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Психология материнства – одна из наи-

более сложных и малоразработанных облас-
тей современной науки, изучение которой в 
настоящее время становится все более попу-
лярным в теоретическом и прикладном ас-
пектах. Исследования в этой области таких 
авторов, как Г. Г. Филиппова, В. И. Брутма-
на, И. Ю. Хамитовой, С. Ю. Мещеряковой и 
др., подчеркивают необходимость рассмот-
рения материнства как психосоциального 
феномена: материнство как обеспечение  
условий для развития ребенка и как часть 
личностной сферы женщины [2; 3; 4; 10; 11; 
18]. Проблема смыслового переживания ма-
теринства касается процесса изменения смы-
словой сферы как основного новообразова-
ния самосознания матери [10]. 

Необходимость изучения психологии ма-
теринства обусловлена бурным развитием та-
кой отрасли психологической практики, как 

психологическая помощь матери и ребенку. 
Материнство – это самый важный и значи-
тельный этап в жизни каждой женщины. 

В нашем исследовании предпринята по-
пытка изучения смыслового переживания 
материнства в контексте жизненного пути, 
особенностей смысловых процессов на раз-
ных этапах беременности. Смысловая сфера, 
представленная процессами смыслообразо-
вания и временной организацией смысловых 
процессов, на каждой стадии беременности 
имеет свою специфику, которая зависит от 
срока беременности и от индивидуально-
личностных особенностей беременной жен-
щины. Предметом нашего исследования яв-
ляется изучение переживания беременности 
в контексте жизненного пути личности; а 
также определение индивидуально-личност-
ных детерминант формирования готовности 
к материнству. 
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Концептуально-теоретическими основа-
ниями эмпирического исследования готовно-
сти к материнству являются: субъектно-
деятельностный подход (С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев) [14], социально-психологи-
ческий подход к исследованию личности  
(Б. Д. Парыгин, Г. М. Андреева) [1], концеп-
ция смысла (Д. А. Леонтьев) [7], концепция 
материнства (Г. Г. Филиппова, С. Ю. Меще-
рякова, В. И. Брутман, И. Ю. Хамитова) [2; 3; 
4; 10; 11; 18]. 

В нашей работе мы рассматриваем бе-
ременность и материнство в целом как спе-
цифический вид деятельности, направленный 
на обеспечение адекватных условий для вы-
нашивания и развития ребенка. Эффектив-
ность данной деятельности зависит от про-
цессов саморегуляции беременной женщи-
ной своего поведения. Регуляция поведения, 
в свою очередь, основывается на возможно-
стях организации своей активности в форме 
индивидуальной композиции психических 
ресурсов, избираемых в соответствии с жиз-
ненной ситуацией (А. В. Брушлинский) [14]. 
В качестве данной индивидуальной компо-
зиции мы понимаем переживание беремен-
ности, основными качественными состав-
ляющими которого являются эмоциональ-
ный и смысловой компоненты. 

Говоря о беременности как о специфиче-
ской деятельности, необходимо указать на 
социально-психологический аспект рассмот-
рения данного феномена, так как данная дея-
тельность осуществляется в определенной 
социальной системе и под воздействием соци-
альных факторов. Беременность представляет 
собой модель естественной трудной жизнен-
ной ситуации, и изменения, которые происхо-
дят с беременной женщиной, затрагивают не 
только соматическое функционирование, но и 
систему ценностей, отношений, социальных 
условий. А переживание беременности, по 
нашему мнению, связано с такими социаль-
ными процессами, как взаимодействие с соб-
ственной матерью, усвоение паттернов пове-
дения и отношения к ребенку в родительской 
семье, а также собственный ранний семейный 
опыт беременной женщины. 

Согласно основному предположению о 
связи готовности к материнству и пережива-
ния беременности в контексте жизненного 
пути личности, можно обозначить основные 
линии исследования. Переживание, согласно 
С. Л. Рубинштейну, – это «психический факт, 
кусок собственной жизни личности, специ-
фическое проявление его индивидуальной 
жизни» [14]. Аспект переживания представ-
лен в сознании беременной женщины с того 
момента, когда она впервые узнает о своей 
беременности и непосредственно включается 
во взаимоотношения с собственным еще не 
родившимся ребенком. Происходящие с 
женщиной физиологические, психологиче-
ские, эмоциональные процессы, изменения 
самосознания становятся содержанием ее 
переживания. 

Переживание беременности связано с 
контекстом жизни личности. В сознании бере-
менной женщины, переживающей это уни-
кальное событие ее жизни, контекст выступает 
как связь целей и мотивов, которые определя-
ют смысл пережитого. Согласно Д. А. Леонть-
еву, «смысл представляет собой образование, 
связывающее объективные жизненные от-
ношения субъекта, предметное содержание 
сознания и строение его деятельности» [7]. 
Смысл беременности, в свою очередь, опре-
деляет формирование готовности к материн-
ству. Мы предполагаем связь переживания 
беременности и жизненного пути: как кон-
текст жизненный путь с совокупностью це-
лей, мотивов, событий может определять ха-
рактер переживания беременности, так и пе-
реживание беременности может реконструи-
ровать жизненный путь, изменяя смысл про-
изошедшего с беременной женщиной ранее, 
а также формируя новые смыслы ее будущей 
жизни. 

Жизненный путь представляет собой 
историю становления личности в опреде-
ленном обществе, подчиненную социаль-
ным закономерностям, в качестве которых 
выступают: психологическая зрелость (вы-
сокий уровень рефлексивности, интерналь-
ный локус контроля, средний уровень эго-
центрической направленности), готовность 
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к браку и удовлетворенность отношениями с 
мужем, разрешенность детских и пубертат-
ных конфликтов, благополучие в родитель-
ской семье, паттерн заботливого отношения 
к ребенку, эмоциональная независимость от 
матери, несмотря на позитивные отношения 
с ней, а также возраст беременной женщи-
ны, срок беременности, ожидание первого 
ребенка и отсутствие патологий (абортов, 
выкидышей). Таким образом, успешность 
адаптации женщины к материнству и обес-
печение адекватных условий для развития 
ребенка, зависят от следующих факторов: 
личностные особенности женщины, история 
ее жизни, адаптация к супружеству, особен-
ности адаптации как свойства личности, 
удовлетворенность эмоциональными взаи-
моотношениями с матерью, унаследованная 
модель материнства, культурные, социаль-
ные и семейные особенности, физическое и 
психическое здоровье. 

Готовность к материнству рассматрива-
ется как «способность матери обеспечивать 
адекватные условия для развития ребенка, 
которая проявляется в определенном типе 
отношения матери к ребенку, который соот-
ветствует готовности или неготовности к ма-
теринству и связан с ценностью ребенка для 
матери» [18]. Готовность к материнству мо-
жет быть рассмотрена также как «специфи-
ческое личностное образование, стержневой 
образующей которого является субъект-
объектная ориентация в отношении к еще не 
родившемуся ребенку» [10]. Мы предполага-
ем, что формирование готовности к материн-
ству (негативной, позитивной и конфликт-
ной) связано с эмоциональной окраской со-
стояния беременности, смыслом беременно-
сти и событийно-смысловым контекстом 
жизненного пути беременной женщины. 

Цель исследования: проследить связь 
между переживанием беременности в кон-
тексте жизненного пути личности и готовно-
стью к материнству. 

В соответствии с целью были выделены 
следующие задачи исследования: 

• сравнить особенности переживания 
беременности, готовности к материнству и 

жизненного пути беременных женщин с раз-
ными сроками и на разных возрастных эта-
пах; 

• определить, как связаны индивидуаль-
ные особенности беременной женщины 
(рефлексивность, локус контроля, характер 
телесных переживаний, эгоцентризм) с пе-
реживанием беременности (особенности 
эмоциональной сферы, отношение к бере-
менности), контекстом жизненного пути и 
готовностью к материнству. 

В соответствии с целями и задачами бы-
ла выдвинута центральная рабочая гипотеза: 
о связи переживания беременности в контек-
сте жизненного пути личности и готовности 
к материнству. 

Исследование проводилось на базе ро-
дильных отделений «Территориального Ме-
дицинского Объединения» (ТМО) № 6, 
Больницы скорой медицинской помощи 
(БСМП) и областного перинатального центра 
г. Курска в 2005–2008 гг. Всего в исследова-
нии приняло участие 163 испытуемых. Для 
проверки центральной рабочей гипотезы на-
ми было сформировано две группы: экспе-
риментальную группу составили беременные 
женщины в возрасте 28–32 года, находящие-
ся на 1-м, 2-м, и 3-м триместрах беременно-
сти (n = 72), в контрольную группу вошли 
беременные женщины в возрасте 22–27 лет, 
находящиеся на 1-м, 2-м и 3-м триместрах 
беременности (n = 91). В каждой из групп 
выявлялись женщины с несформированной 
готовностью к материнству и женщины, го-
товность к материнству которых признава-
лась сформированной. 

Необходимыми условиями отбора испы-
туемых явились: 

• количество детей в семье (в выборку 
вошли беременные женщины, ожидающие 
первого ребенка); 

• возраст беременных женщин (выборка 
была разбита на две группы – беременные 
женщины в возрасте 22–27 лет как норморо-
дящие; и беременные женщины в возрасте 
28–32 лет как позднеродящие); 

• отсутствие негативного опыта беремен-
ности (группу составили беременные женщи-
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ны, в опыте беременности которых отсутство-
вали выкидыши, аборты и патологии); 

• срок беременности (группы были раз-
делены по триместрам беременности); 

• удовлетворенность браком (группу со-
ставили беременные женщины с высокими 
показателями удовлетворенности в браке). 

В нашем исследовании применялись 
следующие методики: 

• тест «Смысложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева (СЖО) [8]; 

• проективная методика исследования 
жизненного пути личности «Линия жизни» в 
варианте, разрабатываемом Т. Д. Василенко, 
по аналогии с методом предложенным 
Schoots, 1989 [19], основанным на использо-
вании метафоры «тропы», которая подводит 
к графическому, двухмерному представле-
нию пространства жизни – с временем, от-
ложенным по горизонтали, и аффективно-
стью – по вертикали. Суть процедуры по 
Т. Д. Василенко состоит в том, что испытуе-
мому предлагается на бланке со шкалой от 
+5 вверх и до –5 вниз, изобразить «линию 
своей жизни», отмечая на ней события своей 
жизни (прошлого, настоящего и будущего), 
при этом оценивая их относительно предла-
гаемой шкалы. Оценивались показатели, от-
ражающие переживание настоящего момента 
(точка настоящего), удельный вес прошлого 
на линии жизни (индекс линии жизни), а 
также качественный анализ событий жиз-
ненного пути; 

• Методика «Индекс эгоцентризма», со-
стоящая из 40 незаконченных предложений, 
которые должны быть завершены испытуе-

мым. Результаты методики позволяют судить 
о степени выраженности эгоцентрической 
направленности личности. Индекс эгоцен-
тризма определяется по количеству предло-
жений, в которых употребляется местоиме-
ние первого лица единственного числа, при-
тяжательные и собственные местоимения, 
образованные от него («Я», «мне», «мой», 
«моих» и т. п.). Учитываются также продол-
женные, но незаконченные испытуемым 
предложения, содержащие данные место-
имения, и предложения, в которых имеется 
глагол первого лица единственного числа; 

• Восьмицветовой тест Люшера Эткинда 
[17]; 

•  «Цветовой тест отношений» в адапта-
ции Л. Н. Собчик (ЦТО) [15; 16]; 

• методика «Локус контроля» в адапта-
ции Е. Г. Ксенофонтовой [6]; 

• методика «Уровень рефлективности» 
А. В. Карпова [5]; 

• тест «Фигуры» Г. Г. Филипповой [3; 4]. 
Для статистической обработки данных 

использовалась компьютерная программа 
Stat Soft Statistica 6.0. 

В исследовании были проверены сле-
дующие рабочие гипотезы. 

Гипотеза 1. На готовность к материнству 
оказывает влияние событийный и смысловой 
контекст жизненного пути личности. 

В результате статистической обработки 
с достоверным уровнем значимости p < 0,05 
были выявлены значимые различия по осо-
бенностям смысловой сферы в группе бере-
менных женщин в возрасте 22–27 лет и жен-
щин в возрасте 28–32 лет (табл. 1). 

Таблица 1  
Таблица различий по смысловому переживанию беременности между беременными  

женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 1-м триместре беременности 

Показатель p-level* Ме* нормородящие  
1-й триместр 

Ме позднеродящие  
1-й триместр 

Общая осмысленность жизни 0,029 87 104 

Шкала «Цели» 0,001 29 40 

Шкала «Результат» 0,032 23 27 

Шкала «Локус контроля-Я» 0,002 19 26 

Индекс линии жизни 0,000006 0,9 0,5 

* Здесь и далее: p-level – уровень статистической значимости, Ме – медиана. 
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В группе позднеродящих, находящихся 
на 1-м триместре беременности, отмечаются 
более высокие показатели по шкалам «Цели» 
(р = 0,001), «Результат» (р = 0,032), «Локус 
контроля-Я» (р = 0,002) и общий показатель 
осмысленности жизни «ОЖ» (р = 0,029) по 
сравнению с группой нормородящих 1 три-
местра. 

С достоверным уровнем значимости p < 
< 0,05 были выявлены значимые различия по 
особенностям жизненного пути в группах 
беременных женщин в возрасте 22–27 лет и 
28–32 лет. В группе беременных женщин в 
возрасте 22–27 лет, находящихся на 1-м три-
местре беременности, отмечается значимо 
более высокий показатель «Индекса линии 
жизни», по сравнению с группой позднеро-
дящих (р = 0,000006). Данный показатель ха-
рактеризует представленность прошлого на 
линии жизни; беременные женщины в воз-
расте 22–27 лет более склонны к осмыслению 
событий прошлого, события прошлого опре-
деляют содержание переживания настоящего, 
контекст жизненного пути представлен собы-
тиями, связанными с учебой, семьей родитель-
ской и собственной семьей. Контекст жизнен-
ного пути в группе беременных женщин в воз-

расте 28–32 лет, находящихся на 1-м триместре 
беременности, представлен событиями, свя-
занными с учебой, родительской семьей, семь-
ей собственной, а также событиями, связанны-
ми с социальными процессами и экзистенци-
альными проблемами. 

С достоверным уровнем значимости p < 
0,05 были выявлены различия по особенно-
стям эмоциональной составляющей пережи-
вания беременности (коэффициент вегета-
тивного тонуса, отклонение от аутогенной 
нормы) в группах беременных женщин в 
возрасте 22–27 лет и 28–32 лет (табл. 2). 

Данные свидетельствуют о наличии у 
беременных женщин в возрасте 22–27 лет, 
находящихся на 1-м триместре беременно-
сти, эмоционального напряжения. В группе 
беременных женщин в возрасте 28–32 лет, 
находящихся на 1-м триместре беременно-
сти, отмечается отсутствие тревоги, беспо-
койства и эмоционального напряжения. 

Статистическая обработка данных вы-
явила значимые различия с достоверным 
уровнем значимости p < 0,05 в группах нор-
мо- и позднеродящих, находящихся на 1-м 
триместре беременности, по игнорирующему 
типу готовности к материнству (рис. 1). 

Таблица 2  
Таблица различий по эмоциональному компоненту переживания беременности между  

беременными женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет,  
находящихся на 1-м триместре беременности 

Показатель p-level Ме нормородящие 
1-й триместр 

Ме позднеродящие  
1-й триместр 

Коэффициент вегетативного тонуса р = 0,03 0,89 0,73 
Отклонение от аутогенной нормы р = 0,143 14 12 

 
Готовность к материнству в группе 

беременных женщин в возрасте 22-27 
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32%

42%

26%

адекв

игнор

трев
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Рис. 1. Тип готовности к материнству в группе беременных женщин в возрасте 22–27 лет  
и беременных женщин в возрасте 28–32 лет, находящихся на 1-м триместре беременности 

Готовность к материнству в группе 
беременных женщин в возрасте 28–32 лет, 

находящихся на 1-м триместре беременности 

Готовность к материнству в группе 
беременных женщин в возрасте 22–27 лет, 

находящихся на 1-м триместре беременности 
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В группе нормородящих, находящихся 
на 1-м триместре беременности, имеют ме-
сто более низкие, по сравнению с позднеро-
дящими, находящихся на 1-м триместре бе-
ременности, показатели адекватного и тре-
вожного типов готовности к материнству. 
Но у 42% беременных женщин в возрасте 
22–27 лет отмечается игнорирующий тип 
готовности к материнству, что характеризу-
ет данную группу неприятием данного со-
стояния – состояния беременности, отсутст-
вием желания создавать условия для разви-
тия будущего ребенка и пр. Высокие показа-
тели тревожного и адекватного типов готов-
ности к материнству в группе женщин в 
возрасте 28–32 лет характеризуют данную 
группу следующим образом: с одной сторо-
ны, хорошей выраженностью соматических 
ощущений, снижением эмоционального со-
стояния без депрессивных эпизодов, но, с 

другой стороны, наличием тревожного со-
стояния, связанного с болезненными со-
стояниями и беспокойством по поводу бла-
гополучного течения беременности. 

В группе позднеродящих, находящихся на 
2-м триместре беременности, отмечаются бо-
лее высокие показатели по «ОЖ», по сравне-
нию с нормородящими (р = 0,247) (табл. 3). 

Высокие показатели характеризуют 
группу наличием в будущем целей, которые 
придают жизни осмысленность, направлен-
ность и временную перспективу. Низкие по-
казатели характеризуют испытуемых как 
людей, живущих сегодняшним или вчераш-
ним днем, не способным строить планы на 
будущее. 

В группе беременных женщин в возрасте 
22–27 лет, находящихся на 2-м триместре бе-
ременности, отмечаются высокие показатели 
по всем шкалам «Линии жизни» (табл. 4). 

 
Таблица 3  

Таблица различий по смысловому переживанию беременности между беременными  
женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 2-м триместре беременности 

Показатель p-level Ме нормородящие 
2-й триместр 

Ме позднеродящие  
2-й триместр 

Общая осмысленность жизни 0,247 100,5 109 
Шкала «Цели» 0,045 35,5 41 

 
Таблица 4  

Таблица различий по смысловому переживанию беременности между беременными  
женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 2-м триместре беременности 

Показатель p-level Ме нормородящие 
2-й триместр 

Ме позднеродящие  
2-й триместр 

Индекс линии жизни  0,000058 0,925 0,5 
Осмысленность 0,000018 0,88 0,5 

 
Данные характеризует группу норморо-

дящих следующим образом: имеет место ори-
ентация на прошлое. Осмысленность событий 
прошлого больше осмысленности событий бу-
дущего, но события будущего представляются 
положительно окрашенными. На данном этапе 
беременности значимость приобретают собы-
тия, связанные с процессами в собственной 
семье и здоровьем. В группе беременных 

женщин в возрасте 28–32 лет, находящихся на 
2-м триместре беременности, имеет место ори-
ентация на будущие события, которые связаны 
с рождением и воспитанием будущего ребенка. 
Но в настоящий момент имеет место концен-
трация на своих мыслях и переживаниях, кото-
рые отражают опасения за благополучный ис-
ход периода беременности и родов. События 
прошлого, определяющие контекст жизненно-
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го пути, связаны с проблемами в собственной 
семье и учебой. 

В группах беременных женщин в воз-
расте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 
2-м триместре беременности, значимых раз-
личий по особенностям эмоционального 
компонента переживания беременности вы-
явлено не было. 

В результате статистической обработки 
данных значимых различий в группах бере-
менных женщин в возрасте 22–27 лет и 28–
32 лет, находящихся на 2-м триместре бере-
менности, по типам готовности к материнст-
ву значимых различий выявлено не было 
(рис. 2). 

Позднеродящие характеризуются высоким 
процентом женщин с адекватным типом готов-
ности к материнству (65%) по сравнению с 
группой нормородящих (50%). Данные свиде-
тельствуют о том, что в группе беременных 
женщин в возрасте 28–32 лет, находящихся на 

2-м триместре беременности, имеет место бла-
гополучное эмоциональное состояние; первое 
шевеление ощущается в 16–20 недель и пере-
живается положительно-эмоционально и при-
ятно по соматическому ощущению. В группе 
беременных женщин в возрасте 22–27 лет, на-
ходящихся на 2 триместре беременности, более 
высокий процент испытуемых (45%) с тревож-
ным типом готовности к материнству. На вто-
ром триместре имеет место повторение депрес-
сивных и тревожных эпизодов; первое шевеле-
ние ощущается рано, сопровождается сомне-
ниями, тревогой, испугом по поводу здоровья 
будущего ребенка и своего здоровья, что усили-
вает болезненные ощущения. Также позднеро-
дящие на 2-м триместре беременности характе-
ризуются абсолютным отсутствием испытуе-
мых с игнорирующим типом готовности к ма-
теринству, в то время, когда у нормородящих 
беременных женщин с игнорирующим типом 
готовности к материнству 5% испытуемых. 

 

Готовность к материнству в группе 
беременных женщин в возрасте  22-27 

лет, находящихся на 2 триместре  
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Рис. 2. Тип готовности к материнству в группе беременных женщин в возрасте 22–27 лет  
и беременных женщин в возрасте 28–32 лет, находящихся на 2-м триместре беременности 
 
В группе позднеродящих, находящихся 

на 3-м триместре беременности, отмечаются 
более высокие показатели по шкалам «Цели» 
(р = 0,038) и «Локус контроля – жизнь» (р = 
= 0,016), по сравнению с группой норморо-
дящих 3-м триместра (табл. 5). 

Данные результаты характеризуют позд-
неродящих наличием целей в будущем, свя-

занных с ожиданием первого ребенка, обеспе-
чением адекватных условий для его существо-
вания и развития. Испытуемые придают жизни 
осмысленность, направленность и временную 
перспективу. Прошлому придается важное 
значение, так как именно события прошлого 
придают смысл событиям настоящего. Группа 
нормородящих характеризуется тем, что жен-

Готовность к материнству в группе 
беременных женщин в возрасте 22–27 лет, 

находящихся на 2-м триместре беременности 

Готовность к материнству в группе 
беременных женщин в возрасте 28–32 лет, 

находящихся на 2-м триместре беременности 



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 38

щинам данной группы присуще жить сего-
дняшним или вчерашним днем. Их жизнь не-
подвластна сознательному контролю, а также 
отсутствует желание планировать будущее. 

Согласно результатам исследования осо-
бенностей жизненного пути в группе бере-
менных женщин в возрасте 22–27 лет, нахо-
дящихся на 3-м триместре беременности, от-
мечается присваивание положительной эмо-
циональной окраски событиям прошлого и 
будущего. При этом настоящее состояние – 
состояние беременности – не является на-
столько актуальным, чтобы беременная жен-
щина центрировалась на своем состоянии и 
состоянии еще не родившегося ребенка. Со-
бытийный контекст представлен событиями, 
связанными с экзистенциальными проблема-

ми и социальными процессами: в группе 
позднеродящих, находящихся на 3-м триме-
стре беременности, в прошлом приобретают 
значимость события, связанные с социальны-
ми проблемами, при уменьшении значимости 
событий, связанных с собственной семьей и 
родительской семьей. 

Эмоциональный компонент пережива-
ния беременности в группе нормородящих, 
находящихся на 3-м триместре беременно-
сти, характеризуется снижением уровня тре-
воги и напряжения, беременность сопровож-
дается удовлетворением, а женщина чувству-
ет себя приспособленной к сложившейся си-
туации в ее жизни. В группе позднеродящих 
отмечается сосредоточенность на своем со-
стоянии (табл. 6). 

Таблица 5  
Таблица различий по смысловому переживанию беременности между беременными  

женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 3-м триместре беременности 

Показатель p-level Ме нормородящие  
3-й триместр 

Ме позднеродящие  
3-й триместр 

Шкала «Цели» 0,038 39 41 
Шкала «Локус контроля-жизнь» 0,016 31 34 

 
Таблица 6  

Таблица различий по эмоциональному компоненту переживания беременности  
между беременными женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет,  

находящихся на 2-м триместре беременности 

Показатель p-level* Ме* нормородящие 
3-й триместр 

Ме позднеродящие  
3-й триместр 

Коэффициент вегетативного тону-
са 

р = 0,03 1 1,4 

Отклонение от аутогенной нормы р = 0,059 10 8 

 
В результате статистической обработки дан-

ных значимых различий в группах беременных 
женщин в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, на-
ходящихся на 3-м триместре беременности, по 
типам готовности к материнству значимых 
различий выявлено не было (рис. 3). 

В группе беременных женщин в третьем 
триместре вне зависимости от возраста пре-
обладает адекватный тип готовности к мате-
ринству, что характеризует понижение тре-
вожности к окончанию срока беременности, 
активность ориентирована на подготовку к 

родовому и послеродовому периоду, шевеле-
ние ребенка дифференцировано от других 
телесных ощущений и характеризуется по-
ложительными соматическими и эмоцио-
нальными переживаниями. 

В группе беременных женщин в третьем 
триместре вне зависимости от возраста пре-
обладает адекватный тип готовности к мате-
ринству, что характеризует понижение тре-
вожности к окончанию срока беременности, 
активность ориентирована на подготовку к 
родовому и послеродовому периоду, шевеле-
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ние ребенка дифференцировано от других 
телесных ощущений и характеризуется по-

ложительными соматическими и эмоцио-
нальными переживаниями. 
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Рис. 3. Тип готовности к материнству в группе беременных женщин в возрасте 22–27 лет  
и беременных женщин в возрасте 28–32 лет, находящихся на 3-м триместре беременности 
 
В данном случае мы можем говорить о 

динамике готовности к материнству в 
группе беременных женщин в возрасте 22–
27 лет на 1-м, 2-м и 3-м триместрах, кото-
рая проявляется в увеличении процентного 
соотношения адекватного и тревожного ти-
пов готовности к материнству и уменьше-
нии до полного отсутствия игнорирующего 
типа готовности к материнству. 

Гипотеза 2. На готовность к материнству ока-
зывает влияние возраст беременной женщины 
(нормо- и позднеродящие) и срок беременности. 

В результате статистической обработки 
с достоверным уровнем значимости p < 0,05 
были выявлены значимые различия в груп-
пах беременных женщин в возрасте 22–27 
лет и 28–32 лет по игнорирующему типу го-
товности к материнству (рис. 4). 
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Рис. 4. Тип готовности к материнству в группе беременных женщин в возрасте 22–27 лет  

и беременных женщин в возрасте 28–32 года 
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В группе беременных женщин в возрас-
те 22–27 лет имеет место более низкий про-
цент беременных женщин с адекватным ти-
пом готовности к материнству по сравнению 
с группой беременных женщин в возрасте 
28–32 лет, и более высокий процент игнори-
рующего типа готовности к материнству. 
Значимые различия с достоверным уровнем 
значимости p < 0,05 выявлены в группах 
нормо- и позднеродящих, находящихся на  
1-м триместре беременности, по игнори-
рующему типу готовности к материнству.  
В группе нормородящих, находящимися на 
1-м триместре беременности, имеют место 
более низкие, по сравнению с позднеродя-
щими, находящихся на 1-м триместре бере-
менности, показатели адекватного и тревож-
ного типов готовности к материнству. В ре-
зультате статистической обработки данных 
значимых различий в группах беременных 
женщин в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, 
находящихся на 2-м и 3-м триместрах бере-
менности, по типам готовности к материнст-
ву значимых различий выявлено не было. 
Преобладающим является адекватный тип 
отношения матери к ребенку. 

Гипотеза 3. На готовность к материнству 
оказывают влияние индивидуально-лично-
стные особенности беременной женщины 
(уровень рефлексивности, уровень интер-
нальности, уровень эгоцентрической направ-
ленности). 

Статистическая обработка данных не 
показала значимых различий по показателю 
эгоцентрической направленности в группах 
беременных женщин в возрасте 22–27 лет и 
28–32 лет, находящихся на 1-м триместре 
беременности. В этих группах отмечаются 
средние показатели по данной шкале, что 
характеризует испытуемых данных групп 
как способных адекватно реагировать на 
происходящее событие их жизни. Вместе с 
тем в группе нормородящих данный показа-
тель несколько превышает уровень эгоцен-
трической направленности в группе поздне-
родящих. 

Значимых различий в результате стати-
стической обработки данных по показателю 

рефлексивности не выявлено. И во всех груп-
пах испытуемых отмечается средний уровень 
данного показателя, что указывает на наличие 
у всех групп испытуемых процесса размыш-
ления о происходящем в их жизни важном, 
уникальном событии. Беременная женщина 
сосредоточивается на содержании своих мыс-
лей, которые направлены на образ еще не ро-
дившегося ребенка. Качество рефлексивности 
представляет, на наш взгляд, внутренний 
опыт, самоотчет женщины об испытываемом 
событии жизни, а также самоанализ собствен-
ных психических состояний. 

При статистической обработке значимых 
различий по уровню субъективного контроля 
выявлено не было: во всех группах испытуе-
мых имеет место интернальный локус кон-
троля. Высокие показатели по шкале общей 
интернальности во всех группах испытуемых 
характеризуют беременных женщин с внут-
ренним локусом контроля, проявляющимся в 
разнообразных жизненных ситуациях. 

Таким образом, для групп беременных 
женщин в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, 
находящихся на 1-м триместре беременно-
сти, гипотеза о влиянии индивидуально-
личностных особенностей на готовность к 
материнству не подтвердилась. 

Сравнение индивидуально-личностных 
особенностей у женщин в возрасте 22–27 лет 
и 28–32 лет, находящихся на 3-м триместре 
беременности, не обнаружило значимых раз-
личий по показателям эгоцентрической на-
правленности, рефлексивности и интерналь-
ности. 

При сравнении тех же индивидуально-
личностных особенностей у женщин в воз-
расте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 
2-м триместре беременности, отмечаются 
следующие результаты (табл. 7). 

Как видно из таблицы, испытуемые в 
группе позднеродящих, находящихся на 2-м 
триместре беременности, характеризуются 
более высокими показателями эгоцентризма 
в пределах средних значений, по сравнению 
с группой беременных женщин в возрасте 
22–27 лет, находящихся на 2-м триместре 
беременности. 
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Таблица 7  
Таблица различий по индивидуально-личностным особенностям между беременными 

женщинами в возрасте 22–27 лет и 28–32 лет, находящихся на 2-м триместре беременности 

Показатель p-level Ме нормородящие 
2-й триместр 

Ме позднеродящие  
2-й триместр 

Эгоцентризм р = 0,007 15 23 
Рефлексивность р = 0,109 115,5 127 
Локус контроля р = 0,247 20 21 

 
Таким образом, в результате проведен-

ного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Контекст жизненного пути с адекват-
ным типом готовности к материнству пред-
ставлен опытом социального взаимодействия 
в родительской семье (отношения с мате-
рью), отношениями в собственной семье бе-
ременной женщины (отношения с супругом, 
удовлетворенность браком), а также собы-
тиями, связанными с получением образова-
ния. Контекст жизненного пути у женщин с 
игнорирующим и тревожным типами готов-
ности к материнству представлен неразре-
шенными проблемами родительской семьи, 
собственной семьи и событиями, связанными 
с учебой: разводы родителей, удочерение, 
смерть родителей, расставание с собствен-
ным мужем, трудности в обучении и пр. 

2. В результате исследования типов го-
товности к материнству у беременных жен-
щин, находящихся на разных сроках бере-
менности и принадлежащих к разным воз-
растным категориям, выявлена положитель-
ная динамика формирования готовности к 
материнству, которая зависит от срока бере-
менности и возраста беременной женщины. 
Так, сформированный адекватный тип го-
товности к материнству отмечается в группе 

беременных женщин в возрасте 28–32 лет, 
находящихся на третьем триместре беремен-
ности. Переживание материнства сопровож-
дается снижением уровня тревожного со-
стояния и страхов относительно благополуч-
ного протекания беременности и материнст-
ва в целом. В группе беременных женщин в 
возрасте 22–27 лет, находящихся на первом 
триместре беременности, преобладающими 
являются тревожный и игнорирующий типы 
готовности к материнству, переживание ма-
теринства связано с наличием нестабильного 
эмоционального состояния. 

3. Формирование адекватного типа го-
товности к материнству связано с повышени-
ем уровня осмысленности жизни. 

Результаты проведенного нами исследо-
вания дают основание для разработки принци-
пов психологической подготовки беременных 
к родам с учетом индивидуально-личностных 
особенностей жизненного пути беременной 
женщины. Основаниями для проведения кор-
рекционных мероприятий являются тревож-
ный и игнорирующий типы готовности к мате-
ринству, неразвитость смысловой сферы, вы-
сокий уровень эгоцентрической направленно-
сти, повышенная тревожность, неразрешенные 
проблемы беременных, связанные с события-
ми в родительской семье. 
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