
в различных праздниках, играх, конкурсах происходит обмен культурными 

ценностями, способствующий успешной социализации. 

В-третьих, нам удалось выяснить, каковыми являются намерения 

родителей-мигрантов в отношении дальнейшего образовательного пути их 

детей. Практически у всех информантов в планах остаться в Екатеринбурге 

с целью постоянного проживания. По результатам интервью, пятая часть 

опрошенных не планирует какое-либо обучение детей после школы, более 

половины родителей хотят, чтобы их дети получили высшее образование 

и остальная часть опрошенных планируют обучение детей в учебных 

заведениях за рубежом. 

О.Е. Рожкова 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЦОВСТВА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

Актуальность исследования проблемы отцовства обусловлена усложне

нием современных социальных условий, обострением противоречивости се

мейных отношений как значительной части социума. 

Кризис социального института брака и семьи в современных обществах 

является общепризнанным явлением. Становится все более очевидным, что 

статусы и роли матери и отца существенно трансформировались под влиянием 

социально-экономических и социокультурных условий. Как следствие, возник

ло стремление переосмыслить содержательный характер связанных с совре

менными социальными отношениями аспектов внутрисемейного развития. 

Отношения «отцы и дети», распространяясь за пределы биологического 

рода и семьи, расширяются до макросоциального уровня, обретают глобальные 

масштабы, международное значение, в том числе политическое 

и идеологическое. 

Отцовство – это целый комплекс явлений культуры: от рождения ребенка, 

устанавливающего факт отцовства, до отцовских практик и связанных с ними 

чувств и переживаний. 

Начиная с античных времен, ученые уделяли пристальное внимание фе

номену отцовства, так, еще древнегреческий философ Аристотель, говоря 

о происхождении государства в своем труде «Политика», отмечал тот факт, что 

изначальным видом человеческого общежития была патриархальная семья 

с неограниченной властью отца семейства над женами, детьми и рабами; семьи 

образовывали селения, а селения – государства. Аристотель высказал мысль 

52 



о том, что отец учит, мать растит, отдав важнейшую роль в формировании лич

ности ребенка отцу. Каждодневное и эмоциональное общение с детьми было 

в целом уделом женщин1. 

Западные историки и социологи, исследуя отцовство, пришли к выводу, 

что на протяжении последних ста лет предписания и практики отцовства посто

янно изменялись – отцы все больше вовлекались в процесс воспитания детей 

и ухода за ними. 

В первой половине XX в. отец был, прежде всего, добытчиком, в трудах 

Парсонса ему предписывалась инструментальная функция – обеспечивать детей 

материально и контролировать их поведение, мать же, занималась воспитанием 

детей и вела домашнее хозяйство2. 

В 1960-е гг. исследователи отводят отцу роль воспитателя. Отец-

воспитатель – это «экспрессивный актор приватной сферы, который сосредото

чен на социоэмоциональных потребностях своих детей»3, теперь он не только 

занимает в семье роль «инструментального лидера», но и участвует 

в повседневной жизни своих детей. 

Десятилетием позже, в результате глобальных трансформаций общества, 

таких как эмансипация женщин, вовлечение их в сферу оплачиваемого труда, 

институт семьи претерпел ряд значительных изменений, это повлекло за собой 

переосмысление роли отца в воспитании детей. 

Между тем научные исследования, проведенные в середине ХХ века уче

ными-психологами, показали, что присутствие отца в семье, не столько физиче

ского, сколько эмоционального, благотворно влияет на развитие детей 

и способствует их дальнейшей успешной интеграции в общество. Психологиче

ские исследования показывают, что при сравнении детей выросших с отцами и 

без них обнаружено, что дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный 

уровень притязаний, повышенный уровень тревожности, у них чаще встреча

ются невротические симптомы. Отсутствие отца отрицательно сказывается на 

учебе и самоуважении детей. 

По данным социологов и психологов, ситуация современного отцовства 

характеризуется двумя направлениями. С одной стороны, рост разводов 

1 Канке В. Основы философии. Москва: Логос, 2001. С. 39. 
2 Парсонс Т. О структуре социального действия. Москва: Академический проект, 

2000. С. 266. 
3 

Ронер Р. П. Важность отцовской любви: история и современное свидетельство. 

[Электронный ресурс]. URL: http://menalmanah.narod.ru/mw/fatherlove.html. 
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и внебрачных рождений приводит к увеличению, числа неполных семей, росту 

безотцовщины и уменьшению общего вклада отца в воспитание детей1. 

С другой стороны – довольно распространенным становится ответственный тип 

отцовства, так называемый «новый отец» – это мужчины, для которых эмоцио

нальный контакт с детьми является обязательной частью отцовства. 

Появление «нового отцовства» – продукт современности. Такая форма 

родительско-детских отношений стала возможна исключительно в результате 

либерализации прав и свобод граждан, интенсификации занятости женщин 

на оплачиваемом рынке труда, росте частной собственности и общих доходов 

домохозяйств. Сочетание этих факторов оказалось в первую очередь возмож

ным в ряде западных стран, в частности, в Америке. Дж. Плек обратил внима

ние на то, что отец как «удаленный кормилец» подвергается все более активной 

общественной критике, а приоритетное положение занимает новый тип отцов

ства – «новый отец». Ученый одним из первых сформулировал черты, харак

терные для «ответственного» отца: он «присутствует при рождении ребенка, 

включен в заботу о своих маленьких детях, а не только взрослых, взаимодей

ствует с дочерями так же активно, как и с сыновьями». 

Однако некоторыми учеными появление «нового» типа отцовства ставит

ся под вопрос. Известный американский специалист по изучению отцовства 

Р. Ла Росса указывает на явное разобщение между культурой отцовства и ре

альным поведением отцов. Он утверждает, что нужно отличать культуру отцов

ства, которая заключает в себе общественные ценности, нормы и ожидания, 

от реального поведения и практик отцов. Для Ла Россы концепция «нового 

мужчины» имеет больше общего с надеждой, чем с реальностью. И хотя иссле

дователь не отказывается от того, что новая, более ответственная форма отцов

ства все же приходит, он утверждает, что по-настоящему «новый мужчина» 

существует в большей степени в научных трудах ученых, чем как конкретная 

социальная практика2. Как утверждает ученый, исследования показывают, что 

современные мужчины по степени вовлеченности в уход за детьми не сильно 

отличаются от предыдущих поколений. 

Тем не менее, многие исследователи позитивны в оценке распростране

ния изменений в отцовском поведении. По словам Дж. Плека, новое отцовство 

1 Гурко Т. Мужчина и женщина в современном мире. Меняющиеся роли и образы. 

Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 1998. С. 61. 
2 Уильямс С. Что такое отцовство? В поисках рефлексивного Отца // Социол. исслед. 

2008. N 2. С. 4 – 9. 
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– реальная социальная практика. «Несмотря на то, что культурным доминиру

ющим образом отцовства сегодня остается мужчина как кормилец, существует 

достаточно много эмпирических доказательств повышенного мужского участия 

в домашней работе. Это оправдывает утверждение, что новое отцовство имеет 

социально-структурный базис»1. 

Согласно теории рефлексивной модернизации Э. Гидденса, современное 

общество выходит на новую ступень семейной жизни, которую он называет по

явлением «демократичной семьи». Социолог пишет, что «семья демократизи

руется по тем же основаниям, что и публичная демократия; и такая демократия 

предполагает сочетание индивидуального выбора и социальной солидарности». 

Для Гидденса, а также Бека и Уильямса семья видоизменяется под воздействи

ем таких различных сил, как глобализация, общественная политика и измене

ния в рабочей занятости женщин. 

Трансформация интимности в сфере дружбы, сексуального поведения 

и брачных отношений заключается в том, что межличностные и эротические 

связи формируются здесь как «чистые отношения», для которых внешние усло

вия социальной или экономической жизни не имеют определяющей роли. 

Это означает, что способы того, как индивиды понимают свои социаль

ные позиции и отношения с другими членами семьи, все менее зависят от тра

диционных действий и, наоборот, все больше и больше подвластны активным 

переговорам. Следствием этого является изменение социальных категорий ген-

дера и сексуальности. В понимании Гидденса и Бека социальное действие ста

новится продуктом самостоятельного выбора. Пары могут свободно договари

ваться относительно деталей взаимоотношений независимо от традиционных 

гендерных стереотипов. Таким образом, в решениях, которые отцы принимают 

касательно своей роли, присутствует очевидный элемент персонального выбо

ра, однако на самом деле – это выборы, вызванные семейной необходимостью. 

Отцовская роль детерминирована особенными обстоятельствами семейной 

жизни. По словам С. Уильямса, «отцы знают о существовании идеальных типов 

отцовства, которые информируют их о том, что они должны делать, но что они 

делают в действительности – это результат внешних условий, которые они не 

выбирают»2. Таким образом, отцовство – очень индивидуализированная 

1 Рансон. Мужчины на работе: изменения в эпоху «Нового отцовства». Москва: 
Академический проект, 2001. С. 25. 

2 Уильямс С. Что такое отцовство? В поисках рефлексивного Отца // Социол. исслед. 

2008. N 2. С. 4-9. 
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и крайне рефлексивная социальная практика. Таким образом, отцовство пони

мается как индивидуальная и рефлексивная социальная практика, комплексное 

и разнонаправленное явление, сложный феномен подвергающийся различным 

факторам воздействия. 

Исследование родительских норм и поведения в российской культуре 

необходимо как для оценки тенденций развития современного института от

цовства, так и для разработки программ обучения матерей и отцов, организации 

социальной работы с семьями. 

Е.А. Рябухина 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ 

Основной формой социальной организации отношений между мужчиной 

и женщиной является брак. Брак – исторически обусловленная, санкциониро

ванная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и жен

щиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу и 

к детям. Состояние в браке предполагает определенные условия. Порядок его 

заключения и формы широко варьируются по странам и народам мира и суще

ственно изменялись в ходе исторического развития1. 

Одной из особенностей трансформации брачного выбора за последние 

годы явилось увеличение доли браков с иностранным партнером. Статистика 

гласит, что такое явление как регистрация брака с иностранцем удваивается 

каждые 2-3 года2. Тем более очевидным становится в настоящее время всесто

роннее и внимательное изучение этого процесса. 

Актуальность изучения межнациональных браков можно подтвердить 

множеством фактов. Во-первых, изучая и анализируя динамику, характер раз

вития межнациональных браков в обществе можно глубоко понять социальную 

сущность межнациональных взаимоотношений между народами. Во-вторых, 

найти научное обоснование при разрешении межнациональных конфликтов, 

при исследовании взаимодействия этнических и социальных процессов. Осо

бенно это относится к России, на территории которой близко друг к другу про

живает большое и разнообразное количество национальностей, которые в про-

1 Брак [Электронный ресурс]. URL: http://demography.academic.ru 
2 Регистрация брака с иностранцем [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.conferancie.ru/sovietys/registraciya-braka-s-inostrancem 
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