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Аннотация 
Введение. В статье представлены результаты систематического обзорного исследования зарубежной 
литературы, посвященной проблеме ресурсов современного материнства. Содержание и состояние 
как общих психологических ресурсов матерей, так и специфических ресурсов материнства — ключевые 
факторы качественной адаптации женщины к материнству и конструктивного совладания с повседневными 
трудностями родительства. 
Материалы и методы. Осуществлено систематическое обзорное исследование публикаций за 2004–
2024 годы по методологии scoping review с применением русскоязычного чек-листа PRISMA-ScR 
и критериев соответствия по модели PCC. Проведен двухэтапный поисковый запрос с использованием 
ключевого словосочетания “maternal personal resources” и связанных ключевых слов, определенных 
дополнительно посредством библиометрического анализа. Поиск, отбор и анализ содержания 
зарубежных научных публикаций осуществлялся в базах данных PubMed, Scopus, Bielefeld Academic 
Search Engine и Crossref.
Результаты. По результатам обзорного исследования 172 статей выявлен фокус внимания зарубежных 
исследователей к этапам перехода женщины к материнству и адаптации к материнской роли. Возраст 
женщины, оптимальное состояние ее физического и психического здоровья, приемлемые для 
содержания ребенка финансовые и жилищные условия семьи и т. д. являются объективными внешними 
ресурсами современных матерей. Показана значимость помощи и поддержки женщины со стороны 
партнера, семьи и ближайшего окружения как важного социального ресурса матери. Среди актуальных 
для материнства личностных ресурсов женщин специалисты выделяют локус контроля, жизнестойкость, 
самоэффективность и толерантность к неопределенности. К специфическим ресурсам материнства 
относятся материнская идентичность, резильентность и материнская самоэффективность. 
Заключение. Результаты исследования показали отсутствие единой концептуальной модели в изучении 
ресурсов материнства, а также диспропорциональность исследовательского интереса в оценке 
ресурсов матерей на разных этапах материнства. Результаты обзора могут быть использованы для 
определения актуальных целей и методологии перспективных эмпирических психологических 
исследований ресурсов материнства. 

Ключевые слова: психология материнства, психологические ресурсы личности, психологические 
ресурсы материнства, адаптация к материнству, материнская идентичность, материнская резильентность, 
материнская самоэффективность
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Abstract
Introduction. The article contains a systematic scoping review of foreign studies on modern motherhood 
resources. The content and condition of the general psychological resources of mothers and the specific 
resources of motherhood are among the key factors of a woman’s qualitative maternal adaptation and her 
constructive coping with the daily difficulties of parenthood. 
Materials and Methods. The systematic scoping review of publications for 2004–2024 was carried out using 
the Russian-language PRISMA-ScR checklist and compliance criteria according to the PCC model. A two-
stage search query was conducted using the keywords ‘maternal personal resources’ and related keywords 
determined through an additional bibliometric analysis. The search for, selection and content analysis 
of foreign scientific publications was carried out in the databases Scopus, PubMed, Bielefeld Academic 
Search Engine and Crossref.
Results. The review of 172 articles showed that foreign researchers focus on the stages of a woman’s transition 
to motherhood and her adaptation to the maternal role. The objective external resources of mothers include 
a woman’s age, the optimal state of her physical and mental health, the financial and living conditions of the 
family which are acceptable for child raising, etc. The article shows the importance of the help and support 
of a woman from a partner, family and close environment as an important social resource of the mother.
Women’s personal resources which are relevant to motherhood include the locus of control, resilience, self-
efficacy and tolerance to uncertainty. The specific resources of motherhood include maternal identity, 
resilience and maternal self-efficacy. 
Conclusions. The study showed that there is no unified conceptual model in the research of maternity 
resources. It was also shown that different stages of motherhood receive disproportionally different amount 
of interest from scholars studying maternal personal resources. The results of the review can be used 
to determine the goals and methodology of prospective empirical psychological research on motherhood 
resources.

Keywords: psychology of motherhood, personal resources, maternal personal resources, maternal adaptation, 
maternal identity, maternal resilience, maternal self-efficacy

Введение
Изучение вопросов формирования и развития 

материнской сферы — междисциплинарная об-
ласть интересов как отечественных, так и зару-
бежных исследователей. Глубокое понимание 
факторов, влияющих на психологическую готов-
ность женщины к рождению ребенка, на разви-
тие ее чувствительности к потребностям ребен-
ка, на способность своевременно и качественно 
осуществлять уход за ним, требует системного 
подхода к анализу всех аспектов материнского 
функционирования. Для решения этих вопросов 
одним из наиболее перспективных в психологи-

ческих исследованиях является ресурсный под-
ход (Леонтьев 2016; Моспан, Леонтьев 2022; 
Стреленко 2023; Филиппова 2020; Wells et al. 1997). 
В последние годы среди отечественных и зару-
бежных исследований реализовывалось значи-
тельное количество научно-исследовательских 
проектов по изучению личностных и семейных 
ресурсов матерей с фокусом внимания на ситуа-
цию воспитания ребенка с нарушениями здоро-
вья или развития. При этом вопрос выявления 
специфических ресурсов самого материнства 
остается слабо изученным (Филиппова 2020). 

В современной психологической науке су- 
ществует несколько подходов в применении  
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понятия «ресурсы человека». В широком смыс-
ле оно обозначает совокупность доступных 
человеку актуальных жизненных возможностей, 
позволяющих с относительным качеством справ-
ляться с повседневными жизненными обстоя-
тельствами, реализовывать определенную дея-
тельность и преследовать индивидуальные цели 
в жизни. Раскрытию содержания психологиче-
ских аспектов различных ресурсов человека, 
а также анализу возможностей управления ими 
посвящено большое количество работ отече-
ственных ученых. В частности, описанию по-
нятий психических и психологических ресурсов 
посвящены работы Б. Ф. Ломова, Л. И. Анцы-
феровой, О. Г. Власовой, К. Р. Капиевой, С. Л. Со-
ловьевой и многих других. (Ананьева и др. 2017; 
Власова 2006; Журавлев, Харламенкова 2009; 
Капиева 2015; Соловьева 2010). В научных тру-
дах Д. А. Леонтьева раскрывается содержание 
психологических ресурсов устойчивости и само-
регуляции личности, а также обосновывается 
выделение обособленного понятия личностно-
го потенциала (Леонтьев 2016). Изучение ре-
сурсов человека в контексте его адаптационных 
способностей отражено в исследованиях А. Г. Ма-
клакова, Ю. М. Забродина, Т. С. Кабаченко, 
Л. А. Александровой и других (Александрова 
2011; Кабаченко 2006; Маклаков, Сидорова 2011). 
Вопросы классификации и иерархии психоло-
гических ресурсов рассматривались в работах 
Н. Е. Водопьяновой, Ю. В. Постыляковой, М. В. Ра-
гулиной (Водопьянова 2011; Постылякова 2005; 
Рагулина, Сивенков 2021). Особое внимание 
исследователей уделяется проблеме семейных 
ресурсов и ресурсности родительства (Залужная, 
Заярная 2019; Захарова 2015; Махнач, Лактио-
нова 2021; Семенова и др. 2022; Филиппова 2020; 
Шульга 2017).

В зарубежных исследованиях лидирующее 
положение занимает подход, рассматривающий 
ресурсы человека в  ситуации совладания  
с различными жизненными обстоятельствами.  
В своих исследованиях С. Хобфолл, С. Фолкман, 
А. Бандура, И. Диенер и многие другие специ-
алисты с разных позиций использовали ресурс-
ный подход для изучения вопросов совладания 
человека со стрессом (Bandura 1991; Diener 1984; 
Folkman 2007; Hobfoll 2002). При этом исследо-
ватели также предпринимали попытки разра-
ботать классификации ресурсов и объективные 
методы диагностики их содержания и состояния 
(Wells et al. 1997). Различные авторы выделяют 
субъективные (внутренние) ресурсы человека, 
к которым относят физиологические ресурсы 
организма и личностные ресурсы (локус кон-
троля, толерантность к неопределенности, 

жизнестойкость, самоэффективность и пр.), 
а также объективные (внешние) ресурсы — ма-
териальные блага и различные жизненные об-
стоятельства человека. Обособленной группой 
являются социальные ресурсы, которые пред-
ставляют собой сочетание объективных и субъ-
ективных аспектов социальных отношений 
человека (социальные роли, принадлежность 
к различным сообществам и пр.). Сталкиваясь 
с различными стрессовыми обстоятельствами, 
индивидуум обращается к актуальным ресурсам 
для быстрой и качественной адаптации к сло-
жившейся ситуации и для сохранения опреде-
ленного качества жизни. 

Ситуация рождения ребенка, адаптация 
к материнству и достижение женщиной мате-
ринской идентичности сопряжены с высокой 
стрессовой нагрузкой, требующей обращения 
к различным доступным ресурсам для ее прео-
доления. Материнство имеет большое внутрен-
нее значение для женщин и выходит за рамки 
простой фертильности (Hadadi et al. 2011; Oh, 
Palk 2003). Вынашивание ребенка приводит 
мать к необходимости принятия фундамен-
тальных изменений в ее когнитивных, эмоцио-
нальных, социально-ролевых и поведенческих 
функциях (Bailey 2010; Khalesi et al. 2021). На все 
эти изменения могут влиять объективные 
жизненные обстоятельства женщины, такие 
как состояние здоровья, социальный статус, 
юридические и экономические условия жизни, 
а также различные психологические условия: 
актуальные ценности и смыслы, готовность 
к рождению ребенка и материнству в целом 
(Guedes, Canavarro 2015). 

С учетом актуальности и растущего инте-
реса ученых к вопросу ресурсов материнства 
целью настоящего обзорного исследования 
стал поиск и систематизация результатов со-
временных зарубежных исследований, изуча-
ющих как общие психологические ресурсы 
матерей, так и специфические ресурсы мате-
ринства. Важной задачей исследования также 
было выявление перспективных направлений 
для психологических исследований ресурсов 
материнской сферы. 

Материалы и методы исследования
Было осуществлено систематическое обзор-

ное исследование по методологии scoping review 
(ScR). При проведении исследования использо-
вался адаптированный русскоязычный чек-лист 
PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Sys-
tematic reviews and Meta-Analyses Extension for 
Scoping Reviews) (Кулакова и др. 2021). Протокол 
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обзорного исследования разрабатывался в про-
цессе первичного поискового запроса и отбора 
научных публикаций с использование ключево-
го словосочетания “maternal personal resources”. 
Регистрация и публикация протокола обзорно-
го исследования не осуществлялась. Для опре-
деления критериев соответствия использовалась 
рекомендованная для ScR модель PCC — Popu-
lation (участники/популяция), Concept (концеп-
ция/понятие), Context (контекст). Участники — 
женщины, концепция  — психологические 
ресурсы человека, контекст — ситуация рож-
дения ребенка, уход и воспитание детей. Поиск, 
отбор и анализ содержания зарубежных научных 
публикаций осуществлялись в базах данных 
PubMed, Scopus, Bielefeld Academic Search Engine 
и Crossref. В обзор включались научные статьи, 
опубликованные на английском языке в период 
с 2004 по 2024 год. 

Предварительный анализ зарубежных и оте-
чественных исследований, изучающих психо-
логические ресурсы матерей, показал суще-
ственные различия подходов к определению 
понятий «психических ресурсов» и «психоло-
гических ресурсов», «психологических ресурсов 
личности» и «психологических ресурсов мате-
ринства» и т. п. Различия в терминологии ре-
сурсного подхода в психологических исследо-
ваниях отечественных и зарубежных авторов 
требуют отдельного тщательного анализа и опи-
сания. Для первичного поискового запроса 
научных публикаций по теме современных ре-
сурсов материнства был выбран наиболее часто 
используемый в публикациях термин “maternal 
personal resources”. Он отражает различные 
психологические ресурсы матерей и включает 
в себя как общие психологические ресурсы лич-
ности человека, так и специфические ресурсы 
материнской сферы женщины, которые актуа-
лизируются у матери в ситуации рождения 
ребенка.

Первичный поисковый запрос с указанным 
выше ключевым словосочетанием позволил 
определить семантическое поле понятий, ис-
пользуемых в зарубежных публикациях в ши-
рокой тематике исследований ресурсов мате-
ринства. Данные понятия были использованы 
во вторичном поисковом запросе, описанном 
далее более подробно. На первичном этапе 
обзорного исследования дополнительно осу-
ществлялся библиометрический анализ с ис-
пользованием программного инструмента для 
построения и визуализации библиометрических 
сетей “VOSviewer 1.6.20”. Для данного анализа 
использовались материалы 11176 научных 
публикаций базы данных PubMed в период 

с 2004 по 2024 год с применением ключевого 
словосочетания “maternal personal resources”. 
По результатам программного анализа были 
определены пять кластеров ключевых слов 
(рис. 1): 1) красный кластер, условно обозна-
ченный как “Maternal Health Services”, охва- 
тывал термины, связанные с организацией  
медицинской помощи в ситуации рождения 
ребенка и с поддержкой здоровья матерей;  
2) зеленый кластер “Pregnancy&Infant” фоку-
сировался на ключевых словах гестацион- 
ного и  послеродового периодов; 3) синий  
кластер “Parenting” представлял спектр терми-
нов, связанных с родительством, социальными 
и личностными психологическими ресурсами 
родителей; 4) желтый кластер “Care&Exposure” 
объединял термины, связанные с обеспечени-
ем заботы и ухода за детьми (кормление, обу-
чение, организация развивающей среды и пр.); 
5) фиолетовый кластер “Disease” был сфоку- 
сирован на специализированных терминах 
различных заболеваний матерей (коронавирус-
ная инфекция, ВИЧ, преэклампсия и пр.) и де-
тей (врожденная патология, недоношенность, 
инфицирование в период новорожденности 
и младенчества и пр.). Разнооб разие связей 
ключевого словосочетания “maternal personal 
resources” с социологическими, педагогически-
ми и медицинскими терминами указывает на 
его многопрофильность и в целом на актуаль-
ность темы психологических ресурсов матерей. 
Примечателен результат, указывающий на 
тесную связь термина психологических ресур-
сов матерей с темой беременности и младен-
чества, которая четко очерчивает круг интере-
сов исследователей в рамках перинатального 
периода. Результаты основного этапа систе- 
матического обзорного исследования также 
подтвердили актуальность исследований  
психологических ресурсов матерей и материн-
ства в целом в фокусе ситуации рождения 
ребенка и адаптации к материнству. Важно 
отметить, что за последние 20 лет пик актив-
ности исследовательского интереса к теме 
психологических ресурсов матерей пришелся 
на период с 2016 по 2018 год, при этом с 2020 года  
по настоящее время данная тематика изучает-
ся учеными в тесной связи с вниманием к про-
блеме грудного вскармливания, к последстви-
ям пандемии и различным локальным военным 
конфликтам. В соответствие с итогами класте-
ризации ключевых слов в настоящем обзорном 
исследовании фокус внимания был направлен 
на анализ спектра терминов синего кластера 
“Parenting” как наиболее тесно связанного 
с целью данного исследования. 
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Рис. 1. Кластеризация ключевых слов “maternal personal resources” публикаций за 2004–2024 годы

Fig 1. Clustering of the keywords ‘maternal personal resources’ in publications for 2004–2024

Вторичный поисковый запрос был осущест-
влен по ключевым словам «“maternal personal 
resources” or “parenting” and “resources” or “tran-
sition to motherhood” or “maternal adaptation” 
or “maternal role adaptation” or “maternal identity” 
or “maternal self-perceptions” or “maternal self-
confidence” or “maternal self-efficacy” or “maternal 
resilience”». Поиск выполнялся с использовани-
ем инструментов поиска с учетом морфологии 
слов, а также автоматизированных ограничений 
по дате публикации. Таким образом, в обзорное 
исследование вошли 172 статьи, из них 139 ори-
гинальных исследований (в том числе эмпири-
ческих исследований с применением стандар-
тизированных психодиагностических методов, 
а также анкетных опросов и интервьюирования), 
17 обзоров литературы, 12 статей-мнений экс-
пертов и 4 описания клинических случаев. 

Результаты и их обсуждение
Объективные и социальные ресурсы 

современных матерей
Зарубежные исследования последних 10 лет 

рассматривают некоторые объективные ресур-
сы матерей, сталкивающихся с различными 
трудностями родительства и повседневной 
жизни, в качестве основных предпосылок кон-
структивного совладания со стрессом. Опти-
мальное состояние физического и психическо-
го здоровья, приемлемые для содержания 
ребенка финансовые и жилищные условия, 
наличие официального трудоустройства и де-
кретного отпуска в соответствии с действующим 
законодательством, а также наличие высшего 
образования у матери — объективные внешние 
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ресурсы матерей, содействующие позитивному 
решению различных трудностей родительства 
(Basnet et al. 2020; Khalesi et al. 2021). Важно от-
метить, что фактор семейного статуса (наличие 
официально зарегистрированного брака с парт-
нером) редко рассматривается зарубежными 
исследователями как ресурс, а качество парт-
нерских отношений оценивается в комплексе 
всех социальных ресурсов матерей (Seo et al. 
2020). Результаты исследований различных лет 
подтверждают довольно очевидную гипотезу 
о позитивном влиянии поддержки со стороны 
партнера, семьи, ближайшего окружения и обще-
ства в целом как социального ресурса на пси-
хическое здоровье, благополучие и качество 
жизни женщин на различных этапах своего 
материнства (Erbaba, Pinar 2021; Tani, Castagna 
2017). Значение данного ресурса также иссле-
довалось в контексте эффективности лечения 
депрессии у матерей, в том числе послеродовой 
депрессии (Levinson et al. 2022). 

Более старший возраст матери при рождении 
ребенка рассматривается исследователями как 
ресурс, несмотря на потенциальные риски для 
здоровья матери и ребенка в ситуации родов 
в позднем репродуктивном возрасте (Chang, 
Fine 2007; Guedes, Canavarro 2015). Возраст 
матери оценивается как индикатор личностной 
зрелости и показатель более высокой психоло-
гической готовности женщины к материнству. 
С логикой этих выводов также согласуются 
результаты исследования материнской сферы 
несовершеннолетних матерей. Было показано, 
что для них характерна низкая материнская 
самоэффективность и затрудненная адаптация 
к материнству, обосновывающие необходимость 
поддержки семьи со стороны специалистов 
ранней помощи (Hables, Hassan 2020). 

Вопрос о различиях в актуальных ресурсах 
женщин, впервые ставших матерями, и женщин, 
имеющих опыт материнства, остается дискус-
сионным и слабо изученным (Noy et al. 2015). 
В 2023 году С. Ялсинтас и А. Пайк изучали раз-
личные ресурсы матерей, ожидающих рождение 
второго ребенка, и выявили, что субъективно 
более спокойный характер старшего ребенка, 
хорошее самочувствие матери, оптимальное 
внутрисемейное функционирование и поддерж-
ка членов семьи в уходе за старшим ребенком 
тесно связаны с более позитивным качеством 
отношений в диаде «мать — дитя», более высо-
ким уровнем ресурсности и удовлетворенности 
материнством у женщин (Yalcintas, Pike 2023). 

Поддержка грудного вскармливания детей 
первого года жизни рассматривается некото-
рыми специалистами как фактор с высоким 

ресурсным потенциалом для матерей, однако, 
она может требовать некоторой помощи специа-
листов и индивидуального рассмотрения акту-
альной жизненной ситуации женщины и ее семьи 
(Basnet et al. 2020; Crossland et al. 2020; Dennis, 
McQueen 2009). 

Личностные ресурсы матерей
Из всего многообразия личностных ресурсов 

матерей в фокусе внимания зарубежных ис-
следователей чаще всего оказываются локус 
контроля, толерантность к неопределенности, 
самоэффективность и жизнестойкость. Локус 
контроля рассматривается специалистами как 
важный психологический ресурс женщин, со-
действующий адаптации к материнству. Вы-
явлено, что внутренний локус контроля служит 
фактором защиты психического здоровья ма-
тери в послеродовом периоде, при этом внеш-
ний локус контроля связан с послеродовым 
дистрессом и депрессией (Keeton et al. 2008; 
Penacoba-Puente et al. 2016). Толерантность 
к неопределенности также вызывает интерес 
исследователей в связи с вопросом содействия 
в адаптации к материнству. Для женщины стать 
матерью само по себе предполагает переход 
от известной реальности к неизвестной. Даже 
в случаях, когда женщина имеет опыт рождения 
ребенка, вопросы воспитания, взаимодействия 
и выстраивания взаимоотношений с несколь-
кими детьми также представляют собой новую 
реальность, к которой ей необходимо приспо-
сабливаться (Kestler-Peleg, Lavenda 2021). Про-
веденный М. Хажур и соавторами системати-
ческий обзор особенностей психического 
здоровья беременных женщин показал, что 
толерантность к неопределенности относится 
к наиболее распространенным позитивным 
факторам высокой жизнестойкости женщин 
в перинатальном периоде (Hajure et al. 2024). 
Такие личностные ресурсы матерей, как само-
эффективность и жизнестойкость (резильент-
ность), подробно изучались зарубежными спе-
циалистами в течение последних лет и будут 
рассмотрены далее в фокусе внимания к специ-
фическим ресурсам материнства. 

Переход к материнству и адаптация 
к материнской роли

Изучение вопросов актуальных ресурсов 
женщины при рождении и воспитании ребенка 
и ресурсности материнства в целом зарубежные 
исследователи осуществляют в тесной связи 
с рассмотрением процессов перехода к мате-
ринству (“transition to motherhood” и “maternal 
transition”), а также адаптации к материнству 



418 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-412-431

Ресурсы современного материнства: систематическое обзорное исследование…

и к исполнению роли матери (“maternal adapta-
tion” и “maternal role adaptation”). Переход  
к материнству представляет собой комплекс 
физических, психологических и социальных 
изменений, а также изменений в системе от-
ношений личности женщины, которые проис-
ходят по завершении беременности и факти-
ческому рождению ребенка (Cronin-Fisher, 
Parcell 2019; Müller et al. 2019; Spector, Cinamon 
2017). В 2022 году В. Хуанг и соавторы провели 
теоретическое исследование данного феномена 
и выделили структурные компоненты перехода 
к материнству: 1) физический компонент (“physi-
cal dimension”), раскрывающий процесс адап-
тации женщины к физическим изменениям 
в организме после беременности и родов;  
2) психологический компонент (“psychological 
dimension”), включающий в себя процесс пере-
живания женщиной различных позитивных 
и негативных психологических изменений (пе-
реживание радости, удовольствия, тревоги, 
одиночества и т. д.); 3) социальный компонент 
(“social dimension”), раскрывающий процесс из-
менения у женщины социального восприятия 
себя как «чьей-то матери»; 4) компонент отно-
шений (“relational dimension”), отражающий 
процесс формирования и развития отношений 
с ребенком, а также переосмысления и измене-
ния отношений с партнером, семьей и ближай-
шим окружением в контексте новой роли мате-
ри (Hwang et al. 2022). Качественные показатели 
перехода к материнству оказывают влияние 
на степень достижения женщиной материнской 
идентичности и на уровень материнской само-
эффективности (Camberis et al. 2014). 

В современных работах зарубежных иссле-
дователей изучение вопроса перехода к мате-
ринству сопряжено с рассмотрением понятия 
«адаптации к материнству», предполагающего 
осмысление и ответственное принятие женщи-
ной материнской роли, которая осознается 
путем достижения новой идентичности и про-
является путем формирования определенного 
материнского поведения (Kearvell, Grant 2010; 
Mercer 2004). Успешная адаптация к роли мате-
ри приводит к повышению самооценки у жен-
щины и к удовлетворенности ее способностями 
в уходе за ребенком, что качественным образом 
отражается на личностных ресурсах матери 
(Lemmens et al. 2021; Rajabi et al. 2018). Успешная 
адаптация к материнской роли находится в тес-
ной взаимосвязи с состоянием личностных 
и социальных ресурсов женщины. Так, на адап-
тацию позитивно влияет социальная поддерж-
ка женщины в сочетании с развитым умением 
матери противостоять навязанным со стороны 

общества иррациональным социальным уста-
новкам в вопросах ухода и воспитания ребенка 
(Erbaba, Pinar 2021; Leahy-Warren et al. 2012). 
По мнению исследователей, процесс адаптации 
к материнству начинается во время беремен-
ности и продолжается после родов, что требует 
от женщины обращение к актуальным для нее 
ресурсам (Ahn et al. 2021). Специфическими для 
этого периода ресурсами можно считать до-
стижение женщиной материнской идентичности 
и самоэффективность. 

Материнская идентичность, 
самоэффективность и материнская 

резильентность
Под материнской идентичностью (“maternal 

identity” и “maternal self-perceptions”) понима-
ется внутреннее чувство компетентности жен-
щины в материнской роли и в знаниях о своем 
ребенке (Абдулаева, Коргожа 2024; Shrestha et al. 
2019). Материнская идентичность достигается 
женщиной за счет самоанализа по трем показа-
телям: 1) качество эмоциональной привязан-
ности к ребенку; 2) компетентность в роли 
матери; 3) чувства самореализации при взаи-
модействии с ребенком и удовлетворения от ма-
теринства в целом (Law et al. 2019; Mendes et al. 
2011; Mercer 2004). Большинство женщин об-
ретают материнскую идентичность в течение 
четырех месяцев после родов (Mercer 2004). 
Достижение идентичности может быть значи-
тельным ресурсом в совладании матери с раз-
личными стрессовыми факторами в ситуациях 
ухода и воспитания ребенка. Подавляющее 
большинство исследований ресурсного потен-
циала материнской идентичности сводится 
к изучению особенностей совладания матерей 
с ситуацией болезни и/или нарушения в раз-
витии ребенка в разные возрастные периоды 
(Tifferet et al. 2010). Так, матери недоношенных 
детей сталкиваются со значительными пробле-
мами в адаптации к материнству и достижении 
материнской идентичности в первые полгода 
после рождения ребенка, а также испытывают 
выраженные симптомы тревоги, депрессии 
и травматического стресса (Abed et al. 2024; 
Erbaba, Pinar 2021; Forcada-Guex et al. 2011; Rozen 
et al. 2018; Sohrabi et al. 2021). При этом другие 
исследования показали отсутствие различий 
в материнской самоэффективности в течение 
первого года жизни ребенка у матерей недо-
ношенных детей и матерей детей, рожденных 
в срок (Crossland et al. 2020; Havizari, Mirgha-
fourvand 2019). 

В зарубежных исследованиях рассматривают-
ся различные факторы, влияющие на материнскую 
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идентичность: возраст матери, восприятие 
опыта родов, качество социальной поддержки 
и личностные особенности, влияющие на про-
цесс адаптации к материнству и повседневное 
функционирование женщины в роли матери 
(Perun 2020). Специфическими факторами, 
влияющими на материнскую идентичность, 
специалисты считают опыт собственных дет-
ско-родительских отношений у женщины, ка-
чество ее отношений с партнером, опыт обще-
ния с детьми разных возрастов, а также общие 
социокультурные особенности ближайшего 
окружения матери (Macintosh, Callister 2015; 
Rafii et al. 2020). 

Качество достижения материнской идентич-
ности рассматривается исследователями в фо-
кусе оценки материнской самоэффективности 
(“maternal self-confidence” и “maternal self-effica-
cy”), которая определяется как уверенность 
матерей в своей способности заботиться о сво-
их детях и понимать их нужды и потребности 
(Matthies et al. 2017). Материнская самоэффек-
тивность оценивается специалистами как обо-
собленный от общей самоэффективности лич-
ности специфический психологический ресурс 
женщины в ситуации рождения ребенка. Она 
влияет на материнское поведение и убеждения, 
на основе которых женщина выбирает опреде-
ленные методы воспитания (Tognasso et al. 2022). 
Мать основывает свое чувство эффективности 
на восприятии собственной способности по-
нимать, планировать и выполнять действия, 
связанные с обеспечением заботы о своем ре-
бенке (Samdan et al. 2022). Женщины с высокой 
материнской самоэффективностью более чув-
ствительны и менее директивны по отношению 
к своим детям (Azmoude et al. 2014; Leahy-
Warren et al. 2012). Материнская самоэффектив-
ность, будучи специфическим ресурсом мате-
ринства, способствует развитию у женщин 
конструктивных стратегий материнского со-
владания (Shafaie et al. 2017). В исследованиях 
отмечается, что на качество материнской само-
эффективности женщин влияют успешность 
грудного вскармливания, а также некоторые 
аспекты родительской компетентности, напри-
мер, позиционирование ребенка при кормлении, 
купании и в других естественных жизненных 
ситуациях (Aydemir, Onan 2020; Jesberger и др. 
2021; Kadiroğlu, Güdücü Tüfekci 2022; Sönmez, 
Mamuk 2021). 

Интерес исследователей к вопросу материн-
ской самоэффективности связан с попыткой 
оценить ее влияние на психическое здоровье 
женщин. Низкий уровень материнской само-
эффективности и низкая удовлетворенность 

материнством значительно повышают риск 
развития послеродовой депрессии у женщин 
в первые месяцы после рождения ребенка 
(Dinni, Ardiyanti 2020; Dlamini et al. 2023; Reck 
et al. 2012). Низкая оценка собственной мате-
ринской компетентности также негативно 
влияет на развитие привязанности в диаде 
«мать — дитя» (Zietlow et al. 2014). При этом 
в лонгитюдном исследовании матерей годова-
лых детей не было доказано наличие связи 
между уровнем самоэффективности матери 
и какими-либо эффектами, влияющими на раз-
витие ребенка и его благополучие (Chasson, 
Taubman-Ben-Ari 2023). 

Сталкиваясь с вопросом изучения материн-
ской компетентности, зарубежные авторы за-
частую направляют свой исследовательский 
интерес в область изучения совладания с ро-
дительским стрессом. Так, в качестве обосо-
бленного психологического ресурса матерей 
выделяют материнскую резильентность (“ma-
ternal resilience”). В большинстве исследований 
материнская резильентность и общая рези-
льентность женщины как личностный ресурс, 
изученный в контексте рождения ребенка, 
рассматриваются в качестве синонимичных 
понятий (Alves et al. 2021; Zlotnick, Manor-Lavon 
2023). Однако некоторые авторы, такие как 
Л. Барейтсер и А. Ноак, указывают на обосо-
бленность данного понятия и определяют ма-
теринскую резильентность как способность 
матерей преодолевать сложности родитель-
ского опыта самого по себе в различные воз-
растные период своих детей (Baraitser, Noack 
2007; SmithBattle, Phengnum 2023). При этом 
авторы отмечают, что материнская резильент-
ность должна рассматриваться в структуре 
общей жизнестойкости женщины. 

Исследования показывают, что высокий уро-
вень материнской резильентности связан с более 
низким риском развития послеродовой депрес-
сии у первородящих и повторнородящих женщин 
(Baraitser, Noack 2007; Mautner et al. 2022). В те-
чение последних 5 лет зарубежные авторы на-
правляли свое внимание на изучение проблемы 
резильентности матерей, воспитывающих детей 
с различными нарушениями здоровья и развития: 
детей с шизофренией (Khodabakhshi-Koolaee, 
Manoochehri 2023), с аутизмом (Güçlü, Enüstün 
Hürmeydan 2024; Manicacci et al. 2019), с задерж-
кой психического развития, а также с различны-
ми эмоциональными и поведенческими наруше-
ниями (McLean, Halstead 2021; Zhang et al. 2023). 
Высокий уровень жизнестойкости женщины и ее 
материнской резильентности, а также наличие 
различных социальных ресурсов позволяют  
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ей с лучшим качеством преодолевать трудности 
ухода и воспитания ребенка с различными на-
рушениями здоровья.

Психологические ресурсы женщин 
на различных этапах материнства
Как уже указывалось ранее, интерес иссле-

дователей в области изучения ресурсов матерей 
в основном сосредоточен на ситуации рождения 
ребенка, в период перехода к материнству и адап-
тации женщины к материнской роли. При этом 
вопрос актуальных ресурсов матерей рассма-
тривался зарубежными исследователями при 
изучении различных психологических особен-
ностей детей дошкольного и школьного возрас-
та (Agbaria, Mahamid 2023). Так, в 2008 году 
M. Аль-Ягон провел исследование взаимодей-
ствия матерей и детей в возрасте 8–11 лет, 
в котором изучались некоторые копинг-ресур-
сы матерей, сформированные на основе пере-
живания чувств и ощущений собственной ро-
дительской компетентности, привязанности, 
социального и эмоционального одиночества 
(Al-Yagon 2008). Было показано, что позитивная 
оценка собственной родительской компетент-
ности, опыт доверительных и близких отноше-
ний с собственными родителями положительно 
влияет на социально-эмоциональную адаптацию 
и поддержку безопасной привязанности у детей 
школьного возраста. При этом удовлетворен-
ность матери своими социально-эмоциональ-
ными отношениями с окружающими (наличие 
или отсутствие чувства одиночества) значимо 
не влияли на качество адаптации ее ребенка. 
В 2007 году Л. Уолкер и С. Ченг в своем иссле-
довании показали, что низкий уровень эмпатии 
и самоэффективности матерей связан с про-
блемами адаптации у детей в дошкольном воз-
расте (Walker, Cheng 2007). 

Слабоизученным и актуальным остается во-
прос трансформации ресурсов материнской 
сферы у женщин при переходе в статус бабушки. 
Установлено, что уровень образования женщи-
ны, особенности самооценки и самоэффектив-
ности, а также степень включенности в процесс 
ухода и воспитания внука тесно связаны с пси-
хическим здоровьем и личностным ростом 
бабушки (Shlomo et al. 2010). Переход женщины 
в новый статус бабушки считается исследова-
телями нормативным жизненным событием 
и закономерным этапом развития материнской 
сферы, при этом способным вызвать как по-
ложительные, так и отрицательные эмоции 
и переживания, требующие актуализации раз-
личных психологических ресурсов (Noriega et al. 
2022). 

Современные возможности диагностики 
ресурсов материнства и перспективы 

дальнейших исследований
Для практики зарубежных психологов до-

ступно крайне мало специфичных диагностиче-
ских методов, оценивающих содержание и каче-
ство ресурсов материнской сферы женщин. 
На основе предложенного Р. Рубин и Р. Мерсер 
определения понятия материнской идентичности 
был разработан метод психологической диагно-
стики качества ее достижения — The Maternal 
Role Attainment Scale Form B (MRAS-Form B), 
который был в дальнейшем модифицирован 
и назван The Maternal Identity Scale (Mercer 2004; 
Rubin 1984). Оба варианта этого метода исполь-
зуются в эмпирических исследованиях с участи-
ем беременных женщин, а также матерей раз-
личных возрастных групп в разные периоды 
адаптации к материнству (Kim, Hong 1996; Pan-
thumas, Kittipichai 2019). Однако метод не полу-
чил широкого применения. В зарубежных ис-
следованиях также используется метод оценки 
материнской самоэффективности — The Mater-
nal Confidence Questionnaire (MCQ). Данный 
опросник стал более популярным и имеет девять 
языковых версий (Badr 2005; Zahr, Cole 1991). Он 
нашел практическое применение в исследовани-
ях с участием матерей младенцев, находящихся 
в отделениях интенсивной терапии (Alinejad-
Naeini et al. 2023; Keepanasseril et al. 2023). Задача 
разработки и апробации достоверных психоди-
агностических методов оценки состояния и ка-
чества ресурсов материнской сферы до сих пор 
остается актуальной, но не решенной. 

Результаты обзорного исследования пока-
зали, что интересным и перспективным на-
правлением в изучении вопросов ресурсов 
материнства является проблема материнской 
идентичности и самоэффективности у женщин 
после участия в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий, в том числе в про-
граммах донорства и суррогатного материнства. 
Также для изучения важен и актуален вопрос 
материнской идентичности и самовосприятия 
у женщин после перинатальной утраты (Erato 
et al. 2022; Rossen et al. 2023).

Выводы
Систематическое обзорное исследование 

показало активный исследовательский интерес 
зарубежных специалистов к проблеме ресурсов 
современного материнства. Несомненно, тре-
бует отдельного внимания изучение результатов 
отечественных исследований психологических 
ресурсов российских матерей и сопоставление 
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полученных выводов с обзором зарубежных 
исследований. Ввиду выраженности различий 
в терминологии и методологии зарубежных 
и отечественных исследований такое сравнение 
крайне проблематично выполнить в рамках 
единого протокола систематического обзорно-
го исследования. 

Результаты обзорного исследования ресурсов 
материнства показали фокус внимания зару-
бежных исследователей к периоду перехода 
женщины к материнству и адаптации к мате-
ринской роли. Возраст как фактор личностной 
зрелости женщины, оптимальное состояние 
физического и психического здоровья, прием-
лемые для содержания ребенка финансовые 
и жилищные условия семьи, наличие у женщи-
ны официального трудоустройства и декретно-
го отпуска в соответствии с действующим за-
конодательством, а также наличие высшего 
образования у матери — объективные внешние 
ресурсы матерей, содействующие позитивному 
решению различных трудностей родительства. 
Особое значение как важный социальный ресурс 
матери имеют помощь и поддержка со стороны 
партнера, семьи и ближайшего окружения. Сре-
ди актуальных для материнства личностных 
ресурсов женщин специалисты выделяют локус 
контроля, жизнестойкость, самоэффективность 
и толерантность к неопределенности. 

К специфическим ресурсам материнства за-
рубежные исследователи относят материнскую 
идентичность, самоэффективность, и резильент-
ность, которые оказывают значительное влияние 
на процесс адаптации женщины к материнской 

роли. Перспективным общим направлением 
исследований является изучение ресурсности 
самого материнства как способности и возмож-
ности женщины получать психологические 
ресурсы при реализации материнских функций. 
Важной задачей в научных исследованиях может 
стать разработка методов диагностики содер-
жания и состояния психологических ресурсов 
матерей и обоснование с их помощью мер пси-
хологической помощи и поддержки женщин 
на различных этапах материнства. 
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