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Аннотация
В России, как и во всем мире, сложные динамические изменения современного общества предъявляют 
повышенные требования к родителям, ориентируя их на определенные воспитательные предпочтения 
и образовательные практики. Интенсивное материнство является одним из популярных стилей 
родительства, акцентирующим внимание на ключевой роли матери как «главного» родителя, — 
стандарт воспитания, с высокой степенью участия женщины. В контексте интенсивного родительства 
доминирующими являются убеждения эссенциализма: именно мать обладает врожденными навыками 
воспитания и способностями качественно заботиться о ребенке. При этом отцы рассматриваются 
сквозь призму некомпетентности и неспособности обеспечить ребенку необходимую заботу.  
В настоящей статье представлены результаты качественного исследования, полученного с помощью 
интерпретативно-феноменологического анализа (IPA) на основе метода полуструктурированного 
интервью с использованием русскоязычной версии «Опросника установок на интенсивное родительство» 
(Parenting Attitudes Questionnaire, IPAQ) (Liss, Schiffrin, Mackintosh et аl. 2013). Выборка составила 
18 женщин (N = 18), характеризующихся максимальным демографическим разнообразием, в возрасте 
30–46 лет (М = 36,3), имеющих детей до 18 лет. В результате работы выделены феномены эссенциалистских 
установок в структуре интенсивного материнства российских женщин: (1) убежденность  
во «врожденном» преимуществе матери по сравнению с отцом в реализации воспитания ребенка 
(биологический детерминизм); (2) наличие культурных традиций эссенциализма, подробное содержание 
которых отражается в подтемах исследования. Отмечено влияние жизненного контекста, 
макродетерминант общества и социально-демографических характеристик женщин на устойчивость 
выраженности установок эссенциализма в контексте интенсивного материнства. Определенным 
маркером реализации эссенциалистских установок в семье выступает низкая вовлеченность мужчин 
в родительство. Одновременно в этом очевидна амбивалентность взглядов женщин на участие 
мужчин-партнеров в воспитании детей, проявляющаяся в идеях гендерного равноправия в развитии 
и становлении ребенка. Изучаемый ракурс проблематики и применяемый метод обеспечил углубленное 
исследование установок интенсивного родительства, выделив особенности его культурного контекста.
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Research article

Essentialism in the structure of intensive  
motherhood in Russian women
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Abstract
Intensive motherhood is one of the popular styles of parenthood in Russia, emphasizing the key role of the 
mother as the “main” parent able to take good care of the child. At the same time, fathers are viewed through 
the lens of their inability to provide the required care for the child.
This article presents the results of a qualitative study obtained through interpretive-phenomenological analysis 
(IPA) based on a semi-structured interview method using the Russian-language version of the Parenting 
Attitudes Questionnaire (IPAQ) (Liss, Schiffrin Mackintosh et al. 2013). The sample comprised 18 women 
(N = 18), reflecting maximum demographic diversity, aged 30–46 (M = 36.3) with children under 18.  
The study identified the phenomena of essentialist attitudes in the structure of intensive motherhood among 
Russian women: (1) the belief in the “innate” superiority of the mother in comparison with the father in child 
rearing (biological determinism), and (2) the presence of cultural traditions of essentialism, the detailed 
content of which is reflected in the subthemes. The study also revealed the influence of life context, 
macrodeterminants of society and socio-demographic characteristics of women on the stability of expression 
of essentialism attitudes in the context of intensive motherhood. To a certain extent, low involvement  
of fathers in parenthood is a marker of essentialist attitudes in the family. At the same time, the study reveals 
that women have clearly ambivalent views on the participation of male partners in child rearing— 
the ambivalence is manifested in the ideas of gender equality in the development and formation of the child.
The study employed the perspective and method which resulted in an in-depth analysis of the attitudes  
of intensive parenthood, highlighting the features of its cultural context.
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Введение
Родительство как социально-психологический 

феномен отличается культурной изменчивостью 
и широким разнообразием реализации соот-
ветствующих ролей. При этом материнство  
и отцовство является важной составляющей 
идентичности взрослого субъекта. Современные 
социокультурные трансформации семьи, где 
просматривается тенденция к уменьшению 
количества детей с увеличением внимания  
к ребенку и его раннему развитию, требуют от 
родителей более интенсивных приемов воспи-
тания, делая родительство довольно сложным, 
прежде всего, для матерей, что подчеркивает 
актуальность проблемы психологического бла-
гополучия женщин в материнстве. В частности, 

определенные формы родительства можно рас-
сматривать как важнейший фактор психологи-
ческого здоровья и удовлетворенности жизнью, 
определяющий устойчивость внутрисемейных 
отношений и оказывающий влияние на развитие 
детей. Опираясь на традиции внутрисемейного 
разделения труда, в России, как правило, имен-
но матери «назначаются» на роль родителя, 
интенсивно вовлеченного в воспитание, в то 
время как задачей отца нормативно остается 
финансовое обеспечение семьи (Исупова 2018). 
Данные тенденции отражаются в популярной 
сегодня идеологии интенсивного материнства. 
Осмысление данного типа родительского  
поведения дополняет актуальные исследования 
в области психологии семьи, в особенности на-
учный дискурс по проблематике материнства  
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в России: Я. М. Акинкина, З. Е. Дорофеева,  
О. Г. Исупова, К. Н. Поливанова, Е. В.   Сивак  
и др. (Акинкина 2020; Дорофеева 2021; Исупова 
2018; Поливанова 2015; Сивак 2019).

Современные женщины с выраженными 
установками интенсивного родительства чув-
ствуют давление, заставляющее их следовать 
культурным стандартам воспитания с высокой 
степенью участия и заботы о детях. Подобного 
рода особенности функционирования семьи  
и методы воспитания оказывают огромное 
влияние на развитие, здоровье и благополучие 
детей (Nelson, Kushlev, Lyubomirsky 2014),  
отражаются на особенностях самовосприятия 
и удовлетворенности родительством матерью 
и определяют эмоциональные последствия 
переживания трудностей родительства.

Таким образом, тенденции родительства  
в России демонстрируют противоречивые тре-
бования к женщинам: с одной стороны, наби-
рает популярность пришедшая с Запада идео-
логия интенсивного материнства (Поливанова 
2015), а с другой стороны, «сохраняются кон-
сервативные тенденции в представлениях  
о родительстве и традиционные ценности» 
(Исупова 2018, 182) в разделении обязанностей 
по уходу за ребенком между партнерами, обу-
словленные особенностями менталитета. По-
добная неоднозначность социокультурных 
требований к женщине подводит к необходи-
мости изучения установок эссенциализма  
в контексте интенсивного материнства и связи 
их выраженности со степенью вовлеченности 
мужчины-партнера в воспитание. Целью данной 
работы выступает изучение содержания уста-
новок интенсивного материнства у российских 
женщин, акцентирующих эссенциализм.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Интенсивное материнство («intensive 
mothering») — это модель родительского по-
ведения женщины, предполагающая вклад ее 
ресурсов (когнитивных, эмоциональных, вре-
менных материальных, финансовых и проч.)  
в развитие и воспитание ребенка (Акинкина 
2020; Heys 1998). Догматы убеждений интенсив-
ного материнства включают установки о том, 
что воспитание детей — это, в первую очередь, 
обязанность матери, преимущественно ориен-
тированной на ребенка, в реализацию которой 
женщины вкладывают все свое свободное вре-
мя и прилагают много усилий (трудности роди-
тельства). В данной модели родительства до-
минирует тенденция воспитания, описываемая 

А. Ларро в терминах «ребенок как проект», 
делающая акцент на всестороннем развитии 
детей и когнитивной стимуляции с самого ран-
него возраста для формирования «конкуренто-
способности» ребенка в будущем. В результате 
в жизни детей часто преобладает организован-
ная деятельность, созданная и контролируемая 
родителями, преимущественно матерями.  
Детоцентрированность этого стиля родительства 
предполагает чуткое (а зачастую и опережающее) 
реагирование на потребности и желания детей, 
что предъявляет высокие требования к родите-
лям, требующие жертвовать собственным вре-
менем и интересами ради детей. Несмотря  
на это материнство приносит женщине эмоцио- 
нальное удовлетворение и является частью ее 
личности и важной сферой жизни. В контексте 
интенсивного материнства родительский опыт 
является одним из самых эмоционально возна-
граждаемых в жизни женщины и требует, чтобы 
эмоциональные потребности матерей полностью 
удовлетворялись их детьми (Heys 1998).

Сущность интенсивного материнства  
сосредоточена на идее, что воспитание ребен- 
ка — это преимущественно материнская обязан-
ность. Именно женщина по праву пола являет-
ся «основным» родителем, способным каче-
ственно заботиться о ребенке, и несет 
ответственность за его развитие. Мужчина-отец 
выступает важным участником воспитательно-
го процесса, однако без помощи и руководства 
со стороны женщины он не способен справить-
ся с ним самостоятельно. Данная установка  
в западноевропейских работах обобщена по-
нятием «эссенциализм» (essential — непременный, 
обязательно существующий). Основанием по-
добных взглядов выступает господство био-
логического детерминизма к родительской роли, 
констатирующего наличие биологически  
и психологически обусловленных врожденных 
качеств женщин и мужчин, которые лежат  
в основе различий в реализации родительства 
(Пушкарева 2014). В теориях феминизма ген-
дерный эссенциализм обычно отождествляется 
с теми характеристиками, которые считаются 
специфически женскими. В частности, воспи-
тание детей трактуется как источник самореа-
лизации женщины (Grosz 2010). «Материнская 
забота и привязанность к ребенку настолько 
глубоко заложены в реальных биологических 
условиях зачатия и вынашивания, родов и корм-
ления грудью, что только очень сложные со-
циальные установки могут полностью подавить 
их», — пишет М. Мид (Мид 1988, 311).

Ограниченность эссенциалистского подхода 
к трактовке родительства лишь в понимании 
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биологически детерминированного эссенциа-
лизма не раскрывает в полной мере идеологию 
интенсивного родительства, где родительскую 
заботу в большей мере проявляют матери,  
а отцы воспринимаются добытчиками. Эти идеи 
формируют установки, обусловленные мента-
литетом и культурными традициями родитель-
ства в России — культурные традиции эссен-
циализма. Это идея о том, что субъекты 
являются пассивными носителями своей куль-
туры, в силу чего их взгляды, убеждения и до-
стижения должны отражать типичные культур-
ные модели, принятые и разделяемые в ней 
(Verkuyten, Brug 2004). В данном контексте ак-
туальной проблематикой исследований стано-
вятся «культурноспецифические особенности 
того, как универсальные компоненты социаль-
ных представлений о материнстве преломля-
ются в конкретной культуре, поскольку мате-
ринство представляет собой систему социальных 
отношений, выходящих за пределы семьи  
в более широкий социальный и культурный 
контекст» (Микляева, Румянцева 2018, 70).

Социокультурные изменения общества по-
следние тридцать лет меняли представления  
о родительстве, структуру гендерных отношений 
мужчины и женщины о представлениях в рас-
пределении ролей в семье. Безусловно, выражен-
ность установок эссенциализма неразрывно 
связана со статусом мужчины в семье и его 
вкладом в процесс воспитания. Интенсификация 
материнской заботы содействует ограничению 
отцовской роли, а родительство сводится  
к материнству. Исследования подтверждают, 
что матери оказывают влияние на степень уча-
стия отца в жизни их детей: вклад отцов в ро-
дительство и осуществление отцовской опеки 
сдерживается убеждениями женщин в собствен-
ном превосходстве в воспитании (McBride, 
Brown, Bost et al. 2005). Подобное поведение 
характеризуется как «материнское сторожевое 
охранение» ребенка, подразумевающее усилен-
ный материнский контроль над ним и ограни-
чение участия отца в воспитании посредством 
использования женщиной сочетания контроли-
рующего, стимулирующего, императивного  
и рестриктивного поведения. Иными словами, 
выраженность эссенциалистских убеждений  
со стороны женщины «выталкивает» отца  
из процесса воспитания ребенка. Позиция ма-
тери на основе убежденности в собственном 
родительском преимуществе приводит к нега-
тивному эмоциональному отношению отцов  
к родительству. Таким образом, идеализация 
матерью своей родительской роли связана  
с меньшей вовлеченностью отца в воспитание 
(Soylu Yalcinkaya, Estrada-Villalta, Adams 2017). 

Организация и методы исследования

Процедура и методы
Для раскрытия эссенциалистских установок 

в выборке российских женщин использован 
метод полуструктурированного интервью с по-
мощью русскоязычной версии «Опросника 
установок на интенсивное материнство» (Parenting 
Attitudes Questionnaire, IPAQ (Liss, Schiffrin, 
Mackintosh et al. 2013).

В ходе интервью респондентам было пред-
ложено высказаться о субъективном понимании 
25 вопросов-утверждений, опираясь на соб-
ственные повседневные материнские практики, 
жизненный и родительский опыт. Стоит под-
черкнуть, что данная статья фокусируется  
на шкале эссенциализма, представленной сле-
дующими утверждениями (в качестве примера): 
«И отцы, и матери одинаково хорошо способны 
заботиться о детях»; «Хотя у отцов и благие 
намерения, они проигрывают матери в умении 
заботиться/воспитывать ребенка»; «Неза-
висимо от возраста, дети больше нуждаются 
в матери, чем в отце»; «Именно мать ответ-
ственна за то, какими вырастают дети»; 
«Мужчины не осознают, что растить детей — 
трудное занятие, требующее навыков и обуче-
ния» и пр.

Согласно инструкции, испытуемые оценива-
ют степень согласия с утверждением по 6-балль-
ной шкале Лайкерта, объясняя вариант ответа, 
опираясь на свой жизненный опыт. Исследова-
тель поддерживает процесс «размышления 
вслух» и, в случае необходимости, стимулирует 
его дополнительными вопросами: «Как Вы 
пришли к этому ответу?», «Примерьте подобную 
ситуацию на себя» и т. д.  В ходе работы допу-
скались спонтанные вопросы интервьюера для 
уточнения и раскрытия информации. С разре-
шения респондентов использовалась аудиозапись 
разговора с последующим транскрибированием 
текста. Протоколы интервью были подвергнуты 
литературной корректорской правке. Интервью 
проводилось с письменного согласия участников 
в строгом соответствии с политикой конфиден-
циальности (имена участниц вымышленные). 
Сбор эмпирического материала осуществлялся 
с 2020 по 2022 год.

Полученные данные обрабатывались с по-
мощью интерпретативного феноменологиче-
ского анализа (IPA) (Pietkiewicz, Smith 2014). 
Данный метод предполагает работу со стено-
граммой интервью, выделением в ней домини-
рующих тематик, логических связей между ними 
и их последующей группировкой в более общие 
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категории феноменов. Выявление феноменов 
не связано с количеством участников, сообщив-
ших о конкретной проблеме, а основывается  
на основе логических преимуществ в протоколе.

Участники исследования
Выборка составила 18 женщин (N = 18)  

в возрасте 30–46 лет (М = 36,3) с детьми до 18 лет. 
Респонденты выборки отражают максимальное 
демографическое разнообразие российских 
женщин, количество участников интервью опи-
рается на идеи насыщенности категорий  

(category saturation). Отметим, что численность 
выборки является преднамеренной, поскольку 
в соответствии с принципами IPA важность  
и актуальность результатов зависит от вербаль-
ного богатства полученных нарративов.

Респонденты являются представительница-
ми Центрального федерального округа РФ 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ярос-
лавского района).

Социально-демографические характеристи-
ки выборки представлены в таблице 1.

Табл. 1. Социально-демографический профиль участниц интервью

Респондент /
Имя Возраст Семейное 

положение
Количество и 
возраст детей Образование Занятость

Р.1. (О.)
г. Ярославль 31 Замужем 1

(4 г.) Высшее Банковская сфера

Р.2. (Н.)
г. Москва 40 Разведена 2

(17 л., 12 л.) Высшее Государственная 
служба

Р.3. (Я.)
г. Ярославль 37 Замужем 2

(12 л., 10 л.)
Средне-проф., 

Высшее
Государственная 

служба

Р.4. (Л.)
г. Ярославль 46 Вдова 2

(22 г., 10 л.) Высшее Школьный 
психолог

Р.5. (В)**
г. Ярославль 42 Замужем 2

(13 л., 8 л.) Высшее Бухгалтер

Р.6. (Ю.)
г. Ярославль 36 Замужем 2

(13 л., 7 л.) Высшее Домохозяйка

Р.7. (Т.)
г. Ярославль 34 Замужем 1

(5 л.) Высшее Оператор 
(логистика)

Р.8. (Е.)
г. Ярославль 36 Замужем 2

(7 л., 9 мес.)
Неоконч. 
высшее Декретный отпуск

Р.9. (И.)*
г. Ярославль 44 Замужем

5
(15 л., 11 л., 5л., 

3 г.,1,5 г.)
Средне-проф. Продавец-кассир

Р.10. (Г.)
г. Ярославль 36 Разведена 1

(13 л.)
Несколько 

высших Юрист

Р.11. (К.)
г. Ярославль 31 Разведена 2

(8 л., 2 г.) Высшее Врач-стоматолог

Р.12. (С.)
г. Ярославль 34 Мать-

одиночка***
1

(11 л.) Высшее Директор 
IT-компании

Р.13. (Р.)*
г. Ярославль 31 Замужем 1

(11 мес.) Средне-проф. Косметолог

Р.14. (А.)
Ярославский 

р-н, д. Бор
39 Замужем 2

(9 л., 6 л.) Среднее Уборщица

Р.15. (М.)
г. Санкт-

Петербург
32 Замужем 1

(3 г.) Высшее Специалист отдела 
сопровождения
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Р.16. (Д.)
г. Ярославль 34 Замужем 1

(5 л.) Высшее Наука, 
преподавание

Р.17. (З.)
г. Звенигород, 

МО
34 Замужем 2

(12 л., 5 л.) Средне-проф. Домохозяйка

Р.18. (Ш.)
г. Ярославль 38 Замужем 2

(10 лет, 4 года) Высшее Государственная 
служба

Примечание: * — Муж в официальном отпуске по уходу за ребенком до трех лет; ** — Семья с ребенком-инвалидом; 
*** — Социальный статус женщины, закрепленный законодательно, т. е. это женщина, которая не была замужем,  
у ребенка не указан отец. Пользуется социальной поддержкой государства.

Table 1. Socio-demographic profile of the interviewees

Respondent /
Name Age Marital status Number and 

age of children Education Job

R.1 (O.)
Yaroslavl 31 Married 1

(4 yrs.) Higher Banking sector

R.2 (N.)
Moscow 40 Divorced 2

(17 yrs.; 12 yrs.) Higher Government service

R.3 (Ja.)
Yaroslavl 37 Married 2

(12 yrs.; 10 yrs.)

Secondary 
vocational, 

Higher
Government service

R.4 (L.)
Yaroslavl 46 Widowed 2

(22 yrs.; 10 yrs.) Higher School psychologist

R.5 (V.)**
Yaroslavl 42 Married 2

(13 yrs.; 8 yrs.) Higher Accountant

R.6 (Y.)
Yaroslavl 36 Married 2

(13 yrs.; 7 yrs.) Higher Housewife

R.7 (T.)
Yaroslavl 34 Married 1

(5 yrs.) Higher Operator (logistics)

R.8 (Е.)
Yaroslavl 36 Married 2

(7 yrs.; 9 mos.)
Higher (not 
completed) Maternity leave

R.9 (I.)*
Yaroslavl 44 Married

5
(15 yrs.; 11 yrs.; 

5 yrs.; 3 yrs.; 
1,5 yrs.)

Secondary 
vocational Sales clerk

R.10 (G.)
Yaroslavl 36 Divorced 1

(13 yrs.)
Several higher 

degrees Lawyer

R.11 (K.)
Yaroslavl 31 Divorced 2

(8 yrs.; 2 yrs.) Higher Dentist

R.12 (S.)
Yaroslavl 34 Single Mother*** 1

(11 yrs.) Higher Director  
of an IT company

Таблица 1. Продолжение
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Результаты и их обсуждение
Анализ протоколов интервью выявил ряд 

феноменов, связанных с установками эссенци-
ализма, позволяющих отследить их выражен-
ность в структуре менталитета российских 
женщин. К ним относятся идеи биологического 
детерминизма и специфические культурные 
традиции эссенциализма, раскрывающие пред-
ставления о традиционном распределении функ-
ций отца и матери в семье. Разберем их деталь-
но.

В структуре установок интенсивного роди-
тельства идеи биологически обусловленного 
эссенциализма представлены достаточно ши-
роко и отражают глобальные тенденции в сфе-
ре семьи и брака: мать — главный родитель,  
и только она способна качественно заботиться 
о ребенке. Подобные идеи раскрываются тремя 
темами и иллюстрируются следующим выска-
зываниями:

1. Физиологические преимущества женщин 
в вопросах материнства.

Делается акцент на трудностях родительской 
роли: с воспитанием детей лучше всего справ-
ляются матери, так как они обладают «роди-
тельской интуицией», присущей только им по 
праву пола, упоминаются такие «врожденные» 
материнские характеристики, как инстинкты, 

физиологические преимущества женщины, со-
действующие этому:

«Именно мать дает жизнь человеку, поэто-
му, материнство … [пауза] идет на уровне  
генетики. Женщины обязаны быть лучшим 
родителем по сравнению с мужчинами в соот-
ветствии со своей природой и своей сущностью. 
Это должно быть заложено в них с момента 
их рождения» (Я., 37 л., замужем, сыновья 12  
и 10 л.);

«Материнство обусловлено природой, явля-
ется естественным и предопределенным.  
Не может отец дать все (например, грудное 
вскармливание). Моменты близости, которые 
возникают между ребенком и матерью после 
его рождения, не доступны мужчине» (Р., 31 г., 
замужем, дочь 11 мес., муж в декретном отпуске).

2. Неспособность мужчин качественно за-
ботиться о ребенке.

В контексте интенсивного материнства отцы 
воспринимаются как люди с хорошими наме-
рениями, но в целом некомпетентные и неспо-
собные обеспечить ребенку необходимую за-
боту: «Я считаю, что у женщины родительский 
инстинкт развит намного лучше, чем у муж-
чины. Отцы не желают ребенку чего-то плохо-
го, но в них родительские чувства не заложены, 
это материнское начало» (Г., 36 л., разведена, 
сын 13 л.).

R.13 (R.)*
Yaroslavl 31 Married 1

(11 mos.)
Secondary 
vocational Cosmetologist

R.14 (A.)
Yaroslavl 

district, Bor v.
39 Married 2

(9 yrs.; 6 yrs.) Secondary Cleaner

R.15 (М.)
St. Petersburg 32 Married 1

(3 yrs.) Higher Support Specialist

R.16 (D.)
Yaroslavl 34 Married 1

(5 yrs.) Higher Science, teaching

R.17 (Z.)
Zvenigorod 34 Married 2

(12 yrs.; 5 yrs.)
Secondary 
vocational Housewife

R.18 (Sh.)
Yaroslavl 38 Married 2

(10 yrs.; 4 yrs.) Higher Government service

Note: *—Husband is on official paternity leave to care for a child under the age of three; **—Family with a disabled child; 
***—A social status that is defined by Russia’s legislation: a single mother is a woman who has not been married and whose 
child has no registered father. Single mothers are entitled to social benefits.

Table 1. Completion
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При этом воспитательные практики мужчин 
являются результатом научения и формируют-
ся постепенно: «Изначально у мужчин нет 
родительских чувств. Возможно, они формиру-
ются позже. […] Возвращаясь к вопросу физио-
логии, мужчина совершенно не понимает процесс 
появления ребенка на свет, тех эмоций, кото-
рые испытывает женщина, когда вынашивает 
его. Поэтому мужчине приходится привыкать, 
узнавать свое дитя» (О., 31 г., замужем,  
дочь 4 г.).

3. Вклад отца в воспитание как дополнение 
к материнской заботе.

Женщины с установками интенсивного ма-
теринства подтверждают необходимость отца 
в воспитательном процессе и считают их вклад 
существенным, но лишь дополняющим мате-
ринскую заботу. При этом важное внимание 
уделяется гендерным аспектам эссенциализации 
различий воспитания между мальчиками и де-
вочками. Предполагается, что забота отца  
и матери различна и имеет особое значение  
с учетом пола ребенка: «Я увидела, что мой муж 
иначе, чем я, заботится о ребенке. Каждый раз, 
когда я его прошу сделать что-то, он делает 
все совершенно по-другому. Сначала меня это 
раздражало, мне казалось это небезопасным  
и несвоевременным. Но потом я поняла, что 
это просто особенная забота мужчин, вот так 
проявляется их любовь. Это то, что я не могу 
дать ребенку. Моя забота и любовь — другие 
по содержанию и форме проявления, и их недо-
статочно, чтобы сын вырос мужчиной»  
(Д., 34 г., замужем, сын 5 л.).

«Для папы всегда интереснее сын, потому 
что сын — это продолжение его рода. Правда, 
есть и такие папы, для которых не важен пол 
ребенка, они все равно себя полностью посвя-
щают ему» (Ю., 36 л., замужем, дочь 13 л.,  
сын 7 л.).

Таким образом, идеи биологически детерми-
нированного эссенциализма являются доста-
точно распространенными среди российских 
женщин и имеют устойчивый характер; они 
могут быть выраженными вне зависимости  
от семейного положения женщины, количества 
и возраста детей, занятости матери. Одновре-
менно с этим прослеживаются идеи совместно-
го воспитательного воздействия для гармони-
зации личности ребенка, усиливающиеся  
в большей степени при воспитании мальчиков, 
чем девочек.

Культурные традиции эссенциализма 
проявляются в типичных представлениях жен-
щин о роли мужчин в семье, их вовлеченности 
в вопросы воспитания и заботу о детях в усло-

виях социальной политики и российского мен-
талитета в контексте интенсивного материнства, 
раскрываются в следующих темах: 

1. Гендерная асимметрия: материнство как 
традиционно женская обязанность.

Традиционализация распределения семейных 
обязанностей по гендерному типу связывает 
мужскую роль с финансовым обеспечением 
семьи, а уход и воспитание детей представля-
ются материнской обязанностью, где женщина 
несет основную нагрузку по уходу и воспитанию 
ребенка в связи с фактической отстраненностью 
мужчин. В данном случае наблюдается выражен-
ность гендерной асимметрии в приватной (се-
мейно-бытовой) сфере функционирования 
общества и семьи в частности: 

«Мне очень сложно себе представить, что-
бы отец, который целый день работал, пришел 
домой и был бы полностью погружен в дела 
ребенка и наш домашний быт. Мне также 
трудно вообразить себе мужчину, который 
целый день будет работать, а затем полночи 
сидеть с ребенком, у которого режутся зубки. 
Среди моих знакомых подобных историй, к со-
жалению, нет» (М., 32 г., замужем, работает, 
дочь 3 г.).

«Наш папа считает, что я сижу и ничего  
не делаю целыми днями, а воспитывать детей — 
это раз плюнуть, а он приходит с работы 
уставший. Я думаю, что большинство мужчин 
такого мнения: что женщины ничем в декрете 
не занимаются, а дети растут сами» (Е., 36 л., 
замужем, в декрете. Дочь 7 л., сын 9 мес.).

2. Двойной вызов: совмещение материнства 
с рабочей занятостью.

В современном обществе и в рамках отдель-
но взятой семьи роль добытчика является зна-
чимой как для мужчин, так и для женщин, од-
нако, «материнство и роль “хранительницы 
домашнего очага” по-прежнему остается для 
российских женщин актуальной и приоритетной 
сферой самореализации» (Янак 2018, 126): «Это 
российская особенность — все мы привыкли, 
что забота о детях ложится на плечи мам, 
начиная от рождения и в течение всей их жиз-
ни. Детский сад, школа, учеба, все-все, что 
связано с воспитанием ребенка, — это все  
я (смысл. — мама). Супруг чаще всего отвезти-
привезти [членов семьи], тяжелую работу 
сделает по дому, но не более» (В., 42 г., замужем, 
дочери 13 л., 8 л.).

Несмотря на традиционное распределение 
родительских обязанностей среди женщин  
и мужчин, нельзя не отметить, что современные 
социокультурные трансформации общества 
диктуют новые тенденции, в которых очевиден 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-3-281-293


Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 3 289

Ю. В. Мисиюк

двойной вызов женщине — со стороны семьи  
и детей и со стороны карьеры и работы  
(Поливанова 2015). Совмещение материнства  
с полной рабочей занятостью является нормой 
многих современных женщин. Однако идеоло-
гия интенсивного родительства предполагает 
приоритет семьи над работой вне дома и дру-
гими жизненными ценностями. Культурные 
традиции эссенциализма на постсоветском 
пространстве пронизаны «отголосками» госу-
дарственной гендерной политики советского 
общества, где «матери предписывалось отвечать 
за рождение и воспитание детей, за быт семьи, 
нести на себе весь домашний труд и, помимо 
этого, материально поддерживать семью»  
(Айвазова 2011, 119) собственным денежным 
вкладом. «Женщина изначально на себя многое 
в семье взяла, вот так и пошло. А сейчас еще 
такая тенденция, что женщина и работает 
усиленно, так она на себя еще и берет ответ-
ственность за финансовое обеспечение семьи. 
Женщины сами взяли на себя такую ответ-
ственность, что они лучше во всем» (К., 31 г., 
разведена, дочери 8 л., и 2 г. Вышла на работу, 
когда младшему ребенку было 2 мес.).

3. Амбивалентность материнских устано-
вок.

Несмотря на то, что традиционно в россий-
ском менталитете основную ответственность 
по уходу и воспитанию детей выполняют мате-
ри, следует отметить тенденцию в отдельных 
семьях к гендерному равенству супругов в во-
просах распределения родительских функций. 
Многие респонденты указывали, что желают 
видеть отцов не только в роли кормильца,  
но и хотели бы большей вовлеченности партне-
ров, эмоциональной и физической доступности 
отца для детей, по-прежнему считая себя луч-
шими в этой роли.

«Не только мама должна заботиться о де-
тях, отец тоже должен участвовать в вос-
питании детей, особенно мальчиков. Но муж  
не успевает заботиться о своих детях.  
Вся ответственность, все воспитание лежит 
на мне» (А., 39 л., замужем, сыновья 9 и 6 л.).

«Мой муж полностью способен заниматься 
детьми (смеется), но не хочет. Дети, они при-
выкли, что это делает мама, а папа зараба-
тывает, а затем дома, придя с работы, от-
дыхает. Мне хочется, чтобы супруг больше 
участвовал в жизни нашей семьи» (З., 34 г., 
замужем, домохозяйка. Сын 12 л., дочь 5 л.).

При этом зачастую стремление женщин  
не поддерживается партнером в силу сложив-
шихся практик взаимодействия в семье. Не все 
мужчины готовы проявлять себя в родительстве, 

считая своей основной обязанностью обеспе-
чение семьи. Подобное поведение мужчин может 
являться следствием убежденности женщин  
в собственном превосходстве в вопросах роди-
тельства: исследования показали, что убежден-
ность матерей в своем превосходстве в воспи-
тании детей приводят к подавлению уровня 
вовлеченности отцов (Gaunt 2006). Согласно 
А. Л. Янак, «важнейшим компонентом констру-
ирования отцовской вовлеченности является 
материнское поведение, выражающее поощре-
ние, навязывание или запрет отцовско-детских 
контактов» (Янак 2018, 128): «У нас [в России] 
женщины все берут на себя, и функцию по вос-
питанию детей. Зачем мужчине напрягаться 
там, где можно не напрягаться. Бывает так, 
что они [женщины] не умеют просить помощи, 
не умеют пользоваться помощью, все берут на 
себя. А зачем это делать мужчине, если у него 
есть жена, которая все это делает?»  (Л., 46 л., 
вдова, дочь 22 г., сын 10 л.).

Таким образом, женщины, опираясь на идеи 
эссенциализма и традиции отцовства в России, 
зачастую сами «выталкивают» супругов из от-
ношений «родитель — ребенок», но при этом 
отмечают желание большего участия партнеров 
в процессах воспитания.

Женщины с выраженными установками эс-
сенциализма выражали недовольство тем уров-
нем внимания, которое отцы уделяли детям,  
не имея возможности взаимодействовать с ними 
и обеспечивать полный уход. Демонстрируя 
амбивалентность в попытках получить больше 
помощи от своих партнеров-мужчин, они вы-
сказывали опасение, что дети пострадают  
от более низкого качества ухода. Например, одна 
мать сказала: «Женщина сама бразды правления 
берет в свои руки, а потом не то что бы стра-
дает… но получает ответную реакцию в виде 
того, что отец не принимает участие… Жен-
щины иногда просто “отпихивают” своих мужей 
сами, а потом, когда им нужна помощь, они 
этого не получают, потому что мужчина го-
ворит: “Хорошо я тогда пойду зарабатывать 
деньги или посвящу время себе”. Это происходит 
из-за женщин, мне кажется, в большей степени» 
(К., 31 г., разведена, дочери 8 л., и 2 г.).

4. Макродетерминанты родительских прак-
тик в российском менталитете.

Макродетерминанты эссенциализма матерей 
определяются условиями общественных отно-
шений и сложившимися практиками родитель-
ских обязанностей женщин. В России государство 
стимулирует преимущественное участие мате-
ри в уходе за ребенком посредством длитель-
ного отпуска по уходу за ребенком: «У ребенка 
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с матерью какая-то внутренняя связь, и, на-
верное, сказывается то, что у нас в стране 
мать очень много времени (до 3 лет) уделяет 
ребенку, в течение которого эта связь крепнет» 
(Н., 40 л., разведена, сыновья 17 и 12 л.).

«Дети с рождения проводят больше времени 
с мамой, папа на работе, поэтому мама ближе 
к детям» (В., 42 г., замужем, дочери 13 л., 8 л.).

«Я думаю, если бы мужчины дольше сидели  
с детьми, то они были бы как мамы» (А., 39 л., 
замужем, сыновья 9 и 6 л.).

Следовательно, уверенность женщины  
в собственном доминировании и превосходстве 
в воспитании приравнивает родительство  
к материнству. Несмотря на то, что в России 
существуют меры государственной поддержки 
для мужчин, на законодательном уровне закре-
пляющие право на отпуск по уходу за ребенком 
до трех лет, пособия и пр., эта тенденция не 
очень распространена среди российских семей. 
В среднем за последние три года отпуск по ухо-
ду за ребенком оформляли не более 2% россий-
ских мужчин (Бобков, Гришина, Заварина и др. 
2019). И чаще всего эта практика реализуется 
как «компенсаторный ресурс вследствие низ-
кого заработка, уровня образования мужчины, 
выполнения им низкоквалифицированного или 
непрестижного труда, безработицы» (Янак 2018, 
129). Позитивное отношение к отцовскому от-
пуску зависит «от активности мужчин в отцов-
ской роли, качества отношений между супруга-
ми, включая уровень доверия в родительской 
диаде, рациональности и гибкости в распреде-
лении семейных обязанностей, специфики се-
мейного социального капитала, молодости  
и открытости новому опыту» (Безрукова, Са-
мойлова 2017, 121).

Интересным представляется опыт семьи  
с пятью детьми, в которой мужчина-партнер  
в настоящее время пребывает в официальном 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет:  
«Я находилась в декрете, а муж работал. Потом 
сложилась такая ситуация, что у мужа были 
проблемы на работе, — его могли сократить, 
и мне пришлось выйти на работу, а муж за-
менил меня в хозяйстве и заботе о детях. Са-
мому маленькому ребенку не было и полутора 
лет. Сначала я предложила эту идею, но муж 
ответил: “Нет, это не мое, я не справлюсь!”.  
Но потом мы решили, что попробуем».

Изначально роли в этой семье распределялись 
традиционно: мать — хранительница очага, отец — 
добытчик: «Когда я сидела в декрете, муж при-
ходил и требовал порядка, чтобы все домашние 
дела были сделаны. И когда мы поменялись он 
мне говорит: “Я только сейчас понял, что зна-

чит быть постоянно с детьми, выполнять все 
те функции, которыми обычно занимается 
женщина”. Он сказал, что за день вообще ни 
разу не присел... Раньше он считал: “Ты же дома 
сидишь, это я работаю, деньги в дом приношу, 
а ты дома расслабляешься”. А потом, как  
в первый раз заменил меня, понял, что это.  
А вчера у него вообще был нервный срыв: “Все, 
полтора года ребенку будет — я выхожу на 
работу, я больше не могу, я морально устал, все! 
Целый день беготня, проводи в школу, малень-
кого накорми, памперс поменяй, поиграй, спать 
положи, погуляй”. В общем, мужчины, конечно, 
сильный пол, но мне кажется, что они слабее  
в плане ухода за детьми. Я сидела шесть лет, 
конечно, было тяжело, но я не жаловалась,  
а тут через три месяца: “Все, ухожу на работу”. 
Этот опыт, видимо, надо было пройти в нашей 
жизни, чтобы он прочувствовал, какой это 
труд. Мне кажется, большинство мужчин  
не понимают этих сложностей родительства» 
(И., 44 г., замужем, работает, муж в декрете. 
Сыновья: 15 л., 11 л., 5 л., 3 г., 1,5 г.).

Можно сделать предположение о нереали-
зованном потенциале родительства у современ-
ных отцов, поскольку на практике лишь едини-
цы имеют возможность погрузиться в данный 
опыт. Вместе с тем не все женщины согласны 
поменяться ролями: результаты социологиче-
ского исследования 2017 года выявляют, что 
42% родителей являются сторонниками отцов-
ского отпуска, при этом не согласны с таким 
распределением ролей чаще матери (61,1% про-
тив 45,3%), в то время как отцы в большей сте-
пени разделяют эти убеждения (49,5% против 
34,5%) (Безрукова, Самойлова 2017). Контраст-
ным представляется опыт скандинавских муж-
чин, в которых отцовский отпуск — обыденное 
явление. Согласно статистике, в 2018 году от-
цовская доля в родительском отпуске состави-
ла в Норвегии — 19%, в Исландии и Швеции — 29%. 
80% пап в Северной Европе сегодня разделяют 
с партнершей декретный отпуск (Gíslason, 
Símonardóttir 2018). При активном участии от-
цов в уходе за своими детьми в парах с равным 
распределением обязанностей оба партнеры 
говорят, о том, что их отношения меняются  
в лучшую сторону.

Высказывание одной из респонденток на-
глядно раскрывает причины низкой вовлечен-
ности партнеров-мужчин в уход за детьми: 
«Мужчины скорее всего знают, что делать  
с детьми, просто они еще этого не умеют. Мо-
жет, потому что мы им не даем?» (Е, 36 л., 
замужем, в декрете. Дочь 7 л., сын 9 мес.).  
Отцовская вовлеченность в уход за детьми  
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и выполнение повседневных домашних обязан-
ностей наравне с женщиной является скорее 
вынужденной для российских мужчин: «Я счи-
таю, что дети нуждаются в обоих родителях: 
и в папе, и в маме. Но бывают такие ситуации 
в жизни, когда мать не может заботиться  
о своих детях, в этом случае отец сможет  
ее заменить, хотя и не способен в полной мере 
дать той ласки и тепла, которую дарит мать» 
(С., 34 г., мать-одиночка, сын 11 л.).

Установки гендерного равноправия в роди-
тельстве выражаются в контексте потенциаль-
ной или вынужденной возможности отцов быть 
«хорошими» родителями и важности составля-
ющей мужской части воспитания как дополня-
ющей материнскую.

Заключение
В результате проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы:
1) Анализ результатов позволил выделить 

основные идеи эссенциализма в струк-
туре интенсивных родительских устано-
вок российских женщин, которые не 
ограничиваются лишь представлениями 
о врожденных преимуществах матери как 
главного лица, осуществляющего уход за 
ребенком (биологического детерминизма), 
а также представлены культурными тра-
дициями эссенциализма.

2) Выдвинуто предположение о том, что  
у женщин выраженность биологически 
детерминированных эссенциальных уста-
новок имеет устойчивый характер вне 
зависимости от их жизненного контекста 
и социально-демографических характе-
ристик. Культурно обусловленные уста-
новки эссенциализма опираются на тра-
диции родительских практик в российском 
менталитете и более зависимы от особен-
ностей социальной политики общества 
в области материнства и детства.

3) Нашла подтверждение гипотеза о наличии 
взаимной связи между выраженностью 
эссенциалистских установок матери  
и отцовским поведением: убежденность 
женщин в наличии качеств, обеспечива-
ющих им преимущество в выполнении 

родительских функций и материнский 
контроль связаны с низкой отцовской 
вовлеченностью в родительство. В этом 
контексте роль отца рассматривается как 
второстепенная и менее значимая. От-
цовская вовлеченность в уход за детьми 
и выполнение повседневных домашних 
обязанностей наравне с женщиной явля-
ется скорее вынужденной для российских 
мужчин. Ситуация отсутствия социальной 
поддержки со стороны партнера может 
снижать удовлетворенность материнством 
и выступать фактором снижения психо-
логического здоровья женщин.

4) Отмечается амбивалентность взглядов 
женщин с выраженными установками 
эссенциализма в отношении участия от-
цов в воспитании, которая заключается 
в констатации ненадлежащего «качества» 
ухода за детьми со стороны мужчины-
партнера и одновременно потребностью 
в их большем соучастии, помощи и эмо-
циональной вовлеченности в жизнь семьи.
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