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Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления социаль-
но-психологических причин женского бесплодия неясной 
этиологии. В ней представлены результаты эмпирического 
исследования особенностей восприятия женщинами с сохран-
ным репродуктивным здоровьем, но испытывающими труд-
ности с зачатием и рождением ребенка, своей родительской 
семьи. Автор на основании результатов теоретического ана-
лиза формулирует гипотезу о том, что одним из доминирую-
щих факторов психологического бесплодия женщины явля-
ется образ ее родительской семьи, отношения как в системе 
«родитель – родитель», так и в системе «родитель – ребенок». 
Проверка гипотезы осуществлялась в процессе исследования, 
выполненного с помощью метода семейной генограммы на 
исследовательской выборке в количестве 312 женщин с бес-
плодием неясной этиологии. Выявлены общие и специфиче-
ские закономерности восприятия женщинами взаимоотно-
шений в родительской семье, что свидетельствует о наличии 
типологических черт их личности, обусловленных детским 
субъективным опытом и переживаниями, связанными с се-
мейной ситуацией их развития.

Abstract. The article is devoted to the problem of identifying the 
socio-psychological causes of female infertility of unclear etiology. 
It presents the results of an empirical study of the perception of 
women with intact reproductive health, but experiencing difficulties 
in conceiving and giving birth to a child, of their parental family. 
The author, based on the results of theoretical analysis, formulates 
a hypothesis that one of the dominant factors in a woman's psy-
chological infertility is the image of her parental family, relations 
both in the "parent-parent" system and in the "parent-child" system. 
The hypothesis was tested in the course of a study performed using 
the family genogram method on a research sample of 312 women 
with infertility of unknown etiology. The general and specific fea-
tures of women's perception of relationships in the parental family 
are revealed, which indicates the presence of typological features 
of their personality, which is due to children's subjective experience 
and feelings associated with the family situation of their develop-
ment.
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Введение. Одной из актуальных и одновременно 
сложных проблем в общей системе сохранения ре-
продуктивного здоровья России является проблема 
женского бесплодия.

Проблема бесплодия актуальна не только для 
нашей страны, но и для стран во всем мире. По 
статистическим данным, в среднем от 7% до 25% 
современных супружеских пар сталкиваются так 
или иначе с проблемами бесплодия [7].

По разным данным, в современной России око-
ло 15% супружеских пар являются бесплодными.

Что касается вклада супругов в бесплодие брака, 
то здесь, как правило, авторы-исследователи схо-
дятся во мнении о приблизительно равной доле 
встречаемости как мужского, так и женского бес-
плодия (по 30–35%). 

Выделяют первичное и вторичное бесплодие, 
абсолютное и относительное.

Теоретический анализ статистических данных о 
причинах бесплодия показал, что цифры в разных 
источниках разнятся. 

Среди множества форм бесплодия отдельную 
группу занимают пациенты с бесплодием неясной 
этиологии, где основным фактором выступают пси-
хологические причины. 

Психогенное, или психологическое, бесплодие 
женщины — это не медицинский фактор. Обычно 
о таком виде бесплодия говорят, если после диагно-
стики не установлен медицинский фактор, а бере-
менность не наступает в течение двух-трех лет. По 
данным разных источников, количество женщин, 
страдающих от такого вида бесплодия, колеблется 
от 4 до 40% от общего числа бесплодных [2]. 

В медицинских и психологических науках фено-
мену психогенного бесплодия внимания уделяется 
достаточно большое. Как правило, в качестве при-
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чин такого вида бесплодия называются нарушения 
в психоэмоциональной сфере личности женщины: 
[1; 5; 15], неуравновешенность [6], недоверие к 
людям [13], снижение способности контролировать 
свою жизнь и управлять ею [4], социальная деза-
даптация [5; 14], инфантилизм и личностная незре-
лость [8].

Однако спорным остается вопрос о том, явля-
ются ли эти психические явления причинами или, 
напротив, следствием женского бесплодия.

Результаты теоретического анализа позволяют 
говорить о том, что выделяемые исследователями 
индивидуально-психологические особенности яв-
ляются, скорее, следствием, чем психологической 
причиной нарушения репродуктивной сферы, что 
факторами психологического бесплодия, или бес-
плодия неясного генеза, бесплодия при отсутствии 
установленных медицинских диагнозов [13] и со-
матических заболеваний выступают глубинные пси-
хические явления, обусловленные прошлым опытом 
женщины.

Теоретический анализ показал, что большинство 
исследователей сходятся во мнении о первостепен-
ной роли в женском психологическом бесплодии 
психотравмирующего опыта женщины, связанного 
либо с беременностью и родами [12; 14; 16], либо с 
особенностями жизни в родительской семье [1; 3; 
11; 13]. В психологических исследованиях распро-
страненным является положение о том, что семьи 
«воспроизводят друг друга» за счет повторения, и 
чаще всего женщинами, «семейных сценариев», под 
которыми, как правило, понимается некий план 
жизни, сформированный еще в детстве и опреде-
ляющий «судьбу человека» вне зависимости от того, 
хочет он воспроизвести этот «сценарий» или, на-
против, сопротивляется ему [17]. Как в научном, 
так и обыденном представлении выстраивание се-
мейных отношений осуществляется либо по типу 
родительской семьи, либо в соответствии с жела-
нием избежать повторений моделей внутрисемей-
ного взаимодействия [3]. Однако и в том и в другом 
случае особенности восприятия родительской семьи 
становятся решающим фактором семейных отно-
шений и внутренней психологической готовности 
женщины стать и быть матерью. 

И в этой связи актуализируется проблема выяв-
ления взаимосвязи семейных факторов и женского 
психогенного бесплодия, которая отражает сущность 
психологической природы неготовности женщины 
к материнству.

В научной литературе исследования образа ро-
дительской семьи у женщин с психологическим 

бесплодием связываются в основном с изучением 
детско-материнских отношений [9], особенностей 
привязанности к матери [10], общей оценки семей-
ных отношений [3]. На сегодняшний день остают-
ся неисследованными проблемы особенностей вос-
приятия всей системы семейного функционирова-
ния женщинами с психологическим бесплодием и 
влияния такого восприятия на их готовность к ма-
теринству. 

В связи с этим было проведено исследование, 
направленное на проверку гипотезы о том, что вос-
приятие женщинами с психологическим бесплоди-
ем своей родительской семьи имеет ряд особенно-
стей, отражающих травмирующие обстоятельства 
семейной ситуации их развития.

Методы исследования. Исследование осущест-
влялось на базе кризисных центров и центров по-
мощи семье. В нем приняли участие 312 замужних 
женщин, обратившихся за психологической помо-
щью вследствие переживания, связанного с отсут-
ствием у них беременности в течение пяти–восьми 
лет. Критериями включенности в общую исследо-
вательскую выборку стали: 1) зарегистрированный 
брак; 2) отсутствие детей (первичное бесплодие); 
3) возраст женщины до 37 лет и ее супруга до 49 лет; 
4) воспитание женщин в полной (до старшего под-
росткового возраста) родительской семье.

Основным методом исследования стала фокуси-
рованная семейная генограмма, когда составление 
генограммы расширенной (в три поколения) семьи 
сопровождалось полуструктурированным интервью. 
Особое внимание уделялось структуре семейных 
ролей, выявлению наличия или отсутствия в вос-
приятии родительской семьи патологизирующих 
семейных ролей. 

Обработка результатов исследования осущест-
влялась методами описательной статистики. 

Результаты исследования. Анализ семейных ге-
нограмм показал, что одной из особенностей вос-
приятия родительской семьи женщинами с психо-
логическим бесплодием является представление о 
ней как о достаточно конфликтной и эмоциональ-
но дистантной модели межсупружеского взаимо-
действия (рис. 1).

Около половины обследованных женщин —  
45,51% — указали на конфликтность отношений 
между их матерью и отцом; 27,56% женщин отме-
тили, что межсупружеские отношения в их роди-
тельской семье характеризуются амбивалентностью, 
противоречивостью чувств и эмоций, любви и не-
нависти, теплоты и враждебности по отношению 
друг к другу. В своих комментариях такие женщины 
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подчеркивали, что амбивалентность чувств не всег-
да сочетала в себе противоположные чувства их 
родителей: многие из женщин говорили о том, что 
кто-то из их родителей испытывал истинную любовь, 
а другой, напротив, всячески стремился избежать 
этой любви или испытывал злость, раздражение, 
гнев или, напротив, жалость, презрение. В любом 
случае амбивалентность отношений в супружеской 
подсистеме родительской семьи могла стать источ-
ником психотравмирующего опыта ребенка, воз-
никновения у него чувства вины, неуверенности в 
себе, неадекватной оценки возможного сценария 
счастливых семейных отношений.

Около 20% женщин с психологическим беспло-
дием стали свидетелями полного эмоционального 
разрыва отношений матери и отца, что также явля-
ется психотравмирующим фактором, обусловлива-
ющим внутреннее неприятие семейных отношений. 

В результате количественного и качественного 
анализа семейных генограмм было выявлено, что 
отношения женщин с их родителями нельзя назвать 
гармоничными, причем как с матерью, так и с отцом 
(рис. 2). 

Более трети женщин (34,62%) указали на кон-
фликтные отношения с матерью, а около трети 
(24,68%) — на эмоциональный разрыв, произошед-
ший у них уже во взрослой жизни.

 
Рис. 2. Процентное распределение женщин с психологическим 

бесплодием по характеру их межличностных отношений 
с матерью и отцом

На нормальные и близкие отношения с матерью 
указали только 1,92% женщин, тогда как с отцом — 

6,73% респондентов. Вместе с тем 38,46% женщин 
подчеркнули, что перестали общаться с отцами «уже 
очень давно», что «нет никакого желания» искать с 
ним встречу или общаться с ним, что отцы «никог-
да не принимали никакого участия» в их воспитании 
и что теперь тем более «им нет никакого дела» до 
их проблем.

Следует обратить внимание на тот факт, что во 
всех генограммах испытуемых присутствовали так 
называемые «третьи» члены семьи, с которыми у 
самих женщин, по их оценкам, складывались теплые 
и искренние отношения. В качестве таких «третьих 
лиц» указывались бабушки, дедушки, тети, подруги 
матери, друзья отца, старшие дальние родственни-
ки, причем, по свидетельству большинства испы-
туемых, такие доверительные и искренние отноше-
ния сохранились и после их ухода из родительской 
семьи. «Замещающие члены семьи» входили в се-
мейные структуры 100% женщин с психологическим 
бесплодием: 34,62% из них отметили симбиотическую 
связь с такими членами семьи (главным образом с 
бабушками), и 65,38% указали на нормальные, эмо-
ционально близкие с ними отношения.  

Интерес также представляют результаты анали-
за особенностей восприятия межсиблинговых от-
ношений женщинами с психологическим беспло-
дием.

Было выявлено, что из 86 женщин, имеющих 
старших сестер, 31,39% сохранили с ними теплые, 
дружеские отношения. В их представлении именно 
сестра является родным и понимающим человеком, 
многие из них считают, что доверие к сестре помо-
гает им преодолевать жизненные трудности, свя-
занные в том числе и с переживанием бесплодия 
(рис. 3).

 
Рис. 3. Процентное распределение женщин с психологическим беспло-

дием по отношению к своим старшим и (или) младшим сестрам

Однако 30,23% бесплодных женщин, воспиты-
вавшихся вместе со своими старшими сестрами в 
родительской семье, указали на амбивалентные с 
ними отношения, свидетельствующие об их невро-
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Рис. 1. Процентное распределение женщин с психологическим 
бесплодием, по их оценке межсупружеских отношений в родитель-

ской семье (отношений между матерью и отцом)
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тизации и часто неосознаваемом чувстве соперни-
чества. Характерно, что 30,23% женщин, считающих, 
что их отношения со старшей сестрой следует назвать 
амбивалентными, подчеркнули, что старшие сестры 
имеют по два-три ребенка. В процессе заполнения 
и анализа генограмм был выявлен еще один факт, 
на который следует обратить особое внимание: толь-
ко 4,65% женщин, имеющих старших сестер, не 
ищут с ними теплых контактов и не нуждаются в 
их поддержке. Среди же женщин, имеющих младших 
сестер, о дистантных отношениях с ними заявили 
23,40%, конфликтных — 19,15%, а о близких — 
только 2,13%.

Таким образом, можно выявить общие и специ-
фические закономерности отношений женщин с 
психологическим бесплодием со своими сестрами: 
если старшие сестры для многих из них являются 
неоспоримым авторитетом и родным, близким че-
ловеком, и лишь определенные чувства собственной 
неполноценности и жизненной неудовлетворенно-
сти могут стать причиной амбивалентных отноше-
ний с ними, то к младшим сестрам большинство 
женщин с психологическим бесплодием относятся 
явно враждебно, что проявляется либо в полном 
отстранении от этих отношений, их игнорировании, 
либо в частых конфликтах и избегании встреч с 
ними уже в зрелом возрасте.

 Еще более отчужденными являются отношения 
женщин с психологическим бесплодием со своими 
младшими и старшими братьям (рис. 4).

 
Рис. 4. Процентное распределение женщин с психологическим 

бесплодием по отношению к своим старшим и (или) младшим братьям

Около половины женщин, воспитывавшихся в 
родительской семье вместе со старшим братом, 
заявили о том, что в настоящий момент со старшим 
братом складываются во многом дистантные отно-
шения, что они достаточно редко встречаются и что 
при их встрече «темы для разговора редко когда 
находятся». О конфликте со своими братьями ука-
зали 23,68% женщин, имеющих старших братьев, и 
38,81% женщин, имеющих младших братьев. 

В связи с данными результатами исследования, 
свидетельствующими о наличии определенных не-
гативных воспоминаний о межсиблинговых отно-
шениях с младшими сиблингами, было проведено 
полуструктурированное интервью, ориентированное 
на выявление патологизирующих семейных ролей, 
т.е. тех ролей, которые могут играть дети в силу 
дисфункциональных семейных отношений. Названия 
таких ролей подбирались в соответствии с резуль-
татами контент-анализа ответов женщин на вопро-
сы, сопровождающие процедуру составления се-
мейной генограммы: например, «Были ли в Вашей 
семье те, кому все абсолютно разрешалось?», или 
«Были ли в Вашей родительской семье те, кто всег-
да и во всем был виноват?», «Кто в большей степе-
ни заботился о Вас, Вашей сестре, брате», «Кто 
утешал мать (отца) в ситуациях их конфликта?», 
«Что Вы чувствовали, когда…» и т.д. Помимо этого, 
для фокусированной семейной генограммы были 
подготовлены описания определенных психологи-
ческих портретов, которые зачитывались респон-
дентам, после чего им предлагалось определить, 
есть ли среди них те портреты, которые схожи с 
восприятием себя в родительской семье, а также 
матери, отца, бабушек, дедушек, сиблингов.

Зафиксирован, во-первых, тот факт, что в вос-
приятии 277 женщин с психологическим беспло-
дием из 312 женщин, принявших участие в нашем 
исследовании (что составляет 88,78%), родители 
навязывали им разные роли, выполнение которых 
и явилось, по всей вероятности, для них психотрав-
мирующим семейно-обусловленным фактором, 
детерминирующим их неготовность стать матерью. 
Во-вторых, процентные распределения женщин по 
типам патологизирующих семейных ролей отлича-
ются своей равномерностью, что может указывать 
на наличие определенных типологических особен-
ностей их личности, обусловленных спецификой 
дисфункциональных отношений в их родительской 
семье. 

Так, среди 277 женщин с психологическим бес-
плодием 21,30% считали себя «маленькой неудач-
ницей» в родительской семье (рис. 5). Такие жен-
щины отмечали, что боялись рассказывать родите-
лям о своих интересах, увлечениях, стремлениях, 
так как были уверены, что родители их никогда не 
поймут и эти увлечения будут непременно осмеяны.

18,05% обследованных женщин воспринимали 
себя в родительской семье как «примирителя» от-
ношений между матерью и отцом. Родительские 
ссоры, расставания, конфликты сглаживались бла-
годаря действиям дочери. В одних случаях, соглас-
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но восприятию женщин, они выступали в роли 
почтальона для передачи информации от матери и 
(или) отца, в других случаях мать и (или) отец ими 
просто манипулировали, шантажируя друг друга;  
в третьих случаях такие женщины сами по своей 
инициативе брали на себя роль «спасателя семьи», 
придумывая разные хитрости для примирения ро-
дителей.

Рис. 5. «Патологизирующие» семейные роли женщин 
с психологическим бесплодием в родительской семье

Достаточно большое количество бесплодных 
женщин (17,33%) при оценке своей родительской 
семьи указали на то, что их родители предъявляли 
к ним чрезмерные требования: некоторые из них 
отмечали, что с момента рождения их судьба и, в 
частности, профессиональная деятельность уже 
были предрешены, так как родители возлагали на 
них надежды прославить семью, или продолжить 
семейную династию, или «оправдать» ожидания 
родителей; другие женщины вспоминали, как ма-
лейшая их оплошность вызывала чувства страха и 
беспокойства вследствие возможности стать «позо-
ром» семьи, как они боялись расстроить родителей, 
как стремились к постоянному совершенству абсо-
лютно во всем: в учебе, поведении, увлечениях се-
мейным делом. Некоторые из таких женщин вос-
принимали конфликтные и (или) дистантные от-
ношения с матерью и (или) отцом следствием того, 
что так и не оправдали их надежды и стали насто-
ящим «позором» семьи. Роль «надежды или позора 
семьи» предполагает также навязывание дочери 
чрезмерного чувства ответственности и семейного 
долга, с которым ребенку иногда совсем непросто 
справиться, в связи с чем такие дети вынуждены 
жить в постоянном страхе, что родители от каждо-
дневной похвалы и любви к ним перейдут к их об-
винению и открытому эмоциональному отвержению.

16,25% женщин с психологическим бесплодием 
воспринимали себя в родительской семье в роли 
«замещающего члена семьи». В своих рассказах 
такие женщины отмечали, что в родительской семье 
достаточно часто им приходилось заботиться о сво-

их младших братьях и (или) сестрах, брать на себя 
ответственность за все, что с ними происходит, 
выполнять обязанности матери, а иногда и супру-
ги(а), оказывая психологическую поддержку одно-
му из родителей, что, вместо общения с друзьями, 
они становились свидетелями и участниками меж-
личностных супружеских отношений, со всеми их 
нюансами: переживаниями, страданиями, конфлик-
тами, ссорами, обидами. Некоторые из таких жен-
щин указывали на свои чувства безысходности и на 
ощущения того, что семейная жизнь — далеко не 
праздник, а тяжелый и непосильный труд, ограни-
чивающий свободу и препятствующий реализации 
их личности, что семья отбирает у человека его 
право быть самим собой, заниматься тем, что на 
самом деле интересует.

14,80% женщин в своей родительской семье чув-
ствовали себя «козлом отпущения», на котором 
«срывались» все: и мать, и отец, и бабушка-дедуш-
ка, и даже старшие / младшие братья и (или) сестры. 
Восприятие своей семейной роли как роли «козла 
отпущения», предполагающей негативное отноше-
ние всех членов семьи абсолютно ко всему, что 
связано с ребенком: с его поведением, внешностью 
и даже взглядом, походкой, речью, является доста-
точно сильным стресс-фактором, действующим в 
течение большого промежутка времени. Восприятие 
себя нелюбимым, ненужным ребенком вызывало, 
по свидетельству таких женщин, желание соответ-
ствовать всему тому, в чем их обвиняли, а потому 
детский опыт семейной жизни оставил в их памяти 
множество обид и нереализованных фантазий.  

12,28% обследованных женщин воспринимали 
себя в роли «золушки». Независимо от того, как 
вели себя женщины, будучи детьми, они не помнят 
одобрения со стороны родителей, как бы ни стара-
лись угодить им, однако, по воспоминаниям таких 
женщин, если вдруг совершался ими какой-либо, 
даже самый незначительный проступок, то их ро-
дители не сдерживались в своих негативных оцен-
ках. При заполнении генограммы такие женщины 
отмечали, что, когда с надеждой получить похвалу 
от родителей они старались что-то сделать хорошее, 
то получали только обиду и унижения. При этом 
сообщалось, что их родители хотели «их сделать 
лучше», «воспитывать их», а потому «все они дела-
ли правильно».

Выводы. Проведенное исследование позволяет 
выделить общие и специфические закономерности 
восприятия родительской семьи женщинами с пси-
хологическим бесплодием. К общим, характерным 
для многих из них, можно отнести восприятие ро-
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