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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОТЦОВСТВУ КАК 

ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

(ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГРУППЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МОЛОДЫХ ОТЦОВ)
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В рамках исследования авторами представлены данные о ключевых факторах образования, определяющих 

комплексную подготовку юношей к отцовству. Результаты исследования могут быть использованы в под-

готовке психолого-педагогических программ содействия формированию готовности к отцовству у юношей.
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In the framework of the research, the authors present data on the key factors of education that determine the complex 

preparation of boys for paternity. The results of the study can be used in the preparation of psychological and 

pedagogical programs to promote the formation of readiness for paternity in boys.
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Современная психологическая и социаль-

ная практика порождает вопрос о том, можно 

ли считать юность критическим периодом в 

становлении психологической готовности к 

отцовству. Следует предположить, что эта 

готовность может не быть полноценно сформи-

рованной даже у мужчин, которые должны 

вскоре стать родителями. Многие не чувствуют 

себя отцами, даже уже имея ребенка, и по этой 

причине не участвуют в воспитании, что не 

поддерживает необходимый уровень социаль-

ного здоровья современной российской семьи 

[3, 4]. Также можно заметить, что молодой 

человек еще не интегрировался полностью в 

социальную жизнь и о статусе отца даже пока не 

думает; готовность как новообразование 

возникнет у тех, кто добился определенных 

успехов, прежде всего – в профессиональной 

сфере. 

Чаще всего, однако, именно юношеский 

возраст считают критическим для формирова-

ния готовности к отцовству. Отмечается также и 

необходимость выделения сущности рассмат-

риваемого социально-психологического 

феномена. Исходя из представлений о гендер-

но-семейных отношениях И. Кона и Л. Овчаро-

вой, психологическую готовность к отцовству 

можно представить как комплексное образова-

ние, включающее: отношение к будущему 

ребенку, отношение к родительской роли, а так-

же черты личности, определяющие поведение в 

семье [1, 2]. 

Если психологическая готовность к отцо-

вству является новообразованием юности, то из 

этого следует гипотеза о том, что в юношеском 

возрасте имеется динамика структуры и содер-

жания готовности к отцовству.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 

планируется организовать эмпирическое 

исследование, реализаторами которого высту-

пят студенты-психологи Алтайского филиала 

РАНХиГС. Предполагается провести попереч-

ный срез по возрасту (в исследовании примут 

участие школьники – младшие (16–18 лет) 

юноши и студенты – старшие (18–23 года) 

юноши). 

На данный момент предполагается, что 

исследование позволит прийти к следующим 

выводам:

1. Старшие юноши являются более готовы-

ми к отцовству, чем младшие. 

2. Для старших юношей (в отличие от 

младших) образы семейной жизни гораздо 

менее фантазийны, а семейная жизнь, романти-

ческие отношения становятся важными ценнос-

тями.

3. Для младших юношей более значимы 

традиционные стереотипы мужского поведе-

ния (образ «отца-добытчика»).

4. Старший юноша видит реалистичные 

способы обеспечения материального благосос-

тояния будущей семьи; также у него формиру-

ется и понимание, что межличностные отноше-

ния в семье являются столь же существенными, 

сколько и инструментальные функции мужчи-

ны. 

БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ ПРИЛОЖЕНИЕ К №1 (17) 2020



Результаты подобного исследования могут 

использоваться для создания специальных пси-

холого-педагогических программ содействия 

формированию у юношей готовности к отцо-

вству, которые необходимы для социального 

оздоровления российского общества через 

развитие ответственного, вовлеченного отцо-

вства. Ответственное отцовство – важный эле-

мент крепкой семьи, которая может решить 

существующую в Российской Федерации демо-

графическую проблему.
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