
25

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 159.9                     DOI: 10.12737/2306-1731-2022-11-4-25-31

Ценностно-смысловые основания готовности к материнству женщин 
с психологическим бесплодием 

Value-Sensitive Bases of Readiness for Motherhood Women with Psychological Infertility 

Получено: 28.11.2022 / Одобрено: 06.12.2022 / Опубликовано: 25.12.2022

Степанова В.А. 
Психолог, Семейный центр психологической поддержки 
и личностного развития, 
Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Длинная, 75,
e-mail: 89151479832@mail.ru 

Бонкало Т.И.
Д-р психол. наук, ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы», 
Россия, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 30, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149,
e-mail: 89151479832@mail.ru 

Stepanova V.A.
Applicant for the Degree of Candidate of Psychological Sciences, 
Psychologist Family Center for Psychological Support and 
Personal Development, 
Str. Long 75, 350040, Krasnodar, Russia

Bonkalo T.I.
Doctor of Psychology, Research Institute for Healthcare 
Organization and Medical Management, 
Str. B. Tatarskaya 30, Moscow, 115184, Russia,
Kuban State University, Str. Stavropolskaya 149, 350040, 
Krasnodar

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 
исследования, ориентированного на выявление особенностей 
взаимосвязи ценностных ориентаций женщин с психологи-
ческим бесплодием и уровнем их готовности к материнству. 
Установлено, что индивидуалистические ценности женщин 
обусловливают снижение психологической готовности к ма-
теринству, проявляясь в бессознательном отвержении ребен-
ка или эмоционально-нейтральном отношении к нему в со-
четании с высокой степенью осведомленности о трудностях 
материнства. Делается вывод о необходимости и целесообраз-
ности исследования семейно-обусловленных факторов ста-
новления у женщин с психологическим бесплодием ценност-
но-смысловой сферы их личности.

Abstract. The article presents the results of an empirical study aimed 
at identifying the features of the relationship between women's 
value orientations and psychological infertility and their level of 
readiness for motherhood. It has been established that the individ-
ualistic values of women cause a decrease in psychological readiness 
for motherhood, manifesting itself in the unconscious rejection of 
the child or an emotionally neutral attitude towards him, combined 
with a high degree of awareness of the difficulties of motherhood. 
It is concluded that it is necessary and expedient to study fami-
ly-related factors of formation in women with psychological infer-
tility of the value-semantic sphere of their personality.
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Социально-психологические аспекты

Введение. Проблема женского бесплодия явля-
ется на сегодняшний день одной из актуальных и 
вместе с тем сложно решаемых проблем. Особую 
сложность она приобретает в отношении так назы-
ваемого психологического бесплодия женщины, 
когда, в отсутствии объективных медицинских ди-
агнозов нарушения у нее и у ее партнера репродук-
тивной функции, беременность не наступает в те-
чение длительного времени при регулярных попыт-
ках зачатия ребенка.

По данным различных источников, такой вид 
женского бесплодия составляет от 5% до 15% от 
общего количества бесплодных женщин [13].

В современной науке существует ряд смежных 
понятий, обозначающих вид бесплодия, обусловлен-
ный психологическими факторами: функциональное, 
психогенное, идиопатическое, бесплодие неясного 
генеза, неуточненное, необъяснимое бесплодие, 
бесплодие не медицинской этиологии [13]. Ввиду 
того что в основе такого вида бесплодия лежат пси-
хологические факторы, интенсифицировались пси-
хологические исследования, посвященные изучению 
индивидуально-психологических особенностей таких 
женщин, влиянию детско-родительских отношений, 
семейного опыта и «семейных сценариев» на уровень 
их психологической готовности к материнству [14].
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Понятие «психологическая готовность к мате-
ринству» стало объектом исследования лишь в кон-
це XX в., что связано с трансформацией моделей 
материнства и детско-родительских отношений.

Ф. Арьес провел исторический анализ истории 
материнства и детства в их современном понимании. 
В ходе этого исследования он выяснил, что данные 
явления появились в странах Западной Европы 
только в середине XVIII в. [1]. 

Исследовала материнство и Э. Бадинтер. В одной 
из своих работ она назвала огромный период вплоть 
до середины XVIII в. периодом материнского без-
различия [2]. Первые действия, напоминающие 
материнское поведение, по мнению Э. Бадинтер, 
появляются в семьях обеспеченных людей в период 
расцвета капитализма; и начиная с этого времени 
формируется понимание того значения, которое 
являет собой мать для жизнедеятельности ребенка. 
Выражается это и в отношении делегирования пол-
номочий по воспитанию ребенка: раньше нормой 
была передача ребенка на воспитания кормилице, 
с конца же XVIII в. многие матери пересматрива-
ют этот вопрос совершенно под другим углом зре-
ния — теперь забота матери о ребенке является 
одним из важнейших составляющих благополучия 
малыша [2]. 

Р. Шпиц, являющийся выдающимся французским 
исследователем и психологом, называл причинами 
изменения детско-родительских отношений такие 
факторы, как: индустриализация общества и упадок 
патриархальных авторитетов [17]. 

Одно из доказательств тенденции к изменению 
представлений относительно материнства, которые 
долгие годы господствовали в обществе, можно 
назвать появление педиатрии как отдельного раз-
дела медицины, произошедшем в 1722 г. В этом же 
году была открыта первая в мире детская поликли-
ника английским врачом Г. Армстронгом. 

В 20-е гг. XX в. термин «материнство» получил 
широкую огласку в обществе; а о связанных с ма-
теринством проблемах заговорили социальные ра-
ботники, педиатры, психологи, педагоги. В связи с 
этим интересны исследования, раскрывающие идею 
о том, как постепенно изменялась культура в со-
временном обществе и как изменялись устои дет-
ско-родительских отношений в зависимости от 
главенствующего культурного типа. 

М. Мид, например, считает, что для нынешней 
ситуации развития современного мира более харак-
терен префигуративный тип взаимодействия между 
взрослыми и детьми, что влечет за собой интенсив-
ные и кардинальные изменения в детско-родитель-

ских отношениях. «В прошлом, несмотря на долгую 
историю кофигуративных механизмов передачи 
культуры и широкое признание возможностей бы-
строго изменения, существовали громадные разли-
чия в том, что знали люди, принадлежащие к раз-
личным классам, регионам и специализированным 
группам в какой-нибудь стране, равно как и разли-
чия в опыте народов, живущих в разных частях мира. 
Изменения все еще были относительно медленны-
ми и неровными. Молодые люди, жившие в неко-
торых странах и принадлежавшие к определенным 
классовым группам, знали больше, чем взрослые в 
других странах или же взрослые из других классов. 
Но всегда были взрослые, знавшие больше, опыт 
которых был больше, чем знание и опыт любого 
молодого человека» [9; 18]. 

В настоящее время, анализируя феномен мате-
ринства, исследователи уделяют внимание развитию 
самосознания женщины, которое, в свою очередь, 
является толчком к переосмыслению детско-роди-
тельских отношений в своей семье, своего детского 
опыта и образа родителя [12]. Ряд исследователей 
(Т.И. Бонкало, С.А. Дракина, Н.К. Перевощикова, 
Н.В. Саватеева, Г.П. Торочкина и др. [3; 5; 11], ука-
зывают на существование проблемы нарушения 
детско-материнских отношений. Многие исследо-
ватели, например, Е.Н. Васильева, М.А. Мягкова, 
С.Ю. Мещерякова, Р.В. Овчарова, А.В. Щербакова, 
в свою очередь, одной из причин такой ситуации 
называют психологическую неготовность женщин 
к материнству [4; 8; 10]. 

В большинстве существующих исследований 
психологической готовности к материнству  
(В.И. Брутман, А.Я. Варга, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Ха-
митова и др.) был продемонстрирован набор спец-
ифических условий, которые оказывают влияние 
на искажение у будущих мам представлений и вос-
приятия материнства [14]. Многие исследователи, 
такие как Е.Н. Васильева, С.Е. Иневаткина, О.Н. Ис-
тратова, Л.Б. Осипова, О.В. Устинова, А.В. Щербакова 
и др., отмечают, что отношения в семье, которые 
женщина наблюдала в детстве, напрямую влияют 
на психологическую готовность к материнству в 
будущем [4]. Однако механизмы влияния семей-
но-обусловленных факторов, т.е. как происходит 
такое влияние, до сих пор не раскрыты, так как 
системных исследований данной проблемы не про-
водились.

Коренные изменения в упорядочивании и инте-
грировании всей системы потребностей определя-
ются формирующимся мировоззрением женщин, 
качеством жизни [15; 16]. Устойчивая иерархия 

НИР. Социально-гуманитарные исследования и технологии (№ 4(41), 2022). 52:25-31
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ценностей является одной из характеристик такого 
мировоззрения, и эта иерархия также оказывает 
воздействие на взгляды и убеждения женщины [6].

В связи с вышеизложенным цель исследования 
определена как выявление особенностей взаимос-
вязи ценностных ориентаций женщин с психоло-
гическим бесплодием и их психологической готов-
ностью к материнству.

Методы исследования. Для исследования были 
сформированы две выборки, состоящие из одина-
кового количества женщин (n = 58) в возрасте от 
24 лет до 31 года: первая группа, или основная (ОГ), 
включала в себя замужних женщин с бесплодием 
неясного генеза (критерием включенности здесь 
служил факт отсутствия медицинских диагнозов 
нарушения репродуктивной функции как у самих 
женщин, так и у их супругов, однако в течение от 
3 до 5 лет регулярных попыток беременность у таких 
женщин не наступала; диагноз по МКБ-10 — 97,9, 
отсутствие видимых причин бесплодия после диа-
гностического обследования супругов); вторая груп-
па (контрольная — КГ) — это замужние беременные 
женщины (первый триместр) того же возраста (кри-
терий включенности — ожидаемая беременность, 
наступившая не позднее 6 месяцев после регулярных 
попыток). 

На начальном этапе исследования изучались 
особенности ценностно-смысловой сферы женщин 
двух исследовательских групп с помощью методики 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, а также уро-
вень сформированности готовности к материнству. 

В данном исследовании готовность к материнству 
рассматривалась как способность молодой женщи-
ны определять для себя особенности ситуации ма-
теринства и его ценности и включать три основных 
компонента: 
1) когнитивный компонент — сформированность 

знаний о материнстве, его сущности, проблем, 
ответственности, а также о процессе беременно-
сти и родов; 

2) эмоциональный компонент — отношение к детям 
и материнству; 

3) поведенческий компонент — планы на будущее, 
включающие или исключающие материнство. 
Для диагностики перечисленных компонентов 

нами была использована анкета социально-лич-
ностной готовности к материнству, разработанная 
нами самостоятельно на основе обобщенной моде-
ли психологической готовности к материнству  
Е.В. Матвеевой [7]. Анкета позволяет определить 
значимость материнства в жизни женщин, специ-
фику восприятия детей, знания об особенностях их 

воспитания и развития, эмоциональное отношение 
к материнству и детям. Ценность ребёнка для жен-
щины в данной методике отражается в наличии у 
нее представлений о ребенке как самоценности. 
Если ребенок воспринимается как необходимость 
или его желание обусловлено другими ценностями 
(желание таким образом самореализоваться, удержать 
партнера, потребность в объекте заботы и внимания 
и т.д.), то фиксируется искаженная и неадекватная 
мотивация желания стать матерью. Особенность 
отношения к ребенку (материнского) в данной ан-
кете ранжируется следующим образом: эмоциональ-
но-теплое, эмоционально-холодное (латентное 
отвержение) и отстраненное. Первый вариант ха-
рактеризует отношение к ребенку как субъекту,  
а также ценностное отношение и к собственно-
му благополучию, и к благополучию ребенка. 
Второй — наличие ребенка воспринимается нега-
тивно. Третий характеризует отношение к детям как 
эмоционально-нейтральное. 

Статистические методы включали в себя стан-
дартные процедуры сравнительного анализа (t-кри-
терия Стьюдента и U-критерия Манна Уитни) и 
корреляционного анализа по Спирмену.

Результаты исследования. Результаты диагности-
ки терминальных ценностей испытуемых двух групп 
при помощи методики ценностных ориентаций  
(М. Рокич) показали следующие результаты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Среднегрупповые показатели уровня развития терминальных 
ценностей (ценностей профессиональной самореализации и личной 

жизни) в двух группах испытуемых (средний ранг)

Статистический анализ эмпирических данных 
показал, что ценности профессиональной реализа-
ции значимо выше в основной группе, т.е. группе 
женщин с психологическим бесплодием, чем в груп-
пе беременных женщин. Зафиксированы статисти-
чески достоверные различия в показателях значи-
мости ценности активной деятельностной жизни  
(t = 4,89; p < 0,001), ценности интересной работы 

Социально-психологические аспекты
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(t = 3,15; p < 0,01), продуктивной жизни (t = 3,26; 
p < 0,01) и развития (t = 4,89; p < 0,001). Значимость 
же личностных ценностей, напротив, выше в кон-
трольной группе, чем основной: для женщин с пси-
хологическим бесплодием менее, чем для беремен-
ных женщин, значимы ценности удовольствия  
(t = 4,89; p < 0,001), наличия верных друзей (t = 2,49; 
p < 0,05) и любви (t = 3,29; p < 0,01). 

Здесь следует уточнить, что среднегрупповые 
ранговые значения и в первой, и во второй иссле-
довательских группах имеют достаточно большие 
репрезентативные ошибки, что указывает на их 
неоднородный состав и на разнообразие ценностной 
сферы личности женщин. Также необходимо указать, 
что некоторое снижение ценностей профессиональ-
ной реализации у женщин второй группы может 
быть обусловлено ожиданием ребенка и подготовкой 
женщин к реальной роли матери, тогда как женщи-
ны с психологическим бесплодием демонстрируют 
увлеченность своим собственным развитием и утверж-
дением себя в жизни.

Однако сравнение процентных распределений 
респондентов двух исследовательских групп по сте-
пени выраженности ценностей профессиональной 
самореализации и личностной жизни подтвердило 
факт наличия у женщин с психологическим бес-
плодием доминирующей направленности на трудо-
вую сферу жизнедеятельности и на достижение 
высокого материального благополучия и социаль-
ного статуса.

Об этом свидетельствуют результаты сравнитель-
ного анализа процентных распределений респон-
дентов основной и контрольной групп по преобла-
дающей значимости инструментальных ценностей 
(рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение испытуемых двух исследователь-
ских групп по преобладающей значимости инструментальных 

ценностей

Для большинства женщин с психологическим 
бесплодием (48,28%) значимыми являются ценно-
сти дела. Для них предпочтительными являются 
люди дела, характеризующиеся аккуратностью, 
рационализмом, твердостью духа и характера, сме-
лостью в отстаивании своего мнения, уверенностью 

в себе. 36,21% женщин с психологическим беспло-
дием нацелены на развитие в себе независимости, 
самоконтроля, широты взглядов, высоких запросов 
и ответственности. В контрольной же группе отме-
чается фактически равнозначное процентное рас-
пределение женщин по преобладающей значимости 
этических ценностей (27,58%) и ценностей дела 
(31,93%). Большинство же из респондентов кон-
трольной группы (41,39%) ценят в людях жизнера-
достность, чуткость, честность, терпимость, воспи-
танность. 

Наибольший интерес заслуживают результаты 
исследования индивидуалистических, конформист-
ских и альтруистических ценностей респондентов.

Выраженность индивидуалистических ценностей 
у испытуемых распределилась по трем уровням: 
1) ярко выраженные индивидуалистические цен-

ности выявлены у 18,96% беременных женщин 
контрольной группы, что в целом соответствует 
нормативным распределениям; в основной же 
группе таких женщин оказалось около полови- 
ны — 48,28%. Твердая воля, рационализм, не-
примиримость к недостаткам других, смелость 
в отстаивании своего мнения — такие инстру-
ментальные ценности характерны для большин-
ства женщин с психологическим бесплодием, 
принявшим участие в нашем исследовании.

2) умеренно выраженные индивидуалистические 
ценности выявлены у 60,35% женщин контроль-
ной группы, и у 41,38% женщин с психологиче-
ским бесплодием; 

3) слабо выраженные индивидуалистические цен-
ности выявлены у 20,69% женщин контрольной 
группы и 10,34% — основной группы (рис. 3). 

Рис. 3. Процентное распределение испытуемых двух групп по степени 
выраженности индивидуалистических ценностей

У 39 женщин с ярко выраженными индивидуа-
листическими ценностями обнаруживается тенден-
ция к постановке активной жизненной позиции, 
где ведущие ценности отражают стремление к са-
моразвитию, получению образования, развитию 
широты взглядов, уверенности в себе, твердости 
воли, независимости. Для женщин со слабо выра-
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женными индивидуалистическими ценностями (18 
человек) как необходимость для счастливой жизни 
рассматриваются любовь, друзья, общественное 
призвание, здоровье, а также ответственность, 
чуткость, благосостояние других людей.

Обсуждение результатов исследования. Результаты 
исследования готовности к материнству свидетель-
ствуют о различии в двух исследовательских группах 
средних показателей когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонентов такой готов-
ности. Причем в основной группе показатель ког-
нитивного компонента готовности к материнству 
значимо выше, чем в контрольной группе (t = 2,66; 
p < 0,01), а показатели эмоционального компонен-
та — значимо ниже (t = 3,86; p < 0,001).

В этой связи было принято решение сравнить 
показатели готовности к материнству у женщин с 
яркой и слабой выраженностью индивидуалисти-
ческих ценностей.

В группе женщин с ярко выраженными индиви-
дуалистическими смысложизненными ценностями 
наибольшее развитие получил когнитивный ком-
понент готовности к материнству — у 94,87% жен-
щин он сформирован на достаточном уровне, наи-
меньшую выраженность имеет эмоциональный 
компонент — только у 5,17% данный компонент 
сформирован на достаточном уровне, причем, все 
эти женщины — из контрольной группы. Полученные 
данные говорят о наличии эмоционально-нейтраль-
ного отношения женщин с ярко выраженными ин-
дивидуалистическими ценностями к детям при 
достаточно высокомуровне сформированных знаний 
об особенностях их развития и воспитания, и об 
общей неготовности женщин данной группы к ма-
теринству. У женщин со слабо выраженными ин-
дивидуалистическими смысложизненными ценно-
стями отмечается, напротив, наличие эмоциональ-
но-положительного отношения к детям и готовно-
сти к материнству при отсутствии сформированных 
знаний об особенностях развития и воспитания 
ребенка.

Результаты корреляционного анализа особенно-
стей взаимосвязи индивидуалистических ценностей 
и сформированности психологической готовности 
к материнству женщин представлены на рис. 4.

Индивидуалистические ценности (как терми-
нальные, так и инструментальные) положительно 
взаимосвязаны с показателями когнитивного ком-
понента готовности к материнству и отрицательно — 
эмоционального компонента.

Таким образом, существует значимая взаимосвязь 
между выраженностью индивидуалистических цен-

ностей и сформированностью психологической 
готовности к материнству, причем, сами корреля-
ционные связи характеризуются как прямым, так 
и обратным характером.

Рис. 4. Корреляционные связи между показателями индивидуалисти-
ческих ценностей женщин и их психологической готовностью к 

материнству

Результаты корреляционного анализа говорят о 
том, что женщины (как с психологическим беспло-
дием, так и женщины, ожидающие ребенка) с ярко 
выраженными индивидуалистическими ценностя-
ми имеют тенденцию к более низкому уровню по-
нимания и принятия материнства за счет ориента-
ции на развитие, стремления контролировать свою 
жизнь, стремления к свободе, независимости, про-
дуктивности жизни. При этом образование, разви-
тие, образованность, рационализм и ответственность 
способствуют развитию когнитивного компонента 
готовности к материнству: такие женщины больше 
интересуются практическими особенностями ма-
теринства, то есть его «выгодой» — «укрепление 
семьи», «необходимо родить ребенка, потому что 
так надо», «опора в старости» др., чем эмоциональ-
ным принятием ребенка, заботой о нем. В то же 
время женщины со слабо выраженными индивиду-
алистическими ценностями имеют тенденцию к 
более высокому уровню принятия материнства при 
несформированности реальных знаний и представ-
лений об особенностях воспитания, развития детей 
и проблем материнства.

Выводы. В процессе исследования выявлено, 
что ценностно-смысловая сфера женщины во мно-
гом обусловливает уровень ее психологической 
готовности к материнству. Как у женщин с психо-
логическим бесплодием, так и у женщин, ожида-
ющих ребенка, индивидуалистические ценностные 
ориентации детерминируют снижение показателей 
эмоционального компонента психологической 
готовности к материнству, что проявляется в эмо-
ционально-негативном или эмоционально-ней-
тральном отношении к ребенку и неадекватной 
мотивации к материнству. Знания о трудностях и 
проблемах материнства у женщин с яркой выра-
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женностью индивидуалистических ценностей мо-
гут быть отражением психотрамирующего семей-
ного опыта — отношений в родительской семье.  
В связи с тем, что у большинства женщин с бес-
плодием неясного генеза зафиксирована яркая 

выраженность индивидуалистических ценностей, 
представляется целесообразным и перспективным 
исследование семейно-обусловленных факторов и 
механизмов развития ценностно-смысловой сфе-
ры их личности.
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