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Проблемы идентичности беременных женщин:
обзор отечественных и зарубежных исследований

И. А. КОЛИНИчЕНКО
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

С. А. НИКУЛИНА
ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Представлен анализ феномена идентичности женщин в период беременности. Выяв0
лено два основных вектора исследований проблемы материнства в современной психо0
логии: материнство как взаимодействие с ребенком и материнство как аспект личности
женщины.

Обосновывается необходимость продолжения работы по объединению самостоя0
тельных направлений изучения материнства и идентичности для уточнения условий, при
которых происходят принятие и оценка желательности материнской роли для адекватной
психологической помощи женщинам с трудностями в прохождении этого процесса.

Проанализированы представления о материнстве в структуре идентичности в зависи0
мости от теоретических представлений зарубежных психологических школ и фокусиров0
ки на детерминантах его развития. В числе значимых признаются соотношение биологи0
ческого и социального в формировании поведения матери, кризисный момент развития
идентичности беременной женщины, прекращения ее единоличного существования при
возникновении диады «мать — дитя».

Проводится анализ восприятия беременными транзитивности своего статуса в отли0
чие от материнства, подвижности осознаваемых статусов. Аргументируется наличие те0
кущего, проходящего варианта идентичности беременных, отличающегося от восприя0
тия идентичности матери (стабильного и устойчивого).

Ключевые слова: феномен идентичности беременных женщин; психология будущего
материнства; транзитивный характер идентичности беременных; типы отношения к бе0
ременности и материнству; оптимальный и неоптимальный типы отношения
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование материнства является значимым для общества. Мы являемся сви/
детелями перемен в родительском поведении мужчин и женщин, которые фик/

сируются во многих странах, в том числе в России. Среди современных тенденций
можно отметить следующие: сдвиг в сторону более позднего материнского дебю/
та, появление женщин «childfree», деформации материнского поведения, включа/
ющие в себя стратегии сознательного отказа от материнской роли, инфантильную,
эгоцентрическую позицию по отношению к ребенку. В долгосрочной перспективе
они могут негативно сказаться на обществе в целом и повлиять на жизнь женщин. 

Проблематика, связанная с материнством, достаточно широка. Исследователей
интересуют вопросы, которые фокусируется на особенностях материнской роли 
в социокультурном контексте, сознательного родительства, утраты ценности ма/
теринства и материнства как стадии личностной идентификации. 

В рамках изучаемого феномена выделяются два основных направления: мате/
ринство как взаимодействие с ребенком и условия его развития и как часть лично/
сти женщины. Оба эти направления связаны, при этом личностная характеристика
женщины, отвечающая за родительство, во многом определит обстоятельства кон/
такта с ребенком. Последнее взаимосвязано с проблемой идентичности, которая
не теряет актуальности с прошлого века. 

В настоящий момент изучение материнства и изучение идентичности женщины
являются в основном самостоятельными направлениями исследований. Однако ос/
тается актуальным вопрос их объединения, так как материнство является не толь/
ко биологической возможностью, которая дана женщинам от природы или пред/
назначением женщины в обществе, но и ее собственным выбором. В этом смысле
это вопрос идентификации, он рассматривается в рамках принятия разных ролей
женщиной и оценки их как желательных.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И МАТЕРИНСТВА В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Несмотря на определенную автономию исследований материнства и идентич/
ности, получены данные, позволяющие раскрыть особенности развития личност/
ного аспекта материнства женщины. В трудах ученых/психоаналитиков подчерки/
вается, что взрослый период жизни женщины неразрывно связан с младенчеством
и ранним взаимодействием с собственной матерью (Перинатальная психология 
и психиатрия, 2009). 

В психоанализе уделяется внимание отношениям беременной со своей матерью,
для которой она остается дочерью. Пробуждаемая в этот период ранняя детская
идентификация используется женщиной для выстраивания отношений с ребенком.
Согласно Д. Пайнз, эта идентификация двойная — с матерью и со своим младен/
ческим «Я» (Пайнз, 1997). Личный опыт матери, по мнению Д. Винникотт, являет/
ся важным в процессе идентификации с младенцем, служит основой включения 
в послеродовое состояние «первичной материнской вовлеченности» (Винникотт,
2004: 24).

По Э. Эриксону, эгоидентичность включена в единый общественный процесс, 
а психосоциальная идентичность есть чувство самотождественности. Человек
идентифицирует, отождествляет себя с кем/то, на кого он похож, и понимает, что
он такой же, как члены его референтной группы. Это есть включение персонально/
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го понимания о себе личности в социальной группе, в обществе. Но человек не про/
сто отождествляет себя с конкретными другими — у него возникает чувство тож/
дественности себе самому: «Я такой же, как они, но тем самым я похож на себя 
через отражение взглядов других, схожести с ними». В отличие от родоначаль/
ника психоаналитической традиции, эгопсихолог Э. Эриксон рассматривал разви/
тие идентичности во взаимодействии с обществом, метафорически сравнивал его 
с развитием ребенка в утробе матери, подчеркивая зависимость этого развития от
социального контекста (Эриксон, 2006).

По мнению Э. Эриксона, на идентичность личности влияют и социальные фак/
торы, а материнство является кризисным моментом, в котором прекращает су/
ществовать женщина как отдельное существо и рождается диада «мать — дитя»
(там же).

Идею развития и преобразования идентичности личности поддерживал А. Во/
терман (Waterman, 1982), функции идентичности в развитии личности — Т. Сера/
фини, Дж. Р. Адамс (Serafini, Adams, 2002), самокатегоризацию, связь социальной
и персональной идентичности — Д. Тернер (Tajfel, Turner, 1986).

Материнство в структуре идентичности изучалось в рамках проблемы соотно/
шения биологического и социального факторов в формировании материнского по/
ведения. Данные интеракционистского подхода М. Мид показали: несмотря на 
биологическую детерминанту зачатия и вынашивания ребенка, социальные уста/
новки могут исказить материнскую привязанность. Например, наличие установки 
в обществе на рождение детей только в зарегистрированных браках может побу/
дить мать бросить новорожденного (Мид, 1988). Взаимовлияние макро/ и микро/
факторов на идентичность женщины прослеживается у Э. Бэдинтер (Badinter,
1981), а материнское поведение зависит от влияния культуры и личностных амби/
ций (Овчарова, 2003). 

РОЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА «Я» МАТЕРИ 
И ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

В отечественной психологии отмечается активный рост исследований феноме/
на идентичности в последние десятилетия. Исследователей волнуют вопросы де/
терминант материнского поведения, генезиса потребностно/мотивационной сфе/
ры, связанные с рождением и воспитанием детей. 

Г. Г. Филипповой в сложившемся направлении исследований по перинатальной
психологии отражена логика взаимосвязи раннего развития человека с последую/
щим (Филиппова, 2018). Исследователей также интересует, как идентификация по/
могает в формировании целостного образа «Я» в спектре личностно/компонент/
ных явлений и в контексте взаимодействия между людьми (Андреева, 2012).

Актуальным является изучение девиантного материнства, корни которого так/
же уходят в потребностно/мотивационную сферу женщины (Захарова, 2015). 
Девиантное материнство есть игнорирование потребностей ребенка, жестокое от/
ношение к нему, насилие, инфантицид и так далее. Г. Г. Филиппова поиск причин
деформации репродуктивного поведения женщин завершает обоснованием психо/
логической неготовности к родительству и детско/родительским отношениям (Фи/
липпова, 2018), неадаптивные репродуктивные установки женской идентичности
важны для исследования причин демографического кризиса (Блюм, Василенко,
Мангушев, 2019).
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Для формирования материнской роли женщине необходимы любовь и призна/
ние собственной матерью в детстве, иначе во взрослом возрасте нарушается про/
цесс идентификации с матерью на уровне психологического пола и социальной ро/
ли (Брутман, Баженова, Варга, 2000). Становясь взрослой и физиологически буду/
чи матерью, женщина, которую в детстве отвергала собственная мать, может
также неосознанно отвергать своих детей еще на этапе беременности. Часто это
происходит даже неявно для нее самой. Например, женщина, которая не получала
и/или не чувствовала материнского тепла как дочь, становясь матерью, не иденти/
фицирует себя с этой социальной ролью, больше отождествляясь с ролями специ/
алиста организации, жены и так далее.

Наличие деструктивных мотивов рождения детей и нарушения взаимодействия
в диаде «мать — дитя» ставит вопрос о факторах развития материнской сферы.
Деструктивными считаются мотивы рождения ребенка «для себя», а не ради него
самого, для решения финансовых вопросов и прочие. Именно эти проблемы, кон/
кретные деструктивные мотивы беременной рассматривал И. В. Добряков (Добря/
ков, 2010). Г. Г. Филипповой выявлены структурные блоки потребностно/мотива/
ционной сферы материнства и беременности как предиктора взаимоотношений с
ребенком после рождения (Филиппова, 2002). 

Сложный комплекс социальных и личностных конфликтов, переживаемых
женщиной, обостряется в период беременности, затрудняет становление материн/
ской ролевой идентичности (Магденко, 2012). А. Р. Субочевой, Н. В. Каргиной про/
анализирована проблема демографического кризиса в России вследствие утраты
молодежью ценности материнства (Субочева, Каргина, 2017).

Изучаемый феномен имеет истоки не только в демографических реалиях. Ма/
теринская роль современной женщины уступает место ролевым позициям, связан/
ным с ее социальными достижениями (Бежина, 2012).

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И УСЛОВИЙ ЕЕ ПРОТЕКАНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ

Особенности восприятия ребенка, отношение к нему в течение беременности 
в дальнейшем проецируется на реальное материнское поведение и влияет на осо/
бенности взаимодействия с ним. Субъект/субъектная позиция женщины по отно/
шению к ребенку считается личностным образованием психологической готов/
ности к материнству, и коммуникативный опыт, полученный в детстве, влияет на
проживание беременности, стратегии воспитания и ухода за новорожденным.
(Мещерякова, 2000). 

Период ожидания появления ребенка реконструирует жизненный путь женщи/
ны, влияет на интерпретацию ее прошлого опыта, приводит к повышению уровня
осмысленности жизни, порождает новые смыслы будущего (Земзюлина, 2009).

Беременной женщиной осуществляется поиск новой идентичности, пересмат/
ривается пройденный путь, формируется сценарий будущего (Блюм, 2019).

Отсутствие благоприятного опыта общения с матерью в раннем возрасте жен/
щины обнаруживается, по И. Б. Котовой, при изучении материнства женщин с со/
матическими заболеваниями, с искаженным формированием мотивации материн/
ского поведения (Котова, 2013). 

Г. Г. Филипповой получены данные о нарушениях женской идентичности, связан/
ные с ухудшением функций женского организма (Филиппова, 2019), феномен со/
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циальной идентичности ставится на первое место в структуре нарушений женской
репродуктивной функции (Бежина, 2012). Беременность потенциально рассматри/
вается как личностный кризис социальной идентичности женщины (Блюм, 2019).

Ценность материнства формируется задолго до беременности, но именно в этот
период актуализируются мотивы родительства, происходит идентификация с об/
разом матери. Отношение женщины к беременности и материнству (Филиппо/
ва, 2002, Добряков, 2010) определяет необходимость продолжения системного
изучения динамики отношения к беременности женщин, что позволит найти спо/
собы психологической помощи в прохождении кризиса беременности, формиро/
вании оптимального отношения к материнству и в развитии позитивной женской
идентичности. 

Корреляции ценностей с типом отношений установлены Л. Н. Рабовалюк: жен/
щины с оптимальным отношением к беременности ориентируются на любовь,
творчество, общение, ценность друзей, счастливую семейную жизнь (Рабова/
люк, 2014).

Ключевым фактором в коррекции типа отношения к беременности является
возможность женщины идентифицировать себя с успешной будущей матерью, спо/
собной преодолевать сложности по уходу и воспитанию ребенка (Михеичева, 2023).

Один из главных выводов наших исследований — восприятие беременными
транзитивности, текучести своего статуса в отличие от статуса материнства, пони/
мание, что осознаваемые статусы подвижны. Статус беременной женщины не все/
гда осознается ею, многие респонденты в наших исследованиях указывали на свой
статус будущей мамы, а не беременной женщины, фактически находясь в рассмат/
риваемом статусе.

Материнская роль оказалась включенной в структуру идентичности беремен/
ных женщин с различным типом отношения к беременности и в меньшей степени
значима для женщин с гипогестогностическим (т. е. игнорирующим типом в терми/
нологии Г. Г. Филлипповой, эквивалентным термину «гипогестогнозический» в по/
нимании И. В. Добрякова) отношением к беременности и присутствовала у женщин
с отношением, отличающимся от оптимального (тревожное, депрессивное, гипоге/
стогнозическое и эйфорическое) (Kolinichenko, Nikulina, Asrieva, Basanova, 2021).
Данные исследований выявили текущий, проходящий вариант идентичности бере/
менных, а идентичности матери — стабильный и устойчивый (Колиниченко, Нику/
лина, 2023).

Продолжение анализа идентичности женщин в современном обществе на/
шло отражение в изучении социально/психологического аспекта идентичности
личности и ее отношения к морали (Колиниченко, Никулина, 2020), связи идентич/
ности и типов отношения к беременности будущих матерей (Колиниченко, Нику/
лина, Воронкина, 2022), групповой идентичности беременных женщин с оптималь/
ным и неоптимальным типами отношения к беременности (Колиниченко, Никули/
на, 2023).

Конструирование идентичности беременных женщин двух типов отношения к бе/
ременности отличается. У женщин с оптимальным типом отношения к беременно/
сти идентичность с группой мам значительно выше, чем у женщин с неоптималь/
ным, и когнитивно сложнее. Когнитивная сложность проявилась в наличии гораздо
большего количества суждений о себе, но, что еще важнее, — более глубинного пони/
мания своей личностной идентичности при ответе на вопрос «Кто Я?» респонден/
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тов оптимального типа отношения к беременности в отличие от когнитивно более
простых ответов респондентов неоптимального типа отношения к беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идентичность женщины и ее отношение к беременности и материнству взаимо/

связаны. Необходимо проводить систематические исследования отношения к бе/
ременности женщин с учетом социально/демографических характеристик в раз/
личных социально/культурных условиях. Это диктуется быстрым темпом измене/
ний в обществе, ожиданий, которые транслируются для социальной роли. 

В теоретической литературе накоплен большой объем материала по проблема/
тике материнства и социальной идентичности. Исследования и обсуждения данно/
го феномена проводились в основном независимо, хотя имели определенные точ/
ки пересечений. 

Идентичность женщины и ее отношение к беременности и материнству обус/
ловливают друг друга. Транзитивный, проходящий статус беременности в сово/
купности с отношением к беременности влияет на развитие материнской роли.

Остаются малоизученными проблемы желательности идентичности беремен/
ной для себя, ее связь с моральными и нравственными характеристиками личнос/
ти, но наши авторские исследования несколько восполняют этот пробел.

Важным является определение условий, при которых материнство принимает/
ся женщиной как ценность и дополняет ее позитивную идентичность. Значимым
является уточнение факторов, влияющих на формирование оптимального отноше/
ния женщины к беременности и материнству, которые позволяют ей легче адапти/
роваться к данному процессу как к нормативному кризису развития и строить здо/
ровые отношения с ребенком и другими членами семьи. 
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PROBLEMS OF IDENTITY OF PREGNANT WOMEN: 
A REVIEW OF NATIONAL AND FOREIGN STUDIES

I. A. KOLINICHENKO
KUBAN STATE UNIVERSITY,

S. A. NIKULINA
PYATIGORSK STATE UNIVERSITY

The paper analyzes the development of women’s identity during pregnancy. Two main vectors
of maternity research in modern psychology are revealed: maternity as interaction with a child and
maternity as a personal component of a woman.

The necessity of combining the independent directions of studying motherhood and identity is
substantiated to clarify the conditions which allow for the acceptance and evaluation of the desi/
rability of their roles for adequate psychological assistance to women with difficulties in going
through this process.

The authors have analyzed the ideas about motherhood in the structure of identity depending
on the theoretical ideas of foreign psychological schools, and on focusing on the determinants of its
development. Among the significant ones the following are recognized: the correlation of the bio/
logical and the social in the formation of the mother’s behavior, the crisis moment in the develop/
ment of the pregnant woman’s identity, the termination of her sole existence and the emergence of
the mother/child dyad.

The authors analyze pregnant women’s perception transitivity of their status as opposed to
motherhood, the mobility of perceived statuses. It is argued that there is a current, passing variant
of pregnant women’s identity, which differs from the perception of mother’s identity (stable and
established).

Keywords: phenomenon of pregnant women’s identity; psychology of future maternity; transi/
tive nature of pregnant women’s identity; types of attitude towards pregnancy and maternity; opti/
mal and non/optimal types of attitude
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