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ИНТЕНСИВНОЕ МАТЕРИНСТВО 
В КОНТЕКСТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СТРЕССА 

Ю.В. МИСИЮК, И.В. ТИХОНОВА, С.А. ХАЗОВА
Костромской государственный университет

Усиление социальных установок в отношении «правильного» родительства приводит к его 
интенсификации и формированию новых трендов воспитания. В статье представлены ре-
зультаты исследования установок современных матерей на интенсивное родительство, под 
которым понимают максимальное вложение ресурсов в развитие ребенка, становящегося 
жизненным проектом. Целью данной работы стало изучение данных установок в контекс-
те родительского стресса и удовлетворенности родительством. В исследовании приняли 
участие 143 женщины. В соответствии со спецификой родительских установок, удовлетво-
ренности и уровнем стресса выделены два варианта интенсивного материнства. Первый 
вариант – «материнство как самореализация через родительский труд» – характеризуется 
родительским детерминизмом, высокой значимостью роли матери, стремлением соответ-
ствовать стандартам «хорошего родительства», умеренным уровнем родительского стрес-
са, сочетающимся с установкой на необходимость усилий и труда. Для второго варианта – 
«материнство как удовольствие» – типичны сравнительно низкий уровень родительского 
стресса, высокая эмоциональная оценка родительства, активность в стимуляции ребенка. 

«Неинтенсивному» типу материнства свойственны наименьшая удовлетворенность 
ролью матери и наивысший уровень стресса. Характерно противоречие в виде наличия 
установки на высокую значимость роли матери в воспитании ребенка, но неготовности 
проявлять активность. 

Матери, ориентированные на «интенсивную» модель, имеют меньший уровень ро-
дительского стресса и более высокий уровень удовлетворенности родительской ролью, 
чем женщины с «неинтенсивной» воспитательной направленностью. Главные установки 
интенсивного родительства: стимуляция, эссенциализм, детоцентричность – не связаны с 
уровнем родительского стресса у матерей. Однако наличие установок на эмоциональное 
вознаграждение и трудозатратность имеет влияние на родительскую напряженность. 
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Исследование выполнено при поддержке РНФ, 
проект № 22-28-00678 «Родительство как травма: 
концептуализация, феноменология, поиск генезиса».

Родительство как субъективный транс-
формирующий опыт (Nelson, Kushlev, 
Lyubomirsky, 2014) и социальная роль име-
ет большое значение в жизни человека и 
чрезвычайно чувствительно к любым со-
циокультурным трансформациям. С одной 
стороны, это приводит к появлению новых 
трендов и практик воспитания (естествен-
ное родительство, альфа-родительство, 
«сверхродительство»). С другой стороны, 
следствием этих трансформаций является 
изменение самовосприятия родителей, 

включающего одновременно переживание 
успешности собственной родительской 
роли и трудностей, стрессов родительст-
ва. Эти тенденции закономерно смещают 
фокус научных исследований с внешней 
оценки его эффективности на внутрен-
нюю, субъективную оценку, когда мысли 
и чувства родителей рассматриваются как 
важнейшие маркеры семейных отноше-
ний (Куфтяк, 2009). 

В этом контексте активно изучают-
ся самосознание матери и субъективная 
картина материнства (Васягина, 2010; 
Куликов, Малёнова, Потапова, 2020), ис-
следуется удовлетворенность родитель-
ской ролью как эмоционально-оценочное 
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отношение родителей к воспитательной 
функции (Куфтяк, 2009; Nelson, Kushlev, 
Lyubomirsky, 2014; Oyarzún-Farías, Cova, 
Navarret, 2021), предпринимаются попыт-
ки выделить факторы удовлетворенно-
сти материнством (Захарова, Калачева, 
2012). В свою очередь, удовлетворенность 
родительством как важнейший психоло-
гический компонент родительской само-
оценки влияет на личное благополучие 
родителей и на отношения с ребенком: 
взрослые, которые чувствуют себя эффек-
тивными и удовлетворенными в качестве 
родителей, с большей вероятностью будут 
вести себя надлежащим образом со своими 
детьми и обеспечивать им качественный 
уход (Calvo, Bianco, 2015). 

Одним из современных трендов роди-
тельского поведения является интенсивное 
материнство (intensive mothering) – это мо-
дель родительского поведения женщины, 
предполагающая вклад ее ресурсов (когни-
тивных, эмоциональных, временныDх, мате-
риальных, финансовых и проч.) в развитие 
и воспитание ребенка как ее доминирую-
щий жизненный проект (Heys, 1998, с. 8; 
Акинкина, 2020, с. 118). Установки интен-
сивного материнства включают идеи о том, 
что воспитание детей – это материнская 
обязанность: матери вкладывают все свое 
свободное время и прилагают много уси-
лий для когнитивной стимуляции детей, 
жертвуют собственными интересами, реа-
гируют на все их потребности и желания. 
При этом эмоциональные потребности 
самой матери полностью удовлетворяются 
взаимодействием с детьми. Интенсивное 
материнство – это вариант просвещен-
ного, «образованного», родительства, 
опирающегося на научные предписания и 
ясные ориентиры, что, по мнению ученых, 
приводит к чувству безопасности и сни-
мает внутреннюю обязанность принимать 
собственные решения (Поливанова, 2015). 
Однако несмотря на такие преимущества 
модели, исследования интенсивного мате-
ринства показывают, что удовлетворение 

социальных ожиданий «хорошей матери» 
и высоких эмоциональных требований к 
роли родителя снижает психологическое 
благополучие, делая женщин более уязви-
мыми к стрессу и депрессии (Rizzo, Schif-
frin, Liss, 2012), приводит к повышенному 
уровню тревоги и неудовлетворенности 
жизнью (Segrin et al, 2013). Противополож-
ные тенденции переживания родительско-
го опыта в контексте интенсивного мате-
ринства отражаются в термине «парадокс 
родительства» (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; 
Nomaguchi, Milkie, 2003): этот опыт не толь-
ко приносит радость и удовлетворение, но 
включает и негативные моменты, сопря-
женные с повышенными требованиями 
к роли матери, делающими данную роль 
довольно трудной; матери зачастую ис-
пытывают разочарование, подавленность, 
чувство вины (Nomaguchi, Milkie, 2003; 
Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 2014), что в 
совокупности с субъективными оценоч-
ными характеристиками (самовосприятие, 
собственная родительская компетентность 
и удовлетворенность родительской ролью) 
становится фактором, усиливающим роди-
тельский стресс (Савенышева, 2020).

Исследователи определяют родитель-
ский стресс как дисбаланс между восприя-
тием требований родительства и наличных 
ресурсов, связанный с особенностями как 
детей, так и самих родителей, и возникаю-
щий, когда требования, предъявляемые к 
роли родителя, слишком высоки. Он про-
является как реакция в виде эмоциональ-
ных переживаний, вызванных неудовлет-
воренностью реализацией родительской 
роли (Deater-Deckard, 1998; Савенышева, 
2020). Исследования родительской удов-
летворенности привели ученых к выводам, 
что она является как предиктором, так и 
результатом родительского стресса (Crnic, 
Ross, 2017). 

Таким образом, констатируемые про-
тивоположные тенденции родительского 
опыта «интенсивных» матерей (удовлет-
воренность и удовольствие или стресс), 
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противоречивость научных фактов о субъ-
ектно-эмоциональной стороне данного 
родительского подхода формируют науч-
ную проблему исследования. Его целью 
стало изучение установок на интенсивное 
материнство в контексте родительского 
стресса и удовлетворенности родительст-
вом. На основании теоретического анали-
за мы выдвинули следующие гипотезы. 

1. Существуют варианты интенсивного 
материнства, определяющиеся соотноше-
нием выраженности установок.

2. Женщины, вовлеченные в культуру 
интенсивного родительства, демонстри-
руют боDльшую удовлетворенность роди-
тельской ролью и повышенный уровень 
родительского стресса, связанного с ее 
выполнением. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 
143 женщины в возрасте от 20 до 53 лет 
(М = 36,62, SD = 6,03), имеющие детей 
(ребенка) до 18 лет, проживающих совмес-
тно с матерью. Мы использовали следую-
щие методики. 

1. Опросник «Intensive Parenting At-
titudes Questionnaire» (IPAQ) (Liss M. et 
al., 2013) в адаптации Ю.В. Мисиюк, 
А.И. Прихидько, П.С. Рогачевой для ди-
агностики выраженности установок на ин-
тенсивное родительство (в русскоязычной 
выборке альфа Кронбаха = 0,96) (Мисиюк, 
Хазова, 2021). Вопросы методики отража-
ют основные идеи интенсивного роди-
тельства и представлены пятью шкалами:

• эссенциализм (еssentialism) измеряет 
установки на обладание матерью уни-
кальными навыками для воспитания и 
главенствование при уходе за ребенком 
(родительство заложено природой, явля-
ется естественным, предопределено ролью 
матери);

• удовлетворенность (fulfillment) позво-
ляет зафиксировать установку на получение 
удовольствия от выполнения родительской 

роли и воспитания (родительство эмоцио-
нально вознаграждаемо, является самым 
большим счастьем в жизни женщины, а 
дети бесценны);

• стимуляция (stimulation) определя-
ет установку на активное воздействие на 
развитие ребенка (родителям необходимо 
стимулировать когнитивное, эмоциональ-
ное и физическое развитие детей с самого 
раннего возраста);

• трудности (challenging) оценивает 
установку на восприятие родительской 
роли как определенного «вызова» (роди-
тельство – это сложная жизненная задача, 
трудозатратная роль); 

• детоцентрированность (сhild-сen-
tered) выявляет установку воспринимать 
детей как центр внимания в семье (роди-
тели должны уделять первоочередное вни-
мание нуждам и потребностям ребенка).

2. Опросник «Методика исследования 
удовлетворенности родительской ролью» 
(Parent Satisfaction Scale) Ч.Ф. Халверсона 
и Х.П. Дюка 1991 г. (Halversone, Duk, 2001) 
в адаптации Е.В. Куфтяк (2009; 2016). Ме-
тодика включает три шкалы: 

• удовольствие, получаемое от воспи-
тания и родительства, оценивает чувство 
радости, успешности, возникающее при 
выполнении родительской роли;

• важность роли родителя определяет 
значимость роли родителя, родительства 
как одной из самых важных сторон жизни 
человека, требующей уважения и внима-
ния;

• тяжесть роли родителя в описании 
русскоязычной адаптации данной методи-
ки (Куфтяк, 2016) оценивает родительство 
как трудную, непосильную и обременяю-
щую деятельность, требующую значитель-
ных усилий и ограничивающую свободу. 
Понятие «тяжести» роли рассматривается 
в рамках концепции удовлетворенности, 
т.е. имеет эмоционально-оценочный ха-
рактер – отражает субъективную «ком-
фортность», эмоциональную привлека-
тельность роли родителя. Шкала является 
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обратной – высокие баллы получают ре-
спонденты, воспринимающие родительст-
во как необременительное и эмоционально 
комфортное. Далее она будет обозначаться 
как легкость/тяжесть роли родителя». 

3. Русскоязычная версия опросни-
ка «Parental Stress Scale» Й.О. Берри, 
В.Х. Йонес (Berry, Jones, 1995) в адаптации 
Ю.В. Мисиюк, И.В. Тихоновой (внутрен-
няя надежность русскоязычной версии 
была установлена на выборке из 264 ре-
спондентов с помощью коэффициентов 
α-Кронбаха, значение которого превысило 
показатели 0,8). Опросник используется 
для диагностики выраженности стресса, 
связанного с выполнением родительской 
роли, он позволяет оценить родительский 
стресс независимо от других жизненных 
стрессов. Итоговый балл находится в ди-
апазоне от 18 до 90, что отражает уровень 
выраженности стресса.

Респондентам также предлагалась 
социально-демографическая анкета, ко-
торая включала вопросы о возрасте, се-
мейном положении, уровне образования, 
занятости, числе детей и уровне доходов. 

Статистическая обработка проводилась 
с использованием программы 10.0 Statistica, 
вычислялся коэффициент корреляции r-
Спирмена, U-критерий Манна–Уитни, 

H-критерий Краскела–Уоллиса. Проводи-
лась кластеризация методом k-средних. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кластерный анализ (K-means), прове-
денный на основании выраженности уста-
новок на интенсивное родительство, разде-
лил выборку на три кластера (табл. 1). 

В кластер 1 входят женщины в возрасте 
от 29 до 48 лет, большинство замужем или 
проживают с партнером. В этом кластере 
значимо больше (p < 0,05) женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске (23 %); име-
ющих преимущественно двоих детей; нет 
домохозяек. У 40 % семей средний уровень 
дохода – от 50 до 100 тыс. руб. 

В кластер 2 входят женщины от 28 до 
49 лет, имеющие в среднем двух детей, 
здесь самый большой процент одиноких 
(p < 0,01). У 41 % средний совокупный до-
ход – до 50 тыс. руб. 

В кластер 3 вошли женщины от 20 до 53 
лет, преимущественно замужних, в 47,83 % 
случаев имеющих средний совокупный 
уровень доходов от 50 до 100 тыс. руб.  на 
семью.

Респонденты из выделенных класте-
ров различаются прежде всего по уровню 
стимуляции детей; это говорит о том, что у 

Та б л и ц а  1
Социально-демографические характеристики кластеров (N = 143)

Характеристики Кластер 1
(n = 48)

Кластер 2
(n = 49)

Кластер 3
(n = 46)

Возраст (лет)* 35,89 37,49 36,44
Занятость** 

Временно не работающие 2,08 4,08 2,17
Работающие 72,92 79,59 76,09
В декрете 22,92 6,12 17,39
Домохозяйки 0,00 8,16 4,35

Семейное положение
Замужем / проживают с партнером в незарегистриро-
ванных отношениях

82,98 75,51 95,45

Не замужем / в разводе 12,77 24,49 2,27
Примечание. * – среднее, ** – выраженность в %.
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них разные установки на интенсивное ро-
дительство. Так, для матерей из кластера 1 
характерна умеренная выраженность ори-
ентации на необходимость стимулировать 
развитие ребенка (М = 16,50; σ = 2,12). 
Респондентам из кластера 2 (М =19,84; 
σ = 1,94) и кластера 3 (М = 20,50; σ = 1,80) 
свойственны высокий уровень установки 
на необходимость развивать ребенка как 
можно активнее. 

В кластере 1 у респондентов в меньшей 
степени выражены установки на трудоза-
тратность роли (М = 23,77; σ = 2,99), на де-
тоцентрированность (М = 9,42; σ = 1,97). 
Они имеют мнение о довольно высоком 
значении роли матери в воспитании ре-
бенка (М = 26,10; σ = 2,51), но их убе-
жденность в том, что можно испытывать 
удовлетворенность от материнства, самая 
низкая (М =18,08; σ = 3,30). 

Кластер 2 при довольно высокой ори-
ентации на стимуляцию отличается наи-
высшим показателем по шкале эссенциа-
лизм (М = 29,37; σ = 2,59) – они убеждены 
в том, что воспитание и забота о детях – 
это материнская обязанность. Матери, 
составляющие этот кластер, характеризу-
ются детоцентрированностью (М = 12,71; 
σ = 1,94) и восприятием роли родителя как 
трудной, требующей много сил (М = 28,39; 
σ = 2,68). Несмотря на такую «интенсив-
ную» установку на родительство, уровень 

готовности быть удовлетворенным от 
этой роли не самый высокий (М =18,41; 
σ = 2,9). 

Средние показатели по шкалам ин-
тенсивного родительства в кластере 3 ха-
рактеризуют матерей как стремящихся 
получать удовлетворение от роли родителя 
(М = 20,54; σ = 2,52), но отличающихся 
самыми низкими значениями по установ-
ке на приоритетность материнской заботы 
(М = 22,72; σ = 2,56). При самых высоких 
средних значениях готовности стимули-
ровать развитие ребенка, по сравнению с 
другими женщинами, эти матери имеют 
средние значения детоцентрированности 
(М = 11,41; σ = 2,91) и восприятия трудно-
сти родительской роли (М = 26,09; σ = 3,20). 

С целью получения эмоциональной 
характеристики выявленных вариантов 
интенсивного материнства были установ-
лены показатели родительского стресса и 
параметров удовлетворенности родитель-
ской ролью (табл. 3). 

Можно заметить, что кластеры рас-
пределились по уровням выраженности 
удовлетворенности родительством и ро-
дительского стресса. Так, для матерей 
кластера 1 характерны сравнительно вы-
сокие средние значения родительского 
стресса, но низкие показатели важности 
материнства и удовольствия от него. Они 
чаще, чем представительницы других 

Та б л и ц а  2
Средние значения показателей шкал по Методике диагностики интенсивного родительства в 

выделенных кластерах

Шкалы

Кластеры
Кластер 1
(n = 48)

Кластер 2
(n = 49)

Кластер 3
(n = 46)

M σ M σ M σ
Эссенциализм 26,10 2,51 29,37 2,59 22,72 2,56
Удовлетворенность 18,08 3,30 18,41 2,90 20,54 2,52
Стимуляция 16,50 2,12 19,84 1,94 20,50 1,80
Трудности 23,77 2,99 28,39 2,68 26,09 3,20
Детоцентрированность 9,42 1,97 12,71 1,94 11,41 2,91
Примечание. р  0,001.
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кластеров, переживают родительство как 
обременяющую деятельность. У предста-
вителей кластера 2 уровень родительского 
стресса и показателей удовлетворенности 
родительской ролью тяготеет к средним 
для выборки значениям. Респонденты 
кластера 3 могут быть оценены как наибо-
лее благополучные в контексте стресса и 
родительской удовлетворенности. 

Результаты корреляционного анализа 
позволили установить связи показателей 

установок на интенсивное родительство 
с выраженностью родительского стресса, 
удовлетворенностью родительством в ка-
ждом кластере (рис. 1). 

Во всей выборке выявлена отрицатель-
ная связь уровня родительского стресса с 
установкой на удовлетворенность от роди-
тельства, т.е. уровень стресса матерей бу-
дет тем выше, чем меньше направленность 
на то, чтобы получить эмоциональное 
вознаграждение от воспитания ребенка. 

Та б л и ц а  3
Средние значения показателей родительского стресса и удовлетворенности ролью родителя в 

выделенных кластерах

Кластеры Родительский стресс
H = 9,95; p = 0,006

Удовольствие, 
получаемое от 
родительства

H = 17,04; p = 0,000

Легкость/тяжесть 
роли родителя

H = 6,48; 
p = 0,039

Важность роли 
родителя

H = 15,18; p = 0,000

Кластер 1
(n = 48) 39,83 36,71 59,52 50,83

Кластер 2
(n= 49) 37,53 39,53 61,47 55,84

Кластер 3
(Т = 46) 34,22 40,36 63,28 56,65

Рис. Корреляционные плеяды в выделенных кластерах (р < 0,05):
Э – эссенциализм, У – удовлетворенность, Т – трудности, Д – детоцентрированность, РС – роди-

тельский стресс, УВР – удовольствие, получаемое от воспитания и родительства, ТРР – тяжесть 
роли родителя, ВРР – важность роли родителя 
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Также в каждом из кластеров проявляется 
достоверная связь установки на удовлет-
воренность с легкостью и важностью роли 
родителя. 

У матерей кластеров 1 и 2 удовольст-
вие, получаемое от воспитания, важность 
и легкость выполнения роли родителя тем 
выше, чем больше выражены детоцент-
рические ориентации в воспитании. Для 
респондентов 1 кластера установлена пря-
мая достоверная корреляционная связь эс-
сенциализма и показателей удовольствия 
от родительства. Уровень родительского 
стресса женщин-представительниц кла-
стеров 1 и 3 выше у тех матерей, для ко-
торых роль родителя воспринимается как 
более трудозатратная.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Варианты материнства и «интенсивное» 
родительство

Нами выделены два варианта интен-
сивного материнства, имеющие специфи-
ку родительских установок, удовлетворен-
ности и уровня стресса. Первый вариант 
интенсивного материнства может быть 
обозначен метафорой: «материнство как 
самореализация через родительский труд» 
(кластер 2). Матери, вошедшие в этот 
кластер, сильно ориентированы на сти-
муляцию развития детей с самого раннего 
возраста, убеждены в высокой значимости 
роли матери в развитии и воспитании де-
тей. Они уделяют большое количество вре-
мени, направляют массу усилий на то, что-
бы их дети имели возможность посещать 
интеллектуально-развивающие занятия, 
постоянно думают об этом. Такие матери 
стараются реагировать на уникальные по-
требности детей, часто требующие их удов-
летворения, подстраивать свой график под 
расписание детей, жертвуют собственны-
ми интересами и потребностями. По мне-
нию ряда авторов, такие установки форми-
руют родительский детерминизм, который 
проявляется в высокой убежденности в 

том, что все действия, совершаемые с ре-
бенком, касающиеся воспитания, включая 
даже повседневные решения, оказывают 
влияние на всю дальнейшую жизнь ребен-
ка (Сивак, 2019; Faircloth, 2014). 

Несмотря на воспринимаемые труд-
ности родительства и повышенный уро-
вень родительского стресса, материнство 
для этого кластера представляется важной 
сферой жизни, они больше всех остальных 
стремятся соответствовать статусу хоро-
шего родителя. При этом они убеждены 
в том, что выполнение материнских обя-
занностей эмоционально вознаграждаемо 
и сопровождается чувством удовлетво-
рения, они испытывают удовольствие от 
выполняемой роли матери. Родительский 
детерминизм, высокая значимость роли 
матери, переживание важности родитель-
ской роли, стремление соответствовать 
стандартам «хорошего родительства», 
умеренный уровень родительского стрес-
са, сочетающийся с установкой на необ-
ходимость родительских усилий и труда, 
позволяют нам предполагать возможность 
жизненной реализации в данном кластере 
через материнство. 

При интерпретации уровня роди-
тельского стресса необходимо учитывать 
факторы социального (жизненного) кон-
текста, оказывающие влияние на благопо-
лучие родителей. Во-первых, здесь самое 
большое число женщин, проживающих 
без партнера или же разведенных. В та-
ких семьях обязанности по воспитанию и 
уходу ложатся на матерей, и поэтому роль 
родителя является для них очень трудной, 
требующей вложения большого количе-
ства энергии, эмоциональных, физиче-
ских и материальных усилий. Во-вторых, 
в данном кластере самое большое число 
«возрастных» мам, а выраженность уста-
новок на исключительность роли матери 
как главного родителя имеет тенденцию 
к усилению с возрастом женщин: ранее 
в исследованиях было обнаружено, что 
смысловое наполнение материнских 
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установок российских женщин может 
изменяться с возрастом (Мисиюк, Хазо-
ва 2021). В-третьих, в данном кластере 
у семьи самый низкий уровень доходов 
при высоких уровнях стресса и воспри-
нимаемой трудозатратности материнства. 
В ряде исследований было обнаружено, 
что материальные трудности связаны с 
более высоким уровнем материнского по-
зитивного воспитания (Shelleby, 2018), а 
в монородительской семье матери могут 
инвестировать в позитивное родитель-
ское поведение, когда они не в состоянии 
предоставить экономические ресурсы для 
улучшения жизни своих детей (Lee, Vol-
ling, Lee, 2021).

Второй вариант интенсивного роди-
тельства может быть охарактеризован ме-
тафорой «материнство как удовольствие» 
(кластер 3). Женщины активнее всех сти-
мулируют когнитивное и эмоциональное 
развитие своих детей, но ориентированы 
на равноценность роли матери и отца в 
воспитании и, вероятно, в связи с этим не 
воспринимают роль родителя как обре-
меняющую, требующую много усилий и 
затрат. При такой комбинации установок 
интенсивного родительства эти женщины 
наиболее удовлетворены родительской 
ролью и не испытывают высокого напря-
жения, реже переживают родительский 
стресс. Мы предполагаем, что материнст-
во играет первостепенную роль в системе 
ролевых компонентов личности женщин 
кластера 3, что может иметь особое значе-
ние для эмоционального благополучия и 
удовлетворенности родительством, пото-
му что роль матери занимает центральное 
место в идентичности многих женщин 
(Liss et al., 2013). У них явно выражена 
установка получать удовлетворение от 
роли родителя, эмоциональное возна-
граждение от выполнения родительских 
обязанностей. 

Сравнительно низкий уровень роди-
тельского стресса матерей этого кластера, 
сочетающийся с высокой эмоциональной 

оценкой родительства (удовольствием, 
важностью и легкостью родительской 
роли), но и активностью в стимуляции 
ребенка, может быть связан и с фактора-
ми жизненного контекста. Половина всех 
женщин этого кластера имеют средний 
уровень семейного дохода, у большей их 
части есть супруг или партнер (95,45 %). 
Эти факты, на наш взгляд, указывают на 
снижение вероятности повседневного 
стресса, который влияет на родительский 
стресс, и, по мнению некоторых авторов, 
тесно связаны между собой (Василенко, 
Савенышева, Заплетина, 2021).

Также определен вариант материнства, 
который нельзя отнести к воспитательной 
парадигме интенсивного родительства 
и субъективная картина которого может 
быть охарактеризована метафорой «ма-
теринство как бремя» (кластер 1). Это 
женщины с невысоким уровнем детоцен-
трированности и низкой стимуляцией раз-
вития детей. Они не готовы прикладывать 
много родительских усилий и труда, мате-
ринство не приносит им удовлетворение 
и является обременительным. Невысокая 
важность родительства говорит о том, что 
материнство не является первостепенным 
в их ролевой структуре. Среди устано-
вок на родительство в данном кластере 
присутствует выраженная ориентация на 
эссенциализм, а уровень стресса, по срав-
нению с остальными женщинами, самый 
высокий. Эти результаты согласуются с 
данными, полученными на выборке аме-
риканских женщин, где эссенциализм был 
связан с большим родительским стрессом 
и сниженной удовлетворенностью жиз-
нью (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Gunderson, 
Barrett, 2017). Для научного дискурса пред-
ставляется интересной неоднозначность 
полученных результатов: женщины имеют 
установку на высокую значимость матери 
в воспитании ребенка, но не показывают 
готовности быть активными, при этом их 
эмоциональное состояние характеризуется 
напряженностью. Полученный результат 
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является перспективной областью для 
дальнейших исследований. 

Родительский стресс и удовлетворен-
ность материнством

Смещение семейной структуры в сто-
рону детоцентрации с уклоном на актив-
ную стимуляцию развития, когда даже 
повседневная забота рассматривается как 
возможность развития ребенка и форми-
рует успешное будущее детей, усложняет 
выполнение материнской роли, делая ее 
трудной и энергозатратной. Это подтвер-
ждается данными, полученными в ис-
следованиях интенсивного родительства 
(Wall, 2010; Dillaway, 2006; Elliott, Powell, 
Brenton, 2015), выявивших приоритет по-
требностей, чувств, интересов ребенка 
для современных матерей, который может 
истощать эмоциональную энергию жен-
щин и влияет на ее отношения с друзьями 
и партнерами. 

Однако результаты нашего исследо-
вания показывают, что установки, опре-
деляющие интенсификацию материнства 
(убежденность в необходимости стиму-
лировать развитие ребенка, установка на 
эссенциализм и восприятие ребенка как 
центра семейной системы), не связаны с 
родительским стрессом. На его уровень 
влияет установка на получение удовлет-
ворения и эмоционального вознагра-
ждения от родительства. Это, вероятно, 
связано с высоким уровнем родительских 
притязаний и эмоциональных ожиданий. 
Воздействие на уровень выраженности 
родительского стресса может иметь также 
установка на восприятие родительства как 
работы, требующей сил и труда. Родители 
с такими установками могут воспринимать 
родительскую роль как жизненный проект, 
имеющий цель и результат. 

В общей выборке уровень стресса яв-
ляется умеренным, а удовлетворенности – 
высоким. Удовольствие, получаемое от 
выполнения родительской роли, видимо, 
может выступать в качестве фактора, 

снижающего родительский стресс матерей 
во всех кластерах. Это согласуется с ре-
зультатами исследования (Oyarzún-Farías, 
Cova, Navarrete, 2021), в котором люди, 
удовлетворенные своей родительской ро-
лью, демонстрировали более низкие уров-
ни стресса, связанного с ее исполнением. 

ВЫВОДЫ

В настоящем исследовании с учетом 
ориентации на установки интенсивного 
родительства были выделены три вариан-
та материнства, различающиеся разным 
уровнем родительского стресса и удов-
летворенности. Было выявлено, как ком-
бинирование установок на интенсивное 
родительство связано с выраженностью 
стресса и чувства удовольствия при выпол-
нении родительской роли.

Гипотеза о том, что женщины, во-
влеченные в культуру интенсивного ро-
дительства, демонстрируют боDльшую 
удовлетворенность родительской ролью 
и повышенный уровень родительского 
стресса, подтвердилось частично. Матери, 
ориентированные на интенсификацию 
воспитания ребенка – как реализующие 
себя через материнство, так и ищущие 
эмоционального удовлетворения, – име-
ют меньший уровень родительского 
стресса, чем женщины с «неинтенсив-
ной» воспитательной направленностью. 
В отношении уровня удовлетворенности 
родительской ролью как эмоционально-
оценочного компонента родительства 
наблюдается следующая закономерность: 
при интенсивном варианте материнства 
уровень удовлетворенности родительской 
ролью выше. 

Что касается второй гипотезы, то такие 
установки интенсивного родительства, как 
стимуляция, эссенциализм, детоцентрич-
ность, не связаны с уровнем родительского 
стресса у матерей. Достоверное влияние на 
появление родительской напряженности 
имеют установка на то, что родительство 
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должно эмоционально вознаграждаться, 
и готовность воспринимать воспитание 
ребенка как «вызов», как энергоемкую ра-
боту. 
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