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Аннотация
Введение. В статье представлен обзор отечественных и зарубежных исследований, посвященных 
вопросу изучения широкого круга особенностей взаимоотношений матери и ребенка раннего возраста, 
а также матери и двойни раннего возраста. Материнская позиция является центральным феноменом, 
рассматриваемом в статье через призму факторов, влияющих на материнское поведение и исполнение 
материнских функций.
Материалы и методы. Осуществлен анализ 124 статей, опубликованных в базах данных Scopus, 
Semantic Scholar, PubMed, Bielefeld Academic Search Engine, РИНЦ и Crossref преимущественно с 2000 
по 2023 год, в которых использованы ключевые слова, отражающие материнско-детское взаимодействие 
в семьях с одним ребеном или двойней раннего возраста. 
Результаты. В обзоре внимание сфокусировано на материнской сфере женщины, осуществляется 
анализ влияния ценностно-смысловых аспектов материнства, актуального психоэмоционального 
состояния, а также параметров чувствительности и отзывчивости матери на психическое здоровье 
и развитие одного ребенка и двойни раннего возраста. Раскрывается понятие материнской позиции 
у женщин, воспитывающих одного ребенка и двойню раннего возраста. Данная позиция проявляется 
в конкретном поведении женщины, которое обусловлено ее ценностным отношением к роли матери, 
чувствительностью к состоянию ребенка, пониманием его индивидуальных особенностей, а также 
отражает ее оценочное отношение к выполнению своих функций. Материнская позиция женщины, 
воспитывающей двойню раннего возраста, претерпевает изменения ввиду того, что мать одновременно 
является частью двух диад «мать — дитя». Обзор показывает, что матери близнецов раннего возраста 
склонны обобщенно фокусировать свое внимание на двойню и выстраивать единое взаимодействие 
с детьми, не уделяя достаточного внимания характеристикам и потребностям каждого ребенка 
в отдельности. Исследования показывают снижение чувствительности и отзывчивости матерей 
близнецов, что влияет на качество взаимодействия с ними и удовлетворения потребностей детей. 
Заключение. Материнская позиция как система отношений матери к ребенку, проявляющаяся 
в определенном материнском поведении и качестве выполнения материнских функций, является 
многокомпонентным конструктом и имеет свои специфические различия в ситуации воспитания 
одного ребенка или двойни раннего возраста. Она тесно связана с чувствительностью и отзывчивостью 
матери и может быть сопоставлена с параметрами адаптации к материнской роли.  Обзор показал 
необходимость проведения эмпирических исследований материнской позиции женщин, воспитывающих 
детей раннего возраста, в том числе имеющих различные нарушения в развитии.

Ключевые слова: психология материнства, перинатальная психология, психическое здоровье, раннее 
вмешательство, материнское поведение, материнская позиция, двойня раннего возраста
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Abstract
Introduction. The article presents an overview of Russian and foreign studies devoted to a wide range of issues 
in the relationship between a mother and a single infant or twin infants. 
Materials and Methods. We analyzed 124 articles which are available in the databases Scopus, Semantic 
Scholar, PubMed, Bielefeld Academic Search Engine, RSCI and Crossref and contain keywords reflecting 
mother-child interaction in families with one infant or twin infants. Most of the articles were published 
from 2000 to 2023.
Results. The review focuses on the maternal sphere of a woman. The authors analyze the influence of the 
value-semantic aspects of motherhood, the mother’s actual psycho-emotional state and her sensitivity and 
responsiveness on the mental health and development of a single infant and twin infants. The article describes 
the concept of the maternal position in women raising a single infant or twin infants. The maternal position 
is manifested in the specific behavior of a woman, which depends on her value attitude to the role of the 
mother, her sensitivity to the condition of the child, and her understanding of the child’s individual 
characteristics. The maternal position also reflects the mother’s evaluative attitude to the performance of her 
functions. The maternal position of women raising twin infants is undergoing changes due to the fact that 
the mother is simultaneously a part of two mother-child dyads. The review shows that mothers of twin 
infants tend to pay attention to the twins in general and build a unified interaction with the children, without 
paying sufficient attention to the characteristics and needs of each individual child. 
Conclusions. The maternal position is a system of mother-to-child relationships which is manifested in a certain 
maternal behavior and the quality of performance of maternal functions. The maternal position is closely 
related to the sensitivity and responsiveness of the mother and can be compared with the parameters 
of adaptation to the maternal role. The review showed the need for empirical studies of the maternal position 
of women raising infants, including infants with various developmental disorders.

Keywords: psychology of motherhood, perinatal psychology, mental health, early intervention, maternal 
behavior, maternal position, twin infants

Введение
Совершенствование системы ранней помощи 

детям младенческого и раннего возраста, имею-
щим различные нарушения в развитии или 
имеющим риск развития таковых нарушений, 
актуализирует необходимость глубокого изуче-
ния факторов, влияющих на их психическое 
здоровье. Наряду с клиническими факторами, 
связанными с состоянием здоровья ребенка, 
в исследованиях большое значение отводится 
раннему детскому опыту взаимодействия с ма-
терью или другим близким ухаживающим взрос-
лым, особенностям привязанности и специфи-
ке функционирования диады «мать — дитя» 

(Аникина 2022; Шматова, Разварина 2022; Clark 
et al. 2019). Последние зарубежные и отечествен-
ные исследования привязанности свидетель-
ствуют о негативных изменениях распределения 
паттернов привязанности у детей в обстоятель-
ствах социального риска и важности социально-
экономических условий для формирования 
моделей воспитания детей (Мухамедрахимов, 
Туманьян 2022).

В зарубежных исследованиях отмечается 
отчетливая тенденция к изучению различных 
характеристик матерей как источника психиче-
ского здоровья и развития ребенка, при этом 
сама материнская сфера женщины глубоко 
не анализируется. В отечественной психологии 
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Материнская позиция женщин, воспитывающих одного ребенка и двойню раннего возраста…

изучение материнства как психологического 
феномена становится все более актуальным 
ввиду практической необходимости оценки 
психологической готовности к материнству 
и качества адаптации к нему, а также необходи-
мости выявления факторов, снижающих качество 
выполнения материнских функций. В работах 
основателя отечественной психологии материн-
ства Г. Г. Филипповой материнская сфера рас-
сматривается с двух основных позиций: 1) ма-
теринство как обеспечение условий для развития 
ребенка; 2) материнство как часть личностной 
сферы женщины (Филиппова 2018). С нашей 
точки зрения, различие этих позиций связано 
с разной глубиной понимания факторов, отра-
жающихся на качестве функционирования диа-
ды «мать — ребенок» и каждом ее элементе 
в отдельности. Целью обзора является изучение 
феномена материнской позиции женщин как 
системы отношений матери к ребенку, прояв-
ляющейся в определенном материнском пове-
дении и качестве выполнения материнских 
функций. В связи с этим в данной работе мы 
придерживаемся позиции рассмотрения раз-
личных характеристик матери как источника 
психического здоровья и развития ребенка, 
признавая при этом значимость изучения цен-
ностно-смысловой сферы женщины, влияющей 
на исполнение актуальной для нее роли матери. 

Объектом исследования является материнская 
позиция и ее структура. В работе также пред-
принимается попытка сопоставления данного 
феномена с другими психологическими харак-
теристиками матерей, отражающимися во взаи-
модействии с ребенком раннего возраста.  
Помимо этого, уделяется внимание данным  
научных публикаций о специфике материнской 
позиции у женщин, воспитывающих двойню 
раннего возраста.

Необходимо отметить, что на базе идей пси-
хоаналитической теории объектных отношений 
в психологии раннего развития принято рас-
сматривать взаимодействие ребенка и близко-
го взрослого, постоянно осуществляющего уход 
и заботу о нем. В рассмотренных в обзоре ис-
следованиях таким близким взрослым являет-
ся биологическая мать. В обзоре не уделяется 
внимания участию отцов и других близких 
взрослых во взаимодействии с ребенком мла-
денческого и раннего возраста, хотя эти важные 
факторы должны быть учтены в психологической 
работе с семьей и при проведении исследований 
(Prino et al. 2016). В данной статье такое исклю-
чение осуществляется сознательно для того, 
чтобы на основании актуальных исследований 
попытаться определить специфические харак-

теристики материнской позиции женщин, вос-
питывающих одного ребенка и двойню, в слу-
чаях, когда мать является основным близким 
ухаживающим взрослым. Важно отметить, что 
исследования указывают на то, что качество 
отношений между ребенком и матерью не свя-
зано с качеством отношений этого ребенка 
с другими близкими взрослыми и должно оце-
ниваться отдельно (Аникина 2022). 

Учитывая результаты многолетних автори-
тетных исследований в области психического 
здоровья младенцев и детей раннего возраста, 
в данном обзоре мы исходим из того, что для 
психофизического и личностного развития 
ребенка базовыми являются его индивидуальные 
отношения в диаде «мать — дитя». Через эту 
призму должны быть тщательно изучены диа-
дические отношения в системе «мать — двойня», 
где мать является не одним элементом триады, 
а одновременно участником двух диад «мать — 
дитя». Также, с нашей точки зрения, изучение 
особенностей взаимодействия матери и детей 
в двойне как триады «мать — двойня» целесо-
образно в более старшем возрасте детей, когда 
уже произошел распад первичной (перинаталь-
ной) диады, и завершен основной процесс се-
парации с матерью. Такой подход особенно 
важен для изучения уровня развития социально-
эмоциональной и коммуникативной сфер детей 
дошкольного возраста (Добряков 2009; Кура-
жова, Ляксо 2020).  

Нами был осуществлен анализ зарубежных 
и отечественных статей, опубликованных в базах 
данных Scopus, Semantic Scholar, PubMed, Bielefeld 
Academic Search Engine, РИНЦ и Crossref с ис-
пользованием ключевых слов: для англоязычных 
баз данных — “maternal position”, “dyad mother-
child”, “early mother child interaction”, “infant twins”, 
“maternal functions”, “maternal behaviour”; для 
отечественных баз данных — «материнская по-
зиция», «диада «мать — дитя», «материнско-
детское взаимодействие», «двойня раннего 
возраста», «материнские функции», «материнское 
поведение». Было изучено 124 статьи (77 статей 
в зарубежных журналах и 47 — в отечествен- 
ных), опубликованных преимущественно в пе-
риод с 2000 по 2023 год. В обзоре в приоритетном 
порядке уделяется внимание статьям с высоким 
индексом цитирования и представляющим объем-
ные эмпирические данные.  

Диада «мать — дитя»
Базовым теоретическим подходом, описываю-

щим закономерности взаимодействия матери 
и ребенка в младенческом и раннем возрасте, 
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является диадический подход, который рассма-
тривает пару «мать — ребенок» в качестве пер-
вичной специфической диады, функционирующей 
как единая система. Основой развития данной 
теории послужили психоаналитическая теория 
и экспериментальные психофизиологические 
исследования взаимодействия матери и ребенка, 
отраженные в работах выдающихся ученых:  
Д. Боулби, M. Аинсвортх (Ainsworth et al. 2015), 
Р. Спитз, Э. Эриксон, Д. Винницотт и многих 
других. Со стороны матери диадические отноше-
ния начинают формироваться еще в пренатальном 
периоде развития ребенка, которые обусловли-
ваются, с одной стороны, действием гестацион-
ной доминанты, с другой — развитием прена-
тальной привязанности к ребенку (Савенышева 
и др. 2022). Основной период развития диадиче-
ских отношений в паре «мать — дитя» приходит-
ся на послеродовой период для матери и пост-
натальный период для ребенка, когда фактически 
два субъекта диады разделены физическими 
границами, но объединены психологически. Мать 
и ребенок образуют «закрытую систему», со-
стоящую из двух элементов. Существо вание этой 
системы подчинено влиянию динамических 
процессов и имеет стадиальный характер (До-
бряков 2009). Примерно к трем годам жизни 
ребенка, в связи с формированием у него само-
сознания, отраженного в «Я-концепции», про-
исходит закономерный процесс психологической 
сепарации от матери и распада диады. 

Важное значение для психического здоровья 
ребенка имеет то, что отношения в диаде «мать — 
дитя» не симметричны, т. е. вклад матери и ре-
бенка в эти отношения не одинаков. Для ребен-
ка младенческого и раннего возраста окружающая 
среда сводится к матери. При этом ребенок яв-
ляется полноценным участником взаимодействия 
в этой паре, он в силу возраста откликается 
на инициативу взрослого и сам может активно 
инициировать взаимодействие (Аникина 2022; 
Busuito et al. 2019). Еще В. Н. Мясищев (Мясищев 
2011) и Г. Зиммель (Зиммель 1909) в своих трудах 
отмечали, что ранние отношения ребенка с ма-
терью в диаде являются первичным источником 
всех социальных отношений личности ребенка 
в будущем, что было неоднократно подтвержде-
но исследованиями (Emde 2012; Marquis-Brideau 
et al. 2023). 

Чувствительность и отзывчивость 
матери как факторы психического 

здоровья ребенка 
Многочисленные исследования особенностей 

материнского поведения, содействующего кон-

структивному функционированию диады «мать — 
дитя», сводятся к качественной оценке двух 
основных характеристик близкого взрослого — 
чувствительности (способности замечать и диф-
ференцировать сигналы ребенка) и отзывчиво-
сти (способности реагировать на эти сигналы 
соответствующим образом) (Аникина 2022; 
Галасюк, Митина 2020; Alvarenga et al. 2021; 
Egotubov et al. 2020). Лонгитюдные исследования 
особенностей взаимодействия матерей и детей 
раннего возраста показывают, что чувствитель-
ность матерей повышается к концу раннего 
возраста ребенка (Perea-Velasco et al. 2023). 
Чувствительные матери к завершению первого 
года жизни ребенка демонстрируют большее 
терпение и восприимчивость к требованиям 
и потребностям своих детей. При этом они 
меньше демонстрируют поведение предвос-
хищения потребностей детей, больше позволя-
ют им экспериментировать, совершать ошибки 
и осознавать последствия своих собственных 
действий (Cerezo et al. 2021; Mahoney, Nam 2011; 
Olhaberry et al. 2022). Популяционные исследо-
вания показали, что к возрасту двух лет ребен-
ка матери меньше склонны проявлять защища-
ющее поведение. По мере улучшения качества 
коммуникации во взаимодействии с ребенком 
матери меньше демонстрируют навязчивое по-
ведение в игре, они предоставляют большую 
свободу в действиях ребенка, поддерживают 
его автономность и инициативность (Ainsworth 
et al. 2015; Letourneau et al. 2015; Rodrigues et al. 
2021). 

В теории привязанности материнская чув-
ствительность является основополагающей 
базой для развития безопасной привязанности 
в диаде «мать — дитя» в первые годы жизни 
ребенка (Ainsworth et al. 2015; Deans 2020; Manning 
2023; Opie et al. 2021). При этом исследования 
последних 20 лет показали, что формирование 
безопасной привязанности зависит не столько 
от чувствительности матери как ее специфиче-
ской способности осуществлять внимательный 
уход своему ребенку, сколько от способности 
относиться к своим детям с самого их рождения 
как к существам со своими собственными мыс-
лями и чувствами и учитывать это в своем по-
ведении по отношению к ним (Brophy-Herb et al. 
2023; Meins et al. 2018; Milligan et al. 2015; Verhage 
et al. 2016). Для различения данных материнских 
характеристик был сформулирован термин 
“maternal mind-mindedness” (материнская мен-
тализация), который получил широкое распро-
странение в исследованиях и практиках ран- 
него вмешательства за рубежом и означает 
сензитивную настройку матери на внутреннее 
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состояние ребенка и ее способность размышлять 
о его психическом состоянии и реагировать 
соответствующим образом (Валитова 2021; 
Brophy-Herb et al. 2022; Meins et al. 2002). Для 
отечественной психологической науки этот 
термин является новым, но крайне важным для 
изучения особенностей материнского поведения 
в диаде «мать — дитя». Материнская ментали-
зация является многомерной конструкцией 
и отличается от чувствительности фокусиров-
кой внимания матери на развитии психическо-
го мира ребенка, ее способностью и стрем- 
лением понять, как психическое состояние 
младенца с первых дней жизни проявляется 
в его поведении (Bigelow et al. 2023). Специали-
сты в области теории привязанности экспери-
ментально доказали, что именно качество ма-
теринской ментализации имеет решающее 
значение для развития безопасной привязан-
ности у детей младенческого и раннего возрас-
та (Fonagy et al. 2002; Meins et al. 2018; Zeegers 
et al. 2017; 2019). Способность матерей точно 
интерпретировать психическое состояние сво-
их младенцев повышается по мере развития 
диадических отношений в первый год жизни 
ребенка и может качественно влиять на ком-
муникативную компетентность ребенка (Bigelow 
et al. 2023; McMahon, Bernier 2017). Материнская 
ментализация обеспечивает связь между спо-
собностью матери к размышлению о психическом 
состоянии ребенка и материнским поведением, 
спонтанно проявляющимся во время взаимо-
действия с ним (Brown et al. 2023; Egmose et al. 
2023; Foley et al. 2023).

Материнское поведение и адаптация 
к материнской роли

В концепции психического здоровья детей 
младенческого и раннего возраста (IECMH) для 
оценки качества родительской заботы необхо-
димо учитывать три основополагающие харак-
теристики матери как близкого ухаживающего 
взрослого: 1) она постоянно эмоционально 
доступна для ребенка; 2) она видит и ценит 
в ребенке его уникальную личность; 3) она чув-
ствует себя комфортно и компетентно в роли 
родителя (Аникина 2022; Скобло, Трушкина 
2021). Данные характеристики отражаются 
в материнском поведении женщины и влияют 
на качество выполнения материнских функций. 
Более здоовые отношения в диаде «мать — дитя» 
отличаются тем, что мать адаптируется к по-
требностям своего младенца и не ожидает, что 
младенец будет адаптироваться к ее потреб-
ностям (Аникина 2022). 

В зарубежных исследованиях материнское 
поведение часто связывают с параметрами 
родительской устойчивости, под которой по-
нимается способность родителей обеспечить 
компетентное и качественное воспитание детей, 
несмотря на различные неблагоприятные об-
стоятельства и повседневные стрессоры (Çakmak 
Tolan, Bolluk Uğur 2023; Gavidia-payne et al. 2015; 
Masten, Barnes 2018). Ключевыми факторами 
родительской устойчивости являются психо-
логическое благополучие и самоэффективность 
родителя, семейное функционирование и со-
циальные связи семьи. Исследователи допол-
нительно отмечают, что ценность и смысл 
в собственной повседневной жизни в семье 
являются важными аспектами адаптации и при-
способляемости родителей к неблагоприятным 
жизненным обстоятельствам (Mann et al. 2023; 
Masten 2001). 

Адаптация к материнской роли является 
сложным поэтапным процессом, затрагивающим 
аспекты психологической готовности к мате-
ринству, родительской компетентности матери 
и ее удовлетворенности выполнением материн-
ских функций (Трушкина 2021; Shrestha et al. 
2019). Немаловажное значение в этом процессе 
имеет собственный ранний детский опыт мате-
ри. Психолог Ф. Леите Онгилио и ее коллеги 
в большом систематическом обзоре данных 
эмпирических исследований установили, что 
неблагоприятный детский опыт матери нега-
тивно влияет на ее последующее взаимодействие 
с ребенком раннего возраста. В таких случаях 
мать проявляет меньшую эмоциональную до-
ступность и чувствительность к потребностям 
ребенка, что чаще всего провоцирует развитие 
нарушений привязанности у ребенка (Leite  
Ongilio et al. 2022). 

По данным некоторых зарубежных исследо-
ваний, значимым критерием адаптации к мате-
ринской роли может считаться достижение 
женщиной материнской идентичности, под 
которой понимается внутреннее чувство ком-
петентности женщины в материнской роли 
и в знаниях о своем ребенке (Shrestha et al. 2019; 
Walker, Montgomery 1994; Warsiti 2020). При 
этом данная оценочная категория является 
субъективной и может не согласовываться с кон-
структивностью материнского поведения. 

Материнская позиция и ее структура
Последние 15 лет феномен материнской по-

зиции начал рассматриваться в работах таких 
отечественных психологов, как Т. В. Бармина, 
Е. И. Захарова, А. П. Князева, В. А. Якупова 
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и других (Бармина 2006; Захарова 2015; Князева 
2012; Якупова 2017). В целом под материнской 
позицией понимается система отношений ма-
тери к конкретному ребенку, которая прояв- 
ляется в качестве выполнения материнских  
функций и отражает внутренние субъективные 
переживания женщины, связанные с их выпол-
нением (Князева 2012). В работах отечественных 
исследователей также используется термин 
«внутренняя материнская позиция», указывая 
на то, что эта позиция является личностным 
новообразованием, раскрывающимся в том, как 
женщина способна принять себя в качестве 
матери (Чистякова 2021). Определение этих 
терминов различными авторами наполняется 
единым согласованным содержанием так, что 
понятия «материнская позиция» и «внутренняя 
материнская позиция» могут считаться синони-
мами. Зарубежные исследователи не используют 
данные термины, ограничиваясь понятиями 
материнской роли («адаптация к материнской 
роли») и материнской идентичности. 

Материнскую позицию целесообразно рас-
сматривать в системе отношений личности 
женщины и как проявление родительской по-
зиции матери. Становление родительской по-
зиции у матери в ситуации рождения ребенка 
преобразовывает самосознание женщины, дает 
возможность формированию осознанного и при-
нимающего отношения к родительским функ-
циям (Захарова 2015). Авторы исследований 
семей с детьми с нарушениями в развитии ука-
зывают, что материнская позиция включает 
в себя когнитивный, эмоциональный и поведен-
ческий компоненты по аналогии со структурны-
ми элементами родительской позиции (Князева 
2012; Морозова, Александрова 2023; Посысоев 
2017; Спиваковская 1986; Ткаченко 2021). При 
этом в случаях наличия у ребенка ограниченных 
возможностей здоровья материнская позиция 
также отражает субъективное отношение мате-
ри к болезни (дефекту) ребенка. 

Материнская позиция имеет динамический 
характер и согласуется с особенностями взаи-
модействия матери с ребенком в различные 
возрастные периоды как ребенка, так и самой 
матери. Для становления материнской позиции 
наиболее значимым является период младен-
чества и раннего возраста ребенка, так как 
именно на этом этапе своего окончательного 
формирования она целостно отражает то, что 
происходит с матерью в диаде «мать — дитя» 
(Бармина 2006; Захарова 2015; Киселева 2016; 
Посысоев 2017).

Данная позиция проявляется в конкретном 
материнском поведении женщины и характе-

ризуется определенным уровнем устойчивости. 
У женщин, имеющих несколько детей, материн-
ская позиция по отношению к каждому ребен-
ку может отличаться в некоторых аспектах, так 
как она отражает содержание взаимоотношений 
с каждым конкретным ребенком с учетом его 
индивидуальных особенностей, а также с учетом 
влияния опыта материнства самой женщины.

Обобщив данные исследований, мы полагаем, 
что структура материнской позиции должна 
включать в себя четыре компонента: 1) ценност-
но-смысловой и мотивационный; 2) когнитивный; 
3) эмоциональный; 4) поведенческий. Первый 
базовый компонент отражает ценностное от-
ношение женщины к роли матери ребенка, 
по отношению к которому проявляется мате-
ринская позиция. Он также содержательно от-
ражает мотивацию родительства женщины, ее 
готовность к материнству и сформированность 
материнской сферы в целом. Когнитивный ком-
понент содержит все осознанные знания матери 
о ребенке, о его психическом здоровье и физи-
ческом состоянии, а также об особенностях его 
развития и индивидуальных характеристиках. 
Также данный компонент включает в себя си-
стему представлений и установок относительно 
процесса ухода и воспитания данного ребенка 
с учетом его индивидуальных особенностей. 
Эмоциональный компонент отражает оценочное 
отношение женщины к выполнению материнских 
функций в форме различных эмоциональных 
реакций и состояний. Поведенческий компонент 
является завершающим элементом структуры 
материнской позиции и формируется на осно-
вании трех других компонентов. Он включает 
в себя определенное поведение матери, которое 
проявляется во взаимодействии с ребенком. 

Материнская позиция женщин, 
воспитывающих двойню  

раннего возраста
Материнская позиция отражает то, что про-

исходит с матерью в диадических отношениях 
с ребенком, и должна быть оценена в комплекс-
ном анализе диады «мать — дитя». В связи с этим 
особенно сложным представляется рассмотре-
ние материнской позиции женщин, имеющих 
детей-двойняшек в возрасте до трех лет. С раз-
витием качества медицинской помощи в гине-
кологии и распространенностью применения 
вспомогательных репродуктивных технологий 
родоразрешение многоплодной беременности 
все чаще встречается в акушерской практике. 
В России за последние 20 лет частота рождения 
двойни увеличилась в 2,2 раза и в 2020 году  
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составила 1,2 % от всех живорождений (Демо-
графический ежегодник России 2021; Кузнецов 
и др. 2022). В разных зарубежных странах двой-
ня рождается в диапазоне от 1 до 3 % родов 
(Osterman et al. 2023). Исследований особен-
ностей диадических отношений в системе 
«мать — двойня» в отечественной и зарубежной 
психологической науке крайне мало. При этом 
исследователи указывают на актуальность и не-
обходимость изучения взаимодействия матери 
и двойни раннего возраста, а также особен-
ностей отношений матери с каждым ребенком 
из двойни. 

Для женщины рождение двойни может быть 
сопряжено с рядом гестационных осложнений 
и высоким риском преждевременных родов 
(Гладкова и др. 2021; Косякова, Беспалова 2018; 
Pauphilet et al. 2023). Наличие всех данных об-
стоятельств значительно увеличивает уровень 
стресса и вероятность развития послеродовой 
депрессивной симптоматики у матерей (Benute 
et al. 2013; De Roose et al. 2018).  В целом установ-
лено, что матери двойни в первый год жизни 
детей более тревожны и менее чувствительны 
к сигналам детей, чем матери одного ребенка. 
Исследование Ц. Рива Цругнола и ее коллег по-
казало, что слабая чувствительность матерей 
связана исключительно с ситуацией воспитания 
близнецов раннего возраста, а не с личностными 
особенности самих женщин (Riva Crugnola et al. 
2020). Во взаимодействии со своими детьми 
матери двойни демонстрируют разное поведение 
с каждым ребенком, при этом для них характер-
но более отстраненное и дистанцированное 
поведение, чем у матерей одного ребенка ранне-
го возраста (Ionio et al. 2022; Prino et al. 2016). 

Специфика диадических отношений в систе-
ме «мать — двойня» состоит в том, что матери 
склонны обобщенно фокусировать свое внима-
ние на двойню и выстраивать единое взаимо-
действие с детьми, не уделяя необходимого 
и достаточного внимания характеристикам 
и потребностям каждого ребенка в отдельности 
(Beer et al.2013). Ввиду особенной важности 
характеристик чувствительности и отзывчиво-
сти матерей для психического здоровья детей 
раннего возраста мы считаем крайне важным 
проведение эмпирических исследований с целью 
изучение материнской позиции женщин с каж-
дым ребенком из двойни. 

Выводы
Анализ отечественных и зарубежных иссле-

дований позволил рассмотреть феномен мате-
ринской позиции женщин с ребенком раннего 

возраста в двух ракурсах: с одной стороны, где 
эта позиция определяет мать как источник 
психического здоровья и развития ребенка, и, 
с другой — где она отражает содержание мате-
ринской потребностно-мотивационной сферы. 
Материнская позиция тесным образом связана 
с чувствительностью и отзывчивостью матери 
и может быть сопоставлена с параметрами 
адаптации к материнской роли.

Показано, что материнская позиция как си-
стема отношений матери к ребенку, проявляю-
щаяся в определенном материнском поведении 
и качестве выполнения материнских функций, 
является многокомпонентным конструктом. 
Структуру материнской позиции составляют 
четыре компонента: ценностно-смысловой 
и мотивационный, когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий.

Материнская позиция женщин, воспитываю-
щих двойню раннего возраста, претерпевает 
изменения в виду того, что мать одновременно 
является частью двух диад «мать — дитя». Ее 
поведение по отношению к каждому из детей 
должно учитывать потребности и индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка по отдель-
ности для содействия их оптимальному психо-
физическому развитию. 

Таким образом, становится очевидной необ-
ходимость проведения новых эмпирических 
исследований материнской позиции женщин, 
воспитывающих одного ребенка раннего воз-
раста, и женщин, имеющих двойню, с целью 
содействия конструктивному взаимодействию 
в диаде «мать — дитя». Для совершенствования 
системы ранней помощи несомненно важными 
будут являться данные исследований материн-
ской позиции женщин, воспитывающих детей 
раннего возраста с различными нарушениями 
в развитии, которые расширят возможности 
оказания психологической помощи семьям, 
воспитывающим таких детей. 
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