства, которые опира-
ются на фундаментальные жизненные цели человека. Таким образом, под личностной экс-
прессивностью понимается степень, в которой чувство идентичности человека соответству-
ет его уникальному потенциалу. Она же может определять внутреннюю мотивацию [29] и 
вовлеченность в деятельность. Когда рассматриваемые и принятые на себя альтернативы 
согласуются с потенциальными возможностями человека [15], принятие обязательств мо-
жет представлять собой путь к самопознанию [25].

Значение процессов идентичности особенно важно в понимании процессуально-дина-
мических характеристик родительской идентичности [13]. После того, как человек выполнил 
поиск «вширь», изучил различные варианты родительского поведения или способов родитель-
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ства и/или супружества, например, в ходе прочтения литературы или в беседе с другими людь-
ми, он может выбрать конкретное поведение — например, приняв решение о планировании 
рождения ребенка, выбрав определенную концепцию воспитания, приняв решение сохранить 
беременность, или решение о нежелании иметь детей и пр. (принятие обязательств) [23]. Тот 
факт, что он или она принимают такое обязательство, не означает, что процесс идентификации 
завершен. Вероятно, субъект будет продолжать собирать информацию (глубокий поиск) и ана-
лизировать ее для оценки сделанного выбора. Сбор информации об этом конкретном выборе 
может привести к растущему убеждению в том, что выбранный вариант является правильным 
(идентификация с этим вариантом будет усиливаться) или, наоборот, что выбранный вариант 
не является правильным (идентификация с этим вариантом ослабеет). Если человек решит, 
что этот вариант поведения не является правильным, то поиск «вширь» может возобновиться 
и поиск различных альтернатив может начаться снова. Таким образом, специфика процессов 
идентичности состоит в их тесной взаимосвязи и непрерывном взаимодействии в конкретной 
социальной ситуации [24]. То есть достижение идентичности можно охарактеризовать как че-
редование поиска и переоценки [16]. Взаимодействие глубинного поиска и идентификации с 
обязательствами характеризуется взаимонаправленностью и взаимовлиянием. Большая сво-
бода означает большую ответственность личности по отношению к собственной жизни, своей 
семье и детям, что создает большую нагрузку на процессы поиска идентичности. В этой связи 
представляет интерес исследование процессов родительской идентичности личности. Каковы 
проявления процессов поиска и обязательств в сфере родительства? Определяются ли они на-
личием детей и только ли наличием детей? Насколько различаются процессы идентичности 
у мужчин до рождения ребенка и мужчин-отцов. Таким образом, цель и новизна данного ис-
следования заключается в изучении особенностей родительской идентичности мужчин, опре-
делении различий в родительской идентичности мужчин-отцов и мужчин, не имеющих детей, 
во взаимосвязи с процессуальными характеристиками идентичности личности.

Гипотезы исследования.
1. Процессы идентичности личности взаимосвязаны с параметрами родительской 

идентичности.
2. Процессы, характеризующие достигнутую идентичность, такие как принятие обя-

зательств и идентификация с обязательствами, как в личностной так и в родительской 
идентичности более выражены у мужчин-отцов по сравнению с мужчинами без детей того 
же возраста.

Метод

Выборка исследования. Выборка включала в себя 97 человек — жителей России (из 
них — 60% мужчин без детей и 40% отцов), возраст — от 17 до 44 лет (M = 26,44; SD = 11,14). 
Средний возраст мужчин без детей — 24,11, мужчин-отцов — 29,08. Все испытуемые — жи-
тели Кемеровской области. Участие в исследовании происходило на основе добровольного 
мотивированного согласия испытуемых.

Схема проведения исследования. Респонденты заполняли опросники для измерения 
вариантов и процессов идентичности.

Методы исследования. Для сбора данных использовались следующие личностные 
опросники:

1. «Опросник родительской идентичности» Дж. Плека (Caregiving and Breadwinning 
Reflected Appraisal Inventory (ОРИ) [20]. Предназначен для определения особенностей 
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идентичности индивида с точки зрения воспитательно-ухаживающей и провайдерской по-
зиции родителя.

2. «Тест статусов и структуры эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой (СЭИ-тест) [5].
Процессуальный аспект идентичности изучался с помощью следующих методик.
3. «Шкала измерения процессов идентичности» (DIDS) [3; 16], созданная коллективом 

авторов под руководством K. Luyckx, включавшим известнейших современных исследова-
телей идентичности: S.J. Schwartz, M.D. Berzonsky, B. Soenens и их коллег M. Vansteenkiste, 
I. Smits и L. Goossens. Методика состоит из 25 утверждений, из которых первые пять ха-
рактеризуют процесс принятия обязательств, утверждения 6—10 характеризуют «поиск 
вширь», 11—15 — описывают навязчивый поиск, 16—20 — идентификацию с обязательства-
ми и 21—25 — глубокий поиск. Таким образом, осуществляется оценка всех пяти процессов 
идентичности, известных на сегодняшний день.

4. «Шкала определения стадии идентичности» (ISRI) [1; 8]. Имеет 2 подшкалы: иден-
тичность взрослого и социальная идентичность. Результаты методики оцениваются по 
суммарному баллу всех ответов. При этом, согласно Дж. Коте, при 18—24 баллах индивид 
характеризуется наличием достигнутой идентичности, при 13—17 баллах — предрешенной 
идентичности, при 7—12 баллах можно говорить о моратории идентичности и при 0—6 бал-
лах присутствует диффузная идентичность.

5. «Шкала определения стадии родительской идентичности» [1] представляет собой 
модификацию предыдущей методики (ISRI) и применяется в исследованиях родительской 
идентичности.

6. «Утрехтская шкала исследования процессов родительской идентичности» (U-MICS-
PI) (модификация K. Пиотровски [2; 20]). Методика направлена на изучение процессов 
родительской идентичности и включает 3 шкалы: 1) характеристика процесса принятия 
обязательств, 2) глубокий поиск и 3) пересмотр обязательств. Испытуемому необходимо 
выбрать ответ из предложенных вариантов: «совершенно неверно», «неверно», «в чем-то 
верно / в чем-то неверно», «верно», «совершенно верно».

7. В качестве вспомогательной методики использовался «Тест смысложизненных ори-
ентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева для изучения осмысленности выбора, в том числе обяза-
тельств идентичности.

Результаты

Анализ уровневых характеристик выборки, состоявшей из 97 человек в возрасте ран-
ней и средней взрослости, показал, что наибольшей дисперсией характеризуются данные, 
полученные по шкале осмысленности жизни (СЖО), наименьшей дисперсией характери-
зуются показатели по шкале оценки провайдерской родительской идентичности (ОРИ). 
Данные закономерности характерны как для всей выборки в целом, так и для выборок, раз-
деленных по наличию детей.

Результаты анализа различий между показателями группы отцов и группы муж-
чин, не имеющих детей, по t-критерию Стьюдента представлены на рис. 1. При этом все 
параметры, кроме навязчивого поиска, характеризуются большими значениями в группе 
отцов. Так, у мужчин-отцов более выражены такие процессы идентичности, как принятие 
обязательств, идентификация с обязательствами, а также воспитательно-ухаживающая ро-
дительская идентичность, чувство взрослости, чувство зрелости, цели в жизни, локус кон-
троля — жизнь, кроме того, выше показатели оценки уважения со стороны окружающих.
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Таким образом, подтверждается выдвинутое нами предположение о том, что отцов-
ство связано со зрелостью и осмысленностью жизни.

Кроме того, с помощью корреляционного анализа, по Пирсону, была проведена срав-
нительная оценка взаимосвязи параметров родительской идентичности в группе отцов и в 
группе мужчин, не имеющих детей.

Результаты оценки взаимосвязи различных параметров родительской идентич-
ности мужчин представлены в табл. 1. Большинство взаимосвязей — положительны. 
Отрицательная взаимосвязь обнаруживается между такими параметрами, как воспита-
тельно-ухаживающая родительская идентичность и возраст, т. е. чем старше мужчина, 
тем чаще он предоставляет жене заботу о ребенке. Также отрицательной взаимосвязью 
характеризуются провайдерская родительская идентичность и чувство зрелости, что объ-
ясняется озабоченностью молодых мужчин собственной способностью финансово обе-
спечить ребенка.

Таблица 1
Взаимосвязь параметров родительской идентичности мужчин без детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при p≤ 0,05
Воспитательно-ухаживающая 
родительская идентичность

Возраст –0,38
Отцовские установки (ШОУ) 0,42

Провайдерская родительская 
идентичность

Отношение к детям 0,34
Чувство зрелости —0,34
Поиск вширь (DIDS) 0,33
Отцовские установки (ШОУ) 0,30
Предрешенная идентичность (СЭИ) 0,36

Рис. 1. Значимые различия между группами отцов и мужчин, не имеющих детей, 
по t-критерию Стьюдента
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Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при p≤ 0,05
Отношение к детям Отношения с отцом 0,35

Планирование детей в будущем 0,47
Провайдерская РИ 0,34
Принятие обязательств (DIDS) 0,40
Отцовские установки (ШОУ) 0,42
Цели в жизни (СЖО) 0,34
Процесс жизни (СЖО) 0,39
Результативность жизни (СЖО) 0,38
Локус контроля — Я (СЖО) 0,52
Локус контроля — жизнь (СЖО) 0,41
Осмысленность жизни (СЖО) 0,46

Обратимся к анализу параметров процесса поиска. «Поиск вширь» у молодых мужчин 
прямо взаимосвязан с такими факторами идентичности, как провайдерская родительская 
идентичность (дискуссионный вопрос для современной молодежи), достигнутая идентич-
ность и отцовские установки, и характеризуется отрицательной взаимосвязью с чувством 
зрелости, найденным стилем жизни, чувством идентичности (табл. 2).

Такой фактор, как «глубокий поиск» положительно взаимосвязан только с от-
ношениями с отцом. При этом он отрицательно связан с параметрами: достигнутая 
идентичность, отношения с матерью, чувство идентичности, найденный стиль жизни 
и возраст.

Параметр «навязчивый поиск» находится в положительной взаимосвязи лишь с од-
ним параметром идентичности, а именно, с диффузной идентичностью (СЭИ). Таким об-
разом, все параметры поиска характерны для состояний недостигнутой идентичности, на-
пример, для диффузной идентичности.

Таблица 2
Взаимосвязь поиска с различными параметрами у мужчин, 

не имеющих детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент корреляции 

при p≤ 0,05
Поиск вширь Провайдерская родительская идентичность 0,33

Достигнутая идентичность (СЭИ) 0,39
Отцовские установки (ШОУ) 0,42
Чувство зрелости –0,35
Найденный стиль жизни –0,40
Чувство идентичности (ISRI) –0,35

Глубокий поиск Отношения с отцом 0,25
Достигнутая идентичность (СЭИ) –0,33
Отношения с матерью –0,34
Чувство идентичности (ISRI) –0,35
Найденный стиль жизни –0,36
Возраст –0,40
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В свою очередь, процессы принятия обязательств и идентификации с обязательства-
ми имеют взаимосвязи схожей значимости и знака с большим количеством параметров 
(табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязь принятия обязательств с различными параметрами 

у мужчин, не имеющих детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент корреляции при p≤ 0,05

Принятие обязательств
Идентификация с 
обязательствами

Планирование детей в будущем 0,41 0,44
Найденный круг общения 0,52 0,42
Достигнутая идентичность (СЭИ) 0,37 0,36
Диффузная идентичность (СЭИ) –0,41 –0,51
Цели в жизни (СЖО) 0,58 0,51
Процесс жизни (СЖО) 0,52 0,59
Результативность жизни (СЖО) 0,45 0,41
Локус контроля – Я (СЖО) 0,66 0,73
Локус контроля – жизнь (СЖО) 0,42 0,43
Осмысленность жизни (СЖО) 0,59 0,57
Отношения с матерью - 0,36
Оценка уважения окружающих - 0,32
Отношение к детям 0,40 -
Найденный стиль жизни 0,46 -
Чувство идентичности (ISRI) 0,38 -

Далее в целях исследования структурных характеристик родительской идентично-
сти у представителей исследуемой выборки нами были подробно проанализированы вза-
имосвязи основных параметров идентичности (с помощью корреляционного анализа по 
Пирсону) у испытуемых-мужчин, имеющих детей.

Характерно, что оба типа родительской идентичности — и воспитательно-ухажива-
ющая, и провайдерская — характеризуются положительной взаимосвязью у испытуемых 
данной группы. Таким образом, мы не можем говорить о том, что только провайдерской тип 
родительской идентичности является специфической особенностью идентичности данной 
группы мужчин; в большей степени такого рода специфика относится к социальному стере-
отипу обязательств отца перед ребенком, но не описывает глубокие переживания отца при 
взаимодействии с ним.

В свою очередь, провайдерская родительская идентичность характеризуется поло-
жительной взаимосвязью с различными социально-личностными параметрами (табл. 4) и 
отрицательной взаимосвязью с осмысленностью жизни и количеством детей; такого рода 
взаимосвязи могут объясняться социальными условиями жизни.

На основании полученных в исследовании данных можно сделать вывод о том, что 
процессы идентичности, включаясь в структуру идентичности, определяют ее. Так, при-
нятие обязательств (табл. 5) прямо связано с такими параметрами, как глубокий поиск, 
отцовские установки, чувство реализованности как родителя, важность родительства 
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в пространстве жизни, желание детей в будущем, чувство родительской идентичности, 
найденный стиль родительства, навязчивый поиск, оценка уважения окружающих как 
родителя. Принятие обязательств отрицательно связано с такими параметрами, как коли-
чество детей, процесс жизни, воспитательно-ухаживающая родительская идентичность, 
пересмотр обязательств, осмысленность жизни, локус контроля — Я, возраст ребенка, 
возраст, локус контроля — жизнь.

Таблица 4
Взаимосвязь родительской идентичности отцов с различными 

социально-личностными параметрами при p≤ 0,05

Параметры

В
ос

пи
та

те
ль

но
-

ух
аж

ив
аю

щ
ая

 
ро

ди
те

ль
ск

ая
 

ид
ен

ти
чн

ос
ть

П
ро

ва
йд

ер
ск

ая
 

ро
ди

те
ль

ск
ая

 
ид

ен
ти

чн
ос

ть

Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) - 0,48
Возраст 0,57 -
Возраст ребенка 0,59 -
Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность - 0,35
Идентификация с обязательствами (DIDS) 0,31 0,37
Количество детей - –0,32
Локус контроля – жизнь (СЖО) 0,30
Локус контроля – Я (СЖО) 0,37 –0,33
Найденное место в жизни (ISRI) 0,62 -
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,45 0,45
Найденный стиль жизни (ISRI) 0,69 0,40
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,33 -
Осмысленность жизни (СЖО) 0,37 –0,31
Отношения с матерью 0,65 -
Оценка уважения окружающих (ISRI) 0,45 0,37
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) - 0,40
Поиск вширь (DIDS) - 0,47
Принятие обязательств (DIDS) 0,42 -
Провайдерская родительская идентичность 0,35 -
Процесс жизни (СЖО) 0,40 -
Удовлетворенность отношениями с ребенком 0,44 0,32
Цели в жизни (СЖО) 0,46 -
Чувство взрослости (ISRI) 0,52 -
Чувство зрелости (ISRI) 0,52 -
Чувство идентичности (ISRI) 0,66 0,34
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,38 0,41
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,39 0,43
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 0,44 0,36
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Таблица 5
Взаимосвязь процесса принятия обязательств с различными социально-личностными 

параметрами у испытуемых-мужчин, имеющих детей при p≤0,05

Параметры Принятие обязательств
(U-MICS- PI)

Глубокий поиск (U-MICS-PI) 0,74
Отцовские установки (ШОУ) 0,40
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,36
Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) 0,35
Желание детей в будущем 0,34
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,34
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,32
Навязчивый поиск (DIDS) 0,32
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,31
Количество детей –0,30
Процесс жизни (СЖО) –0,33
Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность –0,34
Пересмотр обязательств (U-MICS-PI) –0,37
Осмысленность жизни (СЖО) –0,39
Локус контроля – Я (СЖО) –0,40
Возраст ребенка –0,48
Возраст –0,53
Локус контроля – жизнь (СЖО) –0,56

Параметр «глубокий поиск» (DIDS) взаимосвязан со шкалами СЖО «Результативность 
жизни», «Цели в жизни», а также с отношениями с матерью и отцовскими установками (табл. 6).

Таблица 6
Взаимосвязь процессов поиска с различными социально-личностными параметрами  

у испытуемых-мужчин, имеющих детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при 
p≤ 0,05

Глубокий поиск 
(DIDS)

Чувство взрослости (ISRI) –0,59
Результативность жизни (СЖО) 0,43
Цели в жизни (СЖО) 0,35
Отношения с матерью 0,34
Отцовские установки (ШОУ) 0,31

Навязчивый поиск 
(DIDS)

Отношения с матерью 0,33
Отцовские установки (ШОУ) 0,48

Поиск вширь 
(DIDS)

Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,78
Отцовские установки (ШОУ) 0,74
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,72
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,71
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,69
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Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при 
p≤ 0,05

Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) 0,67
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 0,60
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,53
Провайдерская родительская идентичность 0,47
Удовлетворенность отношениями с ребенком 0,45
Оценка уважения окружающих (ISRI) 0,37
Отношения с матерью 0,36
Найденное место в жизни (ISRI) 0,35
Чувство идентичности (ISRI) 0,31

Параметр «навязчивый поиск» также взаимосвязан с отношениями с матерью и от-
цовскими установками. Данный фактор обнаруживает наименьшее количество взаимосвя-
зей с изучаемыми социально-личностными характеристиками и, вероятно, чаще использу-
ется в качестве стратегии поведения в проблемных ситуациях.

Направленность на поиск «вширь» взаимосвязана с такими параметрами, как оценка 
уважения окружающих как родителя, отцовские установки, найденный стиль родитель-
ства, чувство родительской идентичности, найденный способ общения с детьми, важность 
родительства в пространстве жизни, чувство состоятельности как родителя, чувство реали-
зованности как родителя, провайдерская родительская идентичность, удовлетворенность 
отношениями с ребенком, оценка уважения окружающих, отношения с матерью, найденное 
место в жизни, чувство идентичности.

Обсуждение результатов

В современном обществе прослеживается тенденция к пересмотру сложившихся 
устоев и традиций, что приводит к уменьшению социального контроля и большей сво-
боде личности по отношению к различным сферам человеческой жизнедеятельности, на-
пример, к таким, как семья [2]. Возникающая в таких условиях определенная размытость 
общественных требований к функциям жены и мужа, отца и матери усиливает значение 
поиска родительской идентичности, как для женщин, так и для мужчин. Результаты про-
веденного нами исследования указывают на различия по основным характеристикам 
идентичности между мужчинами, не имеющими детей, и мужчинами-отцами. Процессы 
идентичности личности, такие, как процессы принятия и идентификации с обязатель-
ствами и процессы поиска, взаимосвязаны с параметрами родительской идентичности. 
Эти данные соотносятся с работами зарубежных коллег. Так, К. Пиотровски связывает 
особенности родительской идентичности с различными личностными характеристиками 
и в непоследнюю очередь — с субъективным качеством жизни личности [21]. Далее, при-
нятие обязательств, идентификация с обязательствами, так же, как и процесс глубокого 
поиска, как в личностной, так и в родительской идентичности, более выражены у муж-
чин-отцов по сравнению с мужчинами без детей того же возраста. То есть уровень пред-
ставленности достигнутой идентичности в обоих сферах идентичности — и в личностной, 
и в родительской — выше у мужчин-отцов, нежели у мужчин того же возраста, не имею-
щих детей [30].
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Однако следует упомянуть о некоторых ограничениях данного исследования. Во-
первых, результаты основываются на самоотчетах испытуемых. В дальнейших исследо-
ваниях в перечень анализируемых показателей необходимо включить также оценки пар-
тнерш/супруг и данные независимого наблюдения, что позволит устранить влияние со-
циальной желательности. В-вторых, в выборку не были включены приемные семьи, семьи 
с одним родителем. В-третьих, нами не были учтены индивидуально-психологические и 
социальные особенности испытуемых, согласившихся принять участие в исследовании, 
что ограничивает репрезентативность выборки [30]. И наконец, в исследовании не были 
учтены другие существенные факторы становления родительства у мужчин (помимо ак-
тивности самой личности): фактор супружеских отношений [23]; страхи и проблемы, вы-
зываемые беременностью и прогнозируемыми трудностями воспитания ребенка [4], осо-
бенности ожиданий матери [18], специфика выстраивания отношений с ребенком в связи 
с его особенностями [28], индивидуально-личностные особенности мужчин-отцов [22; 24]. 
Несмотря на эти ограничения, данное исследование способствует развитию понимания ди-
намики и механизмов становления родительской идентичности у мужчин — проблемы, ко-
торой, с нашей точки зрения, уделяется недостаточное внимание.

Заключение

Результаты нашего исследования показали, что родительская идентичность мужчи-
ны формируется еще до рождения ребенка и до взаимодействия с ним и характеризуется 
тесной взаимосвязью со множеством параметров личностной идентичности, включая такие 
важные процессы идентичности, как принятие обязательств, идентификация с обязатель-
ствами и все процессы поиска идентичности.

В процессе обретения идентичности человек осознает собственные возможности и 
определяет возможные стратегии родительства, принимая ответственность за свой выбор. 
Происходит значительная трансформация многих параметров родительской идентичности 
на протяжении жизненного пути личности, которая определяет изменение модальностей 
таких процессов, как глубокий поиск, поиск вширь, принятие обязательств, идентифика-
ция с обязательствами.

Мужчины в период ранней взрослости находятся на первичной стадии поиска, когда 
происходит поиск вариантов поведения, траекторий развития, направлений, поиск своего 
места в новой системе координат (в данном случае в родительстве). Поэтому в ситуации 
неопределенности альтернатив также затруднительным является принятие молодым чело-
веком на себя тех или иных обязательств. Таким образом, молодые люди оказываются в 
состоянии моратория, оставляя для себя время для принятия решений и выбора возмож-
ных вариантов поведения и форм отношений до появления в их жизни женщины, могущей 
стать матерью будущего ребенка.

После рождения ребенка жизненные планы и цели, перспективы любых жизненных 
изменений оказываются связанными с наличием и возрастом ребенка. При этом процесс 
глубокого поиска не прекращается. Этот поиск может приводить как к идентификации с 
обязательствами, так и к новому поиску культурных образов (поиску «вширь») для пере-
смотра обязательства. Такая осмысленность поиска и принятия обязательств характерна 
для выбора конструктивной стратегии отцовства.

В случае нехватки ресурсов для завершения поиска вширь и глубокого поиска проис-
ходит отказ от принятия обязательств и поиска идентичности на длительное время. Такая 
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диффузная родительская идентичность, когда нет полноценного, дающего возможность 
выбора поиска может приводить к реализации неконструктивной стратегии отцовства, 
сожалениям о рождении ребенка [22], отказу от взаимодействия с ним. Если, как мы уже 
говорили, основной характеристикой конструктивной стратегии отцовства является ее от-
крытость в системе взаимоотношений семьи и социума, то можно предположить, что при 
изменении внутренних и внешних обстоятельств субъекта может быть достигнута полно-
ценная родительская идентичность, позволяющая обеспечить субъективное благополучие 
и качество жизни не только ребенка, но и отца.

Дальнейшим этапом исследований является проведение лонгитюдных исследований 
и расширение выборочной совокупности за счет привлечения к участию в эмпирических 
исследований матерей, отцов детей с ОВЗ, отцов приемных детей, а также родителей из 
замещающих семей.
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