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 Материнство изучается в психологии в различных аспектах, 

психологических школах и направлениях. Есть немало 

научных и научно-популярных изданий, посвященных этой 

проблеме. Разные аспекты материнского поведения 

затрагиваются в психологии личности, в детской психологии, 

педагогической психологии и т.д. Важность материнского 

поведения для развития ребенка, его сложная структура и 

путь развития, множественность культурных и 

индивидуальных вариантов, а также огромное количество 

современных исследований в этой области позволяют 

говорить о материнстве как самостоятельной реальности, 

требующей разработки целостного научного подхода для его 

исследования.  
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Актуальность: Психология материнства — одна из наиболее сложных и мало разработанных 

областей современной науки. Актуальность ее изучения продиктована противоречием между 

остротой емографических проблем, связанных с падением рождаемости, огромным числом 

распадающихся семей, лавинообразным увеличением числа сиротеющих детей при живых 

родителях, с ростом числа случаев жестокого обращения с ребенком и не разработанностью 

программ социальной и психологической помощи семье, и в первую очередь женщине. 

Степень разработанности проблемы: Материнство изучается в русле различных наук: 

истории, культурологии, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. 

Зарубежные исследования в области психологии материнства и смежных проблем, в противовес 

отечественным, отличаются чрезвычайной обширностью, разно направленностью концепций и 

подходов. В последние годы появился интерес к комплексному, междисциплинарному изучению 

материнства, что нашло отражение в ряде коллективных монографий: «The Different Faces of 

Motherhood» под ред. В. Birns и D.F. Hay, «The Development of Attachment and Affiliative sistems» 

под ред. R.N. Emde и R.J. Harmon, «Psicholodical Aspects of a First Pregnancy and Early Postnatal 

Adaptation» под ред. P.M. Shereshevsky и L.J. Yarrow и др. В последней из названных книг 

авторы выделили более 700 факторов, представленных в 46 шкалах, характеризующих 

адаптацию женщины к беременности и раннему периоду материнства, включающих историю 

жизни женщины, ее семейное, социальное положения, личностные качества, связь с 

особенностями развития ребенка. 
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Мать и ребенок, пути исследования: Анализ исследований по психологии материнства 

свидетельствует, что полученные в этих работах результаты отражают скорее общие 

индивидуальные особенности женщины, а не специфику материнской сферы и ее формирования. 

Такое положение, по мнению P.M. Shereshevsky и L.J. Yarrow, а также многих других авторов, 

связано с тем, что для изучения материнства как целостного явления еще нет адекватного 

концептуального подхода. 

В отмеченных исследованиях есть обращение к онтогенетическим факторам развития 

материнской сферы женщины, однако нет подробного анализа стадий индивидуального развития 

материнства, содержания и механизмов этого развития. А это, в свою очередь, не позволяет 

дифференцированно отнестись к диагностике индивидуальных особенностей материнской 

сферы, причинам имеющихся нарушений, проектированию способов их коррекции и 

профилактики. Последнее особенно важно в современных условиях с точки зрения 

предупреждения нарушений отношения матери к ребенку, которое в крайних формах 

выражается в психологическим и физическом отказе от ребенка. Одной из наиболее острых 

областей исследования в психологии как в практическом, так и в теоретическом аспекте 

является девиантное материнство. В этом отношении большое значение имеет целостное 

представление о материнстве, его структуре, содержании и онтогенетическом формировании. 

Особенности развития ребенка и функции матери. Анализ условий возникновения системы 

взаимодействия матери с ребенком требует конкретизации «точки отсчета» в развитии ребенка с 

которой можно начинать изучать эту систему как реально существующую. Современные 

исследования в области пренатальной психологии (Т Verny, А Берни и др.), микро 

психоаналитические концепции (S. Fanty, Ф Дальто, С Гроф, М Марконе и др ), включающие 

ранний пренатальный субъективный опыт ребенка, в том числе и опыт его эмоционального 

взаимодействия с матерью, в развитие базовых личностных структур, заставляют обратиться к 

выработке научных критериев для определения начала и особенностей раннего взаимодействия 

матери и ребенка. 

Становление и развитие системы взаимодействия матери с ребенком связано с анализом 

особенностей этого взаимодействия как видотипичного — специфически человеческого 

феномена, реализуемого в условиях открытого, не запрограммированного на уровне 

генетического обеспечения  содержания, предлагаемого конкретно-культурной моделью М Мид 

на основе своих исследований материнства и детства в различных культурах делает вывод, что 

каждая конкретная культура выбирает определенные черты характера и темперамента, присущие 

взрослому человеку, наиболее приемлемые в данной культуре, строит на их основе свою 

культурную модель взрослого мужчины и женщины и создает систему воспитания ребенка, 

ориентированную на эту модель. В каждой культуре есть соответствующий способ воспитания 

родителей (в первую очередь матери), которые и являются основными «производителями» 

личности ребенка как члена своего, конкретного общества. Таким образом, можно говорить о 

конкретно-культурной модели материнства и детства и существующих в каждой культуре 

Способах или путей «производства» этой модели. 

В развитии ребенка можно выделить две взаимосвязанных стороны: 

1) Физиологическое развитие, требующее удовлетворения физиологических потребностей в 

пище, физическом комфорте, движениях, притоке впечатлений, необходимых для развития 

нервной системы. Оно обеспечивается уходом за ребенком, кормлением, организацией его 

окружения. Однако, как показали исследования детей, испытывающих недостаток общения со 

взрослыми и материнской любви (Р. Спитц, Дж. Боулби, М. Айнсворт, М.А. Лисина с 

сотрудниками и др.), обеспечение физиологических потребностей необходимо, но недостаточно 

для развития ребенка. Однако именно эти особенности ребенка являются одинаковыми для всех 

культур, и их обеспечение, и роль взрослого в этом процессе также необходимо одинаковы. 
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Разница касается только климатических условий. Исследования когнитивного развития, 

процессов восприятия, двигательной системы и т.п. в раннем онтогенезе — то есть развитие 

способности ребенка воспринимать окружающий мир с помощью органов чувств и действовать 

в этом мире — также происходит одинаково — ребенок в любом обществе и при любом 

воспитании обладает общими, видотипичными (как представитель своего вида) особенностями. 

Это подтверждено исследованиями интеллектуального развития ребенка Дж. Брунера, Т. Бауэра, 

Ж. Пиаже, современными исследованиями раннего когнитивного развития (Е.А. Сергиенко). 

Поздние когнитивные способности ребенка приобретают культурную специфику, однако самый 

ранний период развития требует достаточно жесткого выполнения функций взрослых для 

обеспечения этого развития. Необходимым в развитии ребенка является и участие взрослого в 

формировании эмоциональной сферы. Здесь гораздо больше культурных и индивидуальных 

вариантов, однако тоже есть некий общий минимум, обеспечивающий выживание ребенка как 

психически и физически полноценного и способного к жизни и развитию. 

2) Особенности когнитивной и эмоционально-личностной сферы ребенка, соответствующие 

конкретно-культурной модели. В первой половине XX века образование этих особенностей 

рассматривалось как начало социализации, окультуривания натурального развития ребенка, 

начинающегося после периода физиологического или натурального развития. Стратегия и смысл 

этого нового поворота в его индивидуальной истории оценивались по -разному в русле 

психоанализа, культурно-исторического, социологизаторского, бихевиористического подходов. 

В современной психологии влияние культурных и индивидуальных особенностей матери на 

развитие ребенка считается необычайно значимым, особенно это относится к направлениям, 

связанным с развитием личностных образований. Здесь можно отметить некоторое 

рассогласование в оценке роли матери в когнитивной психологии и психологии личности. 

Несомненным можно считать то, что индивидуальные особенности эмоционально-личностной 

сферы ребенка и их соответствие конкретно-культурной модели общества, членом которого он 

является, обеспечены специальными, именно для этой культуры присущими особенностями 

материнского поведения. 

Эти две стороны развития ребенка позволяют сделать вывод, что существуют две 

взаимосвязанные группы материнских функций. Одна из них призвана обеспечить 

видотипичные особенности развития ребенка как в когнитивной, так и в эмоциональной сфере. 

Другая имеет своей задачей формирование таких особенностей когнитивной и эмоциональной 

сфер ребенка, которые обеспечили бы соответствие его развития именно данной, конкретно-

культурной модели. Первую группу функций матери можно назвать видотипичной, а вторую — 

конкретно-культурной. Однако ни та, ни другая группа материнских функций не является 

присущей матери сама по себе. Об этом свидетельствуют многочисленные современные 

исследования материнства. Все особенности материнского поведения имеют сложный путь 

развития в онтогенезе матери. Особенности развития ребенка, требующие обеспечения со 

стороны материнских функций, рассматриваются разными разделами психологии. Каждое 

направление имеет в этом развитии свой предмет исследования и в зависимости от этого 

оценивает и интерпретирует функции матери. 

Проблема развития материнских функций 

Для целостного психологического исследования материнства необходимо определить, какие 

функции матери являются видотипичными, то есть обеспечивающими структуру деятельности и 

мотивационные основы развития ребенка как представителя своего вида, а какие направлены на 

формирование содержательных особенностей мотивационно-потребностной сферы ребенка как 

члена своей конкретной культуры. Проведенный анализ позволяет охарактеризовать обе 

категории материнских функций (разумеется, это далеко не окончательный вариант, а 

соответствующий данному этапу исследования). 
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К видотипичным функциям матери относятся следующие: 

1. Обеспечение стимульной среды для пре- и постнатального развития когнитивных и 

эмоциональных процессов. 

2. Обеспечение условий (в форме разделения деятельности с ребенком) для развития 

видотипичной структуры деятельности (с сознательной формой регуляции и разделенной с 

другими формой). 

3. 3.Обеспечение условий для возникновения прижизненно формирующихся видотипичных 

потребностей (развитие видотипичных особенностей мотивационно-потребностной сферы): 

потребности в эмоциональном взаимодействии со взрослым, в получении положительных 

эмоций от взрослого, включения взрослого в чувственно-практическую деятельность, 

потребность в оценке взрослым своей активности и ее результатов (системообразующая 

потребность социально-комфортной сферы), познавательная потребность и др., а также 

формирование привязанности. 

4. Обеспечение условий для освоения видотипичных средств отражения (искусственных 

знаковых средств) в форме формирования потребности в общении, как системообразующей 

для сферы общения. 

5. Обеспечение условий для развития мотивационных механизмов (мотивационное 

обуславливание и мотивационное опосредствование, осознание мотива и цели). 

Конкретно-культурные функции матери охарактеризовать сложнее. Все указанные выше 

видотипичные функций мал/осуществляет согласно имеющейся в ее культуре модели 

материнства, в которую входит не только операциональный состав и технология ухода и 

воспитания, но и модель переживаний матери, ее отношения к ребенку и своим функциям, а 

также способы эмоционального взаимодействия с ребенком. Этим достигается формирование у 

ребенка тех психических особенностей, которые соответствуют данной культуре. Сюда можно 

отнести:  

1. Обеспечение матерью (и шире — родителями) предметной среды и условий чувственно-

практической, игровой деятельности и общения, которые способствуют образованию 

культурных особенностей когнитивной сферы и моторики. 

2. Обеспечение условий для формирования культурной модели привязанности. 

3. Обеспечение условий для формирования культурных особенностей социально -комфортной 

сферы 

4. Организация условий (предметной, игровой среды, общения) для формирования культурных 

особенностей стиля мотивации достижений. 

5. Обеспечение условий для формирования у ребенка основных культурных моделей: 

ценностно-смысловых ориентации, семьи, материнства и детства и др. 

Само образование способности матери выполнять свои функции в системе психического 

взаимодействия с ребенком обеспечено в каждой культуре целым набором средств, часть из 

которых является осознанной, а часть представлена в форме традиций, поверий, заложена в 

способах взаимодействия между взрослыми и детьми. Ценности, обеспечивающие соответствие 

материнского поведения имеющейся культурной модели, также имеют сложный путь развития в 

онтогенезе матери. Все эти содержания должны быть такими, чтобы обеспечить развитие 

ребенка как представителя не только своего вида, но и члена своей конкретной культуры. Таким 

образом в каждой культуре есть присущий ей «путь к модели» материнской потребностно-

мотивационной сферы женщины, который обеспечивает необходимые качества матери (и шире 

— родителей) воспитания ребенка — как представителя своей культуры. 
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Итак, мы охарактеризовали видотипичные и конкретно-культурные функции матери. 

Онисостоят, с одной стороны, в развитии базовых структур эмоционального благополучия и 

видотипичных особенностей структуры деятельности ребенка, а с другой — в формировании 

конкретно-культурного содержания отношения ребенка к миру, себе и оценке успешности своих 

действий. Сами эти действия как способы достижения промежуточных в удовлетворении 

потребностей субъекта целей также являются культурно-обусловленными. Способность 

человеческого субъекта ориентироваться на предлагаемую культурную модель этих целей и 

средств обеспечена его потребностью в эмоциональном санкционировании (одобрении и 

неодобрении) выбора самих целей и средств их достижения, а также успешности этого 

достижения. Переживание такого успеха-неуспеха связано с культурной моделью (как оценивать 

результаты своих действий и переживать эту оценку). Роль матери в развитии потребности 

ребенка в эмоциональном санкционировании «Другим» результатов его собственной активности 

мы подробно рассмотрели. 

Такое сложное и абсолютно необходимое поведение матери, как в отношении ее видотипичных, 

так и конкретно-культурных функций, далеко не всегда осуществляется успешно. 

Свидетельством этого являются все формы нарушений эмоционального благополучия, 

появление депривационных нарушений в условиях семейного воспитания, разные качества 

привязанности и другие феномены. В дошкольном возрасте только треть детей характеризуются 

высоким уровнем эмоционального благополучия [В.И. Перегуда, ГА. Свердлова и др.]. 

Особенности материнского поведения и влияющие на него факторы исследуются практически 

во всех направлениях психологии. Однако условия их образования у матери до сих пор 

недостаточно ясны. В следующей главе будут рассмотрены онтогенетические особенности 

формирования материнских функций и их представленность в субъективном мире самой матери. 
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