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Институт семьи является одним 
из основных факторов развития тех 
психических ценностей, которые необ-
ходимы для каждого члена семейного 
сообщества. Эти ценности являются на-
следственными, или ценностями рода. 
Л.И. Савинов к ценностям рода относит 
широкий диапазон отношений мужчин 
и женщин, высочайшей ценностью 
которых считается любовь (Савинов, 
2000). Рождение ребенка представляет 
собой ценность, в которой выражает-
ся как биологический инстинкт, так и 
значимые духовные и общественные 
характеристики, разнообразные цен-
ностные ориентации, с помощью кото-
рых члены семьи имеют возможность 
погрузиться во взаимоотношения с 
обществом. Этому содействуют соци-
альные роли супруги, супруга, папы, 
мамы, сына, дочери и т.д. 

В данную предметную область вхо-
дят в первую очередь научные ис-
следования, нацеленные на изучение 
личностных ценностей, сопряженных 
с удовлетворением женщиной по-
требности в материнстве (А.И. Анто-
нов, Ю.В. Евсеенкова, М.О. Ермихи-
на, В.В. Ивакина, И.С. Кон, Т.В. Леус, 
И.Г. Овчинникова, Ю.Е. Скоромная, 
Т.В. Скрицкая, Г.Г. Филиппова, Е.Ю. Шу-
лакова). 

Существует множество определе-
ний понятия «материнство». Мы выде-
лили наиболее общие характеристики: 
социально-психологическое, биологи-
ческое состояние женщины-матери, 
которое возникает под воздействием 
отношений с ребенком. 

Принятие женщиной роли матери 
является эмоциональным событием, 
тождественным по своей напряжен-
ности наиболее значимым моментам в 
ее жизни. Оно идентично длительным 
ролевым напряжениям и стрессам. 
Выполнение субъектом определенной 
роли в семье обычно сопряжено с 
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привлечением им конкретного со-
владающего действия, в особенности 
в переломный момент жизни. А со-
владающее поведение влияет на осо-
бенности привлечения личностных 
ресурсов в трудных жизненных ситуа-
циях, которые возникают при выпол-
нении семейных ролей (Е.В. Битюцкая, 
Т.А. Колосова, Е.В. Куфтяк, О.Б. Подо-
бина, Т.М. Попова, М.В. Сапоровская, 
С.А. Хазова и др.). 

Совладающее поведение базирует-
ся на регулярно модифицирующихся 
когнитивных и поведенческих усилиях 
индивида по управлению характер-
ными внешними и (или) внутренними 
условиями. Оно разворачивается в тех 
случаях, которые являются для него 
проверкой или превышают существую-
щие в данный момент ресурсы. Меж-
ду тем ресурсы поведения, которые 
присутствуют у индивида, полностью 
направляются или на изменение про-
блемы, вызвавшей дистресс, или на 
регулирование переживаний стресса 
(Lazarus, DeLongis, 1983). 

Можно выделить четыре группы ре-
сурсов, направленных на преодоление 
трудных жизненных ситуаций. Первая 
группа связана с выявлением причин 
стресса, с осмыслением возникшей 
ситуации и включением ее образа в 
целостное представление субъекта о 
себе, с поиском и оценкой конструк-
тивных стратегий и средств развития 
самооценки, самоподкрепления и под-
держки. Не меньшее значение имеет 
вторая группа ресурсов, которая позво-
ляет осознать и принять свои чувства и 
эмоции, потребности и желания, овла-
деть социально приемлемыми форма-
ми проявления чувств, осуществлять 
контроль за динамикой переживаний, 
устранить застревания, неполное реа-
гирование. Третья группа ресурсов на-
правлена на перестройку поведения, 
на коррекцию стратегий и планов, 

задач и режимов деятельности, акти-
визацию или дезактивацию поведения 
или деятельности. Следующая группа 
ресурсов включает изменение направ-
ленности личности, коррекцию жиз-
ненных ценностей или приоритетов, 
расширение пространства социальных 
ролей, позиций и межличностных 
отношений. Таким образом, преодо-
ление трудной жизненной ситуации 
человеком может происходить на эмо-
циональном, когнитивном, поведен-
ческом и социально-психологическом 
уровнях (Гришина, 1997). 

У женщины-матери происходит 
также изменение ее совладающего 
поведения (Подобина, 2004). Следова-
тельно, на каждом этапе материнства 
для преодоления переживаемых труд-
ностей женщина привлекает опреде-
ленные виды психических ресурсов. 
Среди них: осознание копинг-пове-
дения, произвольность, целостность 
охвата ситуации, восстановление разо-
рванных социальных связей субъекта, 
нацеленность на перспективу. Из этого 
следует, что совладающее поведение 
выступает в качестве эффективного 
психологического механизма при ре-
гулировании ресурсов личности (Крас-
нянская, 2006). 

Между тем положительный эффект 
востребованных жизненных ресурсов 
состоит не только в преодолении воз-
никших трудностей, но и в обретении 
новых жизненных ресурсов. Речь идет 
о так называемых ресурсах личностно-
го развития. 

Изучение влияния феномена ма-
теринства на жизненные ресурсы 
женщин является достаточно новым 
направлением в психологии семьи 
(О.В. Баженова, Л.Л. Баз, А.С. Батуев, 
В.И. Брутман, А.Я. Варга, Е.В. Евдо-
кимова, Е.И. Жупиева, Е.И. Захаро-
ва, О.А. Карабанова, М.Е. Ланцбург, 
С.Ю. Мещерякова, О.Б. Подобина, 
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Ю.Е. Скоромная, И.В. Ткаченко, Г.Г. Фи-
липпова и др.). К настоящему времени 
сложились определенные представ-
ления о феномене материнства и 
выявлены основные его характеристи-
ки. Однако ощущается потребность в 
работах об источниках личностного и 
индивидуального развития матери. 

Именно женщины являются одной 
из социальных групп, которые для до-
стижения целей и развития собствен-
ной личности способны активизировать 
ресурсы индивидуального роста и лич-
ностного развития. И одним из суще-
ственных факторов, оказывающих вли-
яние на успешность привлечения жен-
щинами как внутренних, так и внешних 
ресурсов, является возможность реали-
зовать социальную роль матери и свя-
занные с ней функциональные обязан-
ности в семье, возникающие во время 
рождения и воспитания детей. 

С целью раскрытия отличительных 
особенностей семейных ресурсов 
личностного развития, привлекаемых 
женщинами, выполняющими функции 
матери, нами было проведено иссле-
дование, в результате которого были 
сформированы индивидуальные ма-
трицы оценивающих мнений матерей 
(n = 1106 человек) и отцов (n = 784 че-
ловека) (Ткаченко, 2009). 

Данное исследование позволяет 
сделать вывод, что существуют инди-
видуальные особенности восприятия 
семейных ресурсов личностного раз-
вития у женщин и мужчин. 

Восприимчивость матерей к се-
мейным личностно-развивающим 
ресурсам, в соответствии с матрицей 
оценивающих мнений, на 116 единиц 
выше, чем у отцов. 

В чем видят источник личностного 
развития женщины-матери и мужчи-
ны-отцы, отражено на рис. 1 (шкалы: 
1 – благополучие/безопасность ребен-
ка; 2 – будущее ребенка; 3 – веление 

времени; 4 – вера в будущее; 5 – 
жажда самовыражения; 6 – желание 
нового; 7 – защита от неизвестного; 
8 – защита от обыденности; 9 – инте-
рес к жизни; 10 – нахождение себя; 
11 – необходимость заботы о семье 
и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 
13 – оправдание ожиданий близких; 
14 – отражение своих успехов в ребен-
ке; 15 – желание не отстать от других; 
16 – желание не отстать от жизни; 17 – 
поддержка близких; 18 – подстраховка 
будущего; 19 – привычки; 20 – при-
знание окружающих; 21 – пример для 
близких; 22 – притяжение ребенка; 
23 – проверка своих возможностей; 
24 – развлечения; 25 – реализация 
мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – само-
преодоление; 28 – темп жизни семьи; 
29 – сопричастность интересам ребен-
ка; 30 – желание сохранить работу; 
31 – страх потерять себя; 32 – стремле-
ние к самоутверждению; 33 – стрем-
ление к успеху; 34 – управление своей 
жизнью; 35 – эмоциональное тепло 
семьи и ребенка). 

Исследование динамики использо-
вания личностно-развивающих ресур-
сов женщинами-матерями и мужчи-
нами-отцами показало, что женщины-
матери относят семейные ресурсы к 
наиболее значимым источникам лич-
ностного развития. В первую очередь 
успешность развития личности женщи-
ны-матери видят в поддержке близких, 
родных людей. По их мнению, если у 
женщины есть возможность и желание 
заботиться о своей семье, благопо-
лучии своих детей, обеспечивать их 
защищенность, оправдывать надежды 
родных людей, то данные стремления 
будут способствовать личностному 
развитию женщины. В то же время 
такие ресурсы, как веление времени и 
управление своей жизнью, женщины-
матери считают незначительными для 
личностного роста. 
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Рис. 1. Динамика использования личностно-развивающих ресурсов у женщин-матерей и мужчин-отцов 

Мужчины-отцы, в свою очередь, взаимодействия. Она позволяет не 
самыми важными ресурсами считают только преодолеть трудности какой-
отражение собственных достижений либо сложной жизненной ситуации, 
в детях, принятие социального окру- но и в итоге обрести возможности 
жения, превосходство других людей и для личностного и индивидуального 
близость детей. Такие источники, как развития, которых раннее не имелось 
привычка, страх утраты себя, а также (Ткаченко, 2009). 
безопасность ребенка, не являются для В рамках супружеских отношений 
мужчин личностно-развивающими. нами были выделены эмоциональные, 

Обобщая вышесказанное, отметим, когнитивные и поведенческие источ-
что мужчины-отцы предрасположе- ники развития личности, а в рамках 

ны к привлечению таких источников родительско-детских отношений - та-
личностного роста, которые заложены кие ресурсы, как родительская любовь, 
внутри них: желание повторить себя личностные достижения, безопасность 
в своих детях и приобрести обще- и ожидание будущего (Ткаченко, 2009, 
ственное признание собственных до- 2014; Ткаченко, Евдокимова, 2015; 
стоинств. У матерей же личностно-раз- Ткаченко, Комарова, 2016; Tkachenko 
вивающие ресурсы сконцентрированы et al., 2015). 
в значительной мере в материнской С помощью методики «Личностно-
любви. Данный факт свидетельствует развивающие ресурсы семьи» нами 
о том, что женщины-матери чаще, чем было проведено исследование, позво-
мужчины-отцы, демонстрируют склон- лившее получить совокупность оценок 
ность к развитию семейных ресурсов. востребованности ресурсов личностно-

В качестве семейного ресурса лич- го роста супружеских и родительско-
ностного развития нами рассматри- детских отношений. В качестве испыту-
вается феноменология, которая фор- емых были привлечены 1272 человека, 
мируется в позитивном пространстве состоящих в браке и имеющих как 
родительско-детского и супружеского минимум одного ребенка. 
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Различия между привлекаемыми 
личностно-развивающими ресурсами 
матерей и отцов показаны на рис. 2. 

В соответствии с итогами использо
вания критерия χ ² были выявлены ста
тистически важные различия (на уров
не значимости p 0,01) в привлечении 
эмоциональных ресурсов супружества 
и источников личностных достижений 
женщинами-матерями и мужчинами-
отцами, а также различия на уровне 
тенденции (p 0,05) в привлечении 
когнитивных ресурсов супружества и 
ресурсов родительской любви. 

По данным математической стати
стики, отцы в качестве источника раз
вития личности чаще всего выбирают 
ресурсы, связанные с потребностью 
в самоутверждении, стремлением к 
самовыражению, к признанию окру
жающими. 

Женщины-матери ориентированы 
на ресурсы супружеской любви, эмпа-
тии, дружбы, безоценочного принятия 
супругами друг друга. Они нацелены 
на ответственное отношение к своей 
роли и функциональным обязанно
стям в семье, на взаимопонимание с 
супругом, на взаимную поддержку и 
любовь. Данные нашего исследования 
также подтверждают, что для них наи-
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более важным является сохранение 
психологического благополучия в от-
ношениях с детьми, желание увидеть 
в них отражение себя и уверенность в 
их будущем благополучии. 

Итак, данные нашего исследования 
показывают, что основные источники 
личностного роста женщины, имею-
щей детей, в значительной мере со-
средоточены в материнской любви, 
включающей переживания о будущем 
своих детей, их благополучии и безо-
пасности, потребности заботиться обо 
всей семье. 

Проведенный нами в 2018 г. опрос 
195 молодых современных женщин 
(имеющих и не имеющих детей) по-
казал, что 70% (137 человек) из них 
считают, что женщина обязательно 
должна стать матерью. При этом от-
веты 159 девушек, не имеющих детей, 
разделились: 115 человек (72%) из 
них считают, что функция материнства 
должна быть реализована, а 44 чело-
века (28%) – что нет. В то же время 
36 женщин, имеющих детей (100%), 
высказали уверенность в том, что 
женщина обязательно должна стать 
мамой, и большинство из них отмечает 
изменения, произошедшие с ними в 
результате приобретения статуса ма-

A B C D E F G 
] матери 20,1 18,9 

DOTL,bl 16,7 17,3 

17,5 20,4 

16,9 18,8 

15,8 

19,4 

18,6 17,8 

18,2 17,1 

Рис. 2. Динамика использования семейных личностно-развивающих ресурсов 
женщинами-матерями и мужчинами-отцами. Личностно-развивающие ресурсы: 

1) супружеские: А – эмоциональные, В – когнитивные, C – поведенческие; 2) родительско-детские: 
D – любовь, E – индивидуальные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего 
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тери («Я стала более сдержанной, тер-
пеливой, нежной»; «Моя жизнь круто 
поменялась, в ней появилась система-
тика, но это позитивные изменения, я 
им рада. В отношении друзей, работы, 
социально-культурной жизни теперь 
только самое главное, все остальное 
не имеет значения, так как время на 
вес золота»; «Я очень изменилась: ста-
ла более ответственной, хозяйствен-
ной»; «Я стала более осторожной, как 
будто ребенок может остаться без ме-
ня, вообще не воспринимаю алкоголь 
и просто считаю, что моя жизнь для 
сына»; «Изменилось мое отношение 
к детям в целом, я стала более вни-
мательной, не обращаю внимания на 
вопросы, которые не касаются меня и 
моего ребенка»). 

Таким образом, принятие роли 
матери для женщины может стать 
мощным стимулом личностного раз-
вития, способствовать постановке ею 
новых актуальных целей, увеличению 
мотивации достижений в различных 
областях жизнедеятельности. 
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