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Аннотация 

Цель. Проанализировать и обобщить основные теоретические концепции 

психологической готовности женщин к материнству для обеспечения всестороннего 

понимания существующих психологических проблем при осуществлении перехода к 

материнству, обобщить существующие показатели для определения психологической 

подготовки к материнству, выявить и сгруппировать основные факторы подготовки к 

материнству. Проблема психологической готовности к материнству в последние годы 

привлекает все больше внимания ученых вследствие практической значимости 

полученных результатов, повышения уровня психологической готовности к материнству у 

женщин в рамках развития социальной среды. В статье рассматриваются существующие 

концепции, находящиеся в основе проблем психологической готовности к материнству, 

представлены основные показатели определения уровня готовности к материнству и 

достигнутые результаты. Отдельное внимание уделяется обобщению факторов, 

обуславливающих психологическую подготовку к материнству. Основные выводы: 

Современная наука в области психологии предоставляет множество направлений для 

изучения «психологии материнства». Исследования затрагивают различные виды 

отношений и объединяют важнейшие аспекты по соответствующим научным областям: 

медицина, физиология, культура, социология и другие. Наличие такого разнообразия 

позволяет заключить, что тема «психологии материнства» является востребованной и 

актуальной в научном сообществе. Изучение проблем подготовки к материнству 

позволило выделить основные показатели готовности к материнству и выявить важнейшие 

факторы, влияющие на уровень подготовки к материнству. 
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Введение 

Целью данной статьи является обзор сформированных в научной литературе теорий 

психологической подготовки женщин к материнству, исследование проблем психологической 

подготовки к материнству, а также проведение анализа факторов и показателей 

психологической готовности к материнству в современном обществе.  

Теории психологической подготовки к материнству достаточно подробно изложены в 

работах многих российских и зарубежных ученых. Эвристичность предложенных подходов 

открывает новые перспективы исследования психологических основ психологической 

подготовки к материнству под воздействием систем ценностей современного общества, 

развития социальной среды. В русскоязычной литературе проблемы психологической 

подготовки к материнству рассматриваются преимущественно в фундаментальных аспектах, 

связанных с ценностными отношениями, психологической готовностью, развитием социальной 

среды, психолого-педагогического сопровождения родительства.  

В то же время в зарубежной психологии большое внимание уделяется непосредственно 

условиям психологической подготовки к материнству, подвергаются все более активному 

обсуждению непосредственно проблемы психологической подготовки. Наряду с 

существующими теориями и подходами формируется новые эмпирические исследования, 

касающиеся проблем психологической подготовки не только к материнству, но и отцовству, как 

отдельному направлению психологических исследований. 

Все это свидетельствует о необходимости обзора, обобщающего основные достижения в 

изучении проблем психологической подготовки к материнству и выявления факторов, 

влияющих на появление проблем подготовки к материнству в условиях развития социума. 

Ключевые идеи психологической подготовки к материнству 

Материнство как одна из фундаментальных ценностей человека всегда представляло 

большой интерес для исследований в различных науках. Для исследования материнства 

используются различные методологии, включая теории и исследования, нацеленные на 

изучение исторических, социальных и личностных аспектов материнства. Так, основы 

концепции материнства в историческом аспекте представлены в работах Е.В. Шамариной и Л. 

де Моз, социальные и личностные аспекты широко представлены в работах М. Мида, З. Фрейда, 

Дж. Боулби, М. Эйнсворта, Ф. Хорвата, И.В. Ткаченко и других исследователей и ученых 

[Белобрыкина, 2015].  

Наиболее яркими представителями психоаналитического направления являются А. Фрейд, 

К. Хорни, Э. Эриксон, М. Марконе, С. Фанти, К. Эльячефф, которые изучали феномен 

материнства в контексте взаимодействия между родителями и детьми. В рамках этого 

направления были разработаны фундаментальные концепции и теории психологической работы 

с родителями и детьми [Гридяева, Сиротенко, 2018]. Однако они не сразу получили широкое 

распространение и не были достаточно изучены. 

В таблице 1 представлены основные понятийные категории, представленные в научной 

литературе, выделены основные категории данного понятия с точки зрения определенных 

психологических процессов.  

Основываясь на приведенных в таблице 1 определениях материнства, можно сделать вывод, 

что воздействие внешних норм и ценностей формируют отдельные блоки данного определения. 
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Таблица 1 - Теоретические аспекты материнства и его основные компоненты 

Автор Теоретические аспекты Основные категории 

Филиппова 

Г.Г.  

Материнство как обеспечение условий для раз-

вития ребенка и материнство как часть личност-

ной сферы женщины 

Данное понятие включает в себя вза-

имоотношения двух субъектов: ма-

тери и ребенка. 

Мид М. Материнство рассматривается как глубоко зало-

женный инстинкт, биологически обусловленный 

такими уникальными процессами как зачатие, 

вынашивание, роды, кормление. 

Основу данного понятия составляют 

физиологические процессы, которые 

проходит женщина.  

Брутман 

В.И.  

Материнство как одна из социальных женских 

ролей, на содержание которой детерминирую-

щее влияние оказывают общественные нормы и 

ценности. 

Данное понятие раскрывает феномен 

материнства с точки зрения социаль-

ной среды, объединяет в себе влия-

ние существующих общественных 

норм и правил на психологические 

состояние женщины. 

Хорват Ф. Материнство как личностные качества жен-

щины, ее биологические и психологические осо-

бенности, которые женщина имеет как бы в себе, 

как какую-то художественную способность, 

вроде врожденного таланта. 

В данном понятии прослеживается 

личностный подход, определяемый 

развитием личности, а также объеди-

няет в себе биологические и психо-

логические элементы. 

Матвеева 

Е.В.  

Материнство как особый тип деятельности, сло-

жившийся в процессе онтогенеза. 

Данное понятие охватывает основ-

ные категории онтогенеза от оплодо-

творения до конца жизни и базиру-

ется на морфологических и биохими-

ческих процессах. 

Тетерлева 

Е.А., 

Минюрова 

С.А.  

Материнство как уникальная ситуация развития 

самосознания женщины, которая становиться 

этапом переосмысления с родительских позиций 

собственного детского опыта, периодом интегра-

ции образа родителя и ребенка. 

Процесс развития женщины обуслав-

ливает этапы перехода во взрослое 

состояние. 

Селина 

Н.Н.  

Материнство представляет собой качество лич-

ности женщины, состоящее из комплекса цен-

ностно-смысловых, когнитивных, мотиваци-

онно-деятельностных, рефлексивно-прогности-

ческих установок, обеспечивающих успешное 

выполнение ею своей главной миссии и социаль-

ной роли – роли матери. 

Использован комплексный подход, 

объединяющий целый спектр психо-

логических установок, позволяющий 

провести успешную социализацию 

будущего ребенка. 

 

В настоящее время феномен материнства стали детально обсуждать в контексте 

психологических и социальных аспектов. Важным направлением здесь является изучение 

именно готовности к материнству и отцовству с точки зрения психологии как науки (Е.В. 

Матвеева, Р.В. Овчарова, М.Е. Ланцбург), исследование психических факторов в процессе 

беременности (Ю.И. Шмурак, М. Оден, С. Гроф, С. Фанти,), психологической готовности к 

осуществлении материнских функций, в том числе процессов воспитания (Э. Торндайк, В.А. 

Ядов, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.А. Деркач). 

А.В. Спиридонов и Л.Н. Бенелли обобщили существующие концепции, находящиеся в 

основе категории «психологии материнства» и современное понимание этого феномена в 

научном мире. Предложенные ими подходы к пониманию материнства в различной литературе 

позволяют структурировать принципы формирования данного феномена в литературе и 

выделить основные компоненты [Спиридонов, Бенелли, 2020]. 
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В настоящее время в научной литературе стал превалировать гендерный подход к изучению 

феномена материнства, который характеризуется различением двух категорий, как 

совокупность физиологических и психологических особенностей мужчины и женщины.  

Наряду с понятием материнства в российской литературе стала рассматриваться категория 

отцовства. А.И. Михайлова, И.А. Калинина обосновывают теоритические аспекты 

формирования феномена отцовства и роль мужчины не только в развитии и социализации 

ребенка, но и подготовке к материнству женщины. Наибольше внимание категории отцовства 

уделяется в научных трудах зарубежных авторов. Примечательно, что первые труды, 

посвященные отцовству, появляются только 30-40 лет назад. Так, первые данные об отцовстве 

приводят Р. Ронер, Р. Венециано. 

В настоящее время все чаще рассматривается функционально-личностный подход, что 

позволяет анализировать феномен материнства в контексте личностной сферы женщины. 

Основными элементами этого подхода являются личностные установки, ожидания женщины. 

На первый план выдвигаются показатели удовлетворенности ролью матери по мере взросления 

ребенка.  

Психологическая подготовка к материнству, согласно исследованиям Г.Г. Филипповой, 

включает три основных аспекта для будущей матери: значение ребенка, осознание себя как 

матери, компетентность в воспитании ребенка. Подготовка к материнству обуславливает 

формирование сложных взаимосвязей между двумя объектами – матерью и ребенком. Е.В. 

Матвеева на основании предложенных Г.Г. Филипповой взаимосвязях матери и ребенка 

предложила объединить различные компоненты феномена материнства в три блока: 

потребностно-мотивационный, когнитивно-операционный и блок социально-личностной 

готовности к материнству [Сафонова, Лысенко, 2018]. 

Таким образом, существует множество подходов к интерпретации категории материнства, 

разработана периодизация становления данной категории, что дает возможность 

структурировать существующие концепции, выделить основные аспекты и сформировать 

целостное представление о структуре данного понятия, и его содержании. Теоретический 

анализ показал, что на сегодняшний день не существует единой признанной концепции 

материнства, имеет место расхождение в содержании данного понятия. Так, вопросы 

психологической составляющей материнства в контексте подготовки женщины к данному 

процессу стали рассматривать в научной сфере недавно. 

М.Г. Овчинникова, Н.С. Захарук в своих работах раскрывают теоретические основы такого 

понятия как психологическая готовность к материнству [Захарук, 2017; Овчинникова, 2020]. 

Таким образом, в психологии появляется новый научный термин, требующий детального 

исследования, и который охватывает большую область психологических аспектов. 

Все больше в научной литературе уделяется внимание кризису представлений о 

материнстве, снижению ценности материнства у женщин, наблюдается рост девиантного 

материнства, что в полной мере актуализирует проблему изучения психологической готовности 

к выполнению материнских функций.  

Девиантное материнство рассматривается как отдельная категория в работах О.А. 

Белобрыкиной [Белобрыкина, 2015], Л.М. Литнарович, А.С. Кучер [Литнарович и др., 2019], 

В.И. Брутмана, С.Н. Ениколопова, М.С. Радионова [Эйдемиллер, Юстицкис, 2002], Р.Д. 

Санжаевой [Кыштымова, Каменюк, 2021]. 

Для изучения данной проблемы было проведено множество опросов, на основе которых 

сделаны определенные выводы относительно сформированных взглядов на репродуктивные и 
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родительские отношения у женщин в современном обществе.  

Согласно результатам статистических исследований, проведенных Т.Х. Невструевой и Л.Л. 

Кон, сформированы определенные модели поведения женщин, для которых наиболее 

характерно наличие девиантного материнства [Филиппова, 2018]. Кроме того, они позволили 

выделить психологические особенности материнства у определенных категорий женщин, таких 

как студены, сироты, девушки из неполных семей и т.д. [Невструева, 2019; Ткачева, 2021]. 

Определение психологической готовности к материнству в научной литературе так же четко 

не определено. Предложенные понятия строятся на определении понятия «готовность к 

материнству» и включают в себя основные психологические категории. В таблице 2 

представлены существующие в научной литературе понятия психологической готовности к 

материнству. 

Таблица 2 - Концепции психологической готовности к материнству 

Автор Определение 

Мещерякова 

С.Ю. 

Готовность к материнству как специфическое личностное образование, основой 

которого является субъектно-объектная ориентация в отношении к еще не 

родившемуся ребенку. 

Брутман 

В.И. 

Готовность к материнству – это способность матери обеспечить адекватные условия 

для развития ребенка. 

Филиппова 

Г.Г. 

Психологическая готовность к материнству как ведущий фактор адаптации к 

беременности и материнству. 

Санжаева 

Р.Д. 

Психологическая готовность как сложное динамическое образование, взаимодействие 

двух основных его характеристик – эмоционального, психического состояния и 

психологической характеристики личности, которая проявляется в их 

сбалансированности 

Хорват Ф. Неотъемлемой частью психологической готовности к материнству является осознание 

ответственности за развитие ребенка и свою материнскую позицию. Ответственность 

– это результат чувства любви. 

Иванников 

А.В. 

Потребность в материнстве – необходимое, но не достаточное условие для 

материнской деятельности, и побуждение к действию есть результат особого процесса 

– процесса мотивации. Мотив деятельности выступает непосредственным 

смыслообразующим фактором. 

 

Так, исследователями В.В. Абрамченко и Н.П. Коваленко предложена структура 

психологической готовности к материнству, включающая пять составляющих: телесную, 

когнитивную, эмоциональную, мотивационную и семейную. Предложенная структура была 

положена в основу теоретических концепций психологической готовности к материнству. 

Анализ всех составляющих позволил выявить уровни психологической готовности. Самым 

высоким уровнем является третий, который характеризуется благоприятным периодом 

беременности и рождением здорового ребенка. Самым низким является первый уровень, и он 

характеризуется отсутствием, неготовностью к статусу материнства [Гунзунова, 2019].  

Чистякова Ю.С. в своей работе вводит понятие «внутренняя материнская позиция», которое 

основывается на внутриличностных установках женщины. В основе данного понятия лежат 

категории психологической готовности к материнству, но они не отождествляются. При этом 

авторы отмечают, что социальные, а не биологические факторы, могут быть препятствиями в 

достижении целей материнства [Чистякова, 2021]. 

Эмпирические исследования проводятся преимущественно на основе опросов беременных 

женщин, в основе которых лежит шкала количественной и качественной оценки 
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психологического состояния беременных женщин. Исследования проводятся в основном на 

базе медицинских центров и учреждений. Исследования проводятся с женщинами от 17-40 лет 

различного социального статуса. Число выборки данных колеблется от 50-100 человек, что 

позволяет сформировать необходимые данные и проанализировать уровень готовности к 

материнству.  

Компоненты социально-личностной готовности определяют восприятие материнской роли, 

осознание ответственности, готовность преодолевать трудности и образуют определенные 

показатели психологической подготовки к материнству.  

Показатели психологической готовности к материнству 

В научной литературе выделено три группы показателей психологической готовности к 

материнству: показатели личностных характеристик женщины, показатели отношений матери 

к будущему ребенку, показатели воспитания ребенка по определенной стратегии. 

Рассматривая коммуникативный опыт женщины необходимо основываться на отношении 

человека к себе и миру в целом. На коммуникативный опыт прямую связь оказывает, прежде 

всего, общение с близкими и родственниками, которые с первых дней жизни создают 

определенное личностное восприятие. Здесь отмечается эффективность положительного опыта 

общения, т.е. наличие воспоминаний о самой себе, родителях, стиле воспитания и определенных 

привязанностях, которая напрямую влияет на формирование проблем подготовки к 

материнству. Установлено, что при высоких показателях этой группы, возникающие проблемы 

подготовки к материнству сглаживаются и преодолеваются наиболее быстро и эффективно. 

Показатели отношения матери к ребенку на этапе беременности отражают отношение к 

будущему ребенку. Наиболее значимыми считаются показатели определения эмоционального 

контакта матери и будущего ребенка. Эффективность этих показателей определяются желанием 

родить ребенка.  

Показатели воспитания ребенка по определенной стратегии характеризуются наличием или 

отсутствием определенной стратегии воспитания ребенка и отражают готовность женщины к 

материнству.  

Для получения результатов по тем или иным показателям подготовки к материнству 

используются такие инструменты и методики как рисуночный тест «Я и мой ребенок» 

Филипповой Г.Г., тест отношений беременности (ТОБ-б) Добрякова И.В., модифицированная 

шкала Дембо-Рубинштейна (Филиппова Г.Г.), анкета «Отношение современных девушек к 

материнству»; тест «Психологическая готовность современных девушек к материнству»; тест 

«Отношение современных девушек к детям»; тест «Психологическая готовность современный 

девушек к рождению ребенка»; методика PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптация Т.В. Нещерет; 

личностный опросник Кеттела. На основании приведенных инструментов происходит 

обработка полученных данных, приведение их в числовое выражение и получение обратной 

связи от участников.  

М.Е. Ланцбург в своих работах предложил проводить диагностику психологической 

готовности к материнству с точки зрения оценки пяти ресурсов: личностного, эмоционального, 

когнитивного, операционального и психофизиологического. Причем основными факторами 

являются личностный ресурс и эмоциональная готовность [Ланцбург, 2016].  

Одним из ключевых показателей, характеризующих психологическую готовность к 

материнству, является уровень психологической готовности к материнству. В научной 
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литературе выделено три таких уровня [Гушуленко, Бурина, 2020]. На основании приведенных 

данных в работах Б.А. Гунзуновой [Гунзунова, 2019] только 20% опрошенных демонстрируют 

готовность к материнству и относятся к третьему уровню данного показателя.  

С.Х. Мадалиева, С.Н. Кулаева, В.И. Белявская в качестве основного исследовательского 

метода применяли комплексную анкету, состоящую из 2 анкет: «Психологическая готовность к 

материнству» и «Готовы ли вы стать мамой». Анкеты позволяют выявить степень ценности 

будущего ребенка, наличие определенных знаний женщин о воспитании ребенка [Мадалиева и 

др., 2016]. Е.А. Сорокоумовой, Е.Б. Мамоновой использована методика исследования 

«Опросник родительских установок Parental Attitude Research Instrument (PARI)». Исходя из 

представленных результатов исследования, можно сравнить родительские установки матерей с 

опытом и без опыта родительства, которые переведены по шкале в баллы [26]. 

В этой связи отмечена важность медико-психологического сопровождения беременных 

женщин. В работах Л.В. Лидак, Н.Н. Селиной уделяется внимание именно психологическому 

сопровождению и поддержке матерей, а также членов их семьи [Сорокоумова и др., 2019]. Ими 

предложена наиболее современная модель, обеспечивающая подготовку к эффективному 

родительству. 

Для наиболее эффективной подготовки к материнству Е.В. Лохиной и Т.С. Качалиной была 

разработана программа медико-психологической подготовки беременных к родам. 

Предложенная методика начинала применяться с первых недель беременности. 

Психологическое состояние и уровень тревожности беременных оценили по тесту Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Кроме того, были рассчитаны средние показатели тревожности 

беременных в динамике на протяжении всего срока беременности. Результаты исследования 

показали, что использование программы медико-психологической подготовки к материнству 

позволяет значительно снизить показатели тревожности у женщин и соответственно повысить 

уровень подготовки к материнству [Лохина, Качалина, 2013].  

Еще одной социальной группой, где проводилась оценка уровня готовности к материнству, 

является категория замещающих родителей. А.Ю. Кузьмина в своих работах представила 

корреляционный анализ выявленных связей компонентов психологической готовности к 

материнству с компонентами сформированности родительской позиции у замещающих 

родителей. Представленный корреляционный анализ позволяет сопоставить уровень 

психологической готовности к материнству и степень принятия родительской позиции с 

помощью коэффициент ранговой корреляции Спирмена [Кузьмина, 2021]. 

В основе результатов эмпирического исследования, проведенного для каждой группы 

исследуемых молодых матерей, лежат определенные проблемы психологической подготовки к 

материнству, обусловленные различными факторами. С помощью использования методик 

социальных опросов, по представленным выборкам данных можно сформулировать ключевые 

факторы, влияющие на уровень готовности к материнству. 

Психологические факторы, влияющие на уровень подготовки к 

материнству 

В современном обществе происходит явное изменение ценностей и гендерных ролей в 

социальном положении и деятельности мужчин и женщин. С развитием экономики, гендерно-

ролевая идеология все больше движется в сторону равноправия.  

Меняется норма семейной жизни: в процессе взаимодействия супругов начинают 
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формироваться семейные нормы, в том числе, касающиеся материнства и отцовства. Не 

последнюю роль здесь играют взаимоотношения между родителями, другими членами семьи. 

Принятые установки старших поколений перекладываются на сформировавшуюся семью и 

воспринимаются как основа. Современная модель семьи строиться на относительном равенстве 

супругов, разделении ответственности и равенстве в хозяйственной деятельности семьи. 

Вступление в брак в настоящее время полностью свободное и открытое. Наряду со свободой 

вступления брак упрощена процедура и расторжения брака, что также определяют 

психологическую готовность к материнству и отцовству. 

При выявлении различных групп факторов, влияющих на готовность к материнству, 

установлены три подсистемы отношений: отношение к себе, отношение «мать и дитя» и 

отношение окружающих. 

Большую популярность в решении многих психологических проблем, возникающих при 

подготовке к материнству, набирает практико-ориентированная модель работы с будущими 

родителями. Данная модель активно применяется в перинатально-психологических центрах. 

Практико-ориентированная модель подробно охарактеризована в работах Л.В. Лидак, Н.Н. 

Селиной [Лидак, Селина, 2022; Сорокоумова и др., 2019]. Они выделили три структурных 

компонента данной модели, дали подробную характеристику этих компонентов. Кроме того, 

ими выделены конкретные параметры психологического сопровождения беременных женщин.  

На основании предложенной модели можно выделить следующие важные факторы 

подготовки к материнству: психическое и физическое здоровье будущей матери, оценка 

физиологических ощущений, формирование уверенности и чувства безопасности процедуры 

предстоящих родов. 

При этом формировать данные факторы необходимо не только у будущей матери, но и у 

будущего отца, а также у членов их семьи [Ковалева, 2012]. Только комплексная работа может 

дать высокий результат и позволит достигнуть достаточный уровень психологической 

готовности к материнству.  

Шумовская О.А. отмечает, что будущие матери нуждаются в психологической поддержке. 

В перинатально-психологическом центре эмоциональный контакт между беременными 

женщинами, акушерами и психологами создает доверительные отношения и способствует 

профилактике страхов. Это также помогает формировать уверенность в собственных силах у 

будущих мам [Шумовская, 2019]. 

Важную роль в этой связи играют и удовлетворенность качеством жизни у женщин, как 

имеющих детей, так и не имеющих. Удовлетворенность потребности женщин в самореализации, 

а также жизненные ценности женщин анализировал в своих работах М.Е. Ланцбург [Сафонова, 

Лысенко, 2018].  

Одним из главных факторов психологической готовности к материнству является возраст. 

Именно возраст будущей матери во многом определяет степень психофизиологической 

зрелости у будущей матери. И.В. Ткаченко в своих работах подробно описывает влияние 

возрастного и социального аспекта на готовность к материнству. Во многом именно возрастной 

ценз обуславливает уровень психологической готовности к материнству [Ткаченко, 2021]. 

В качестве еще одного важного фактора формирования готовности к материнству можно 

отнести уровень стресса, который испытывает будущая мать. Данный показатель напрямую 

влияет на возникновение проблем в подготовке к материнству. 

В зарубежной литературе наиболее подробно представлена характеристика социальных 

факторов подготовки к материнству [Budds, 2016; Shelton, 2006; Rahmawati, 2019]. В западной 
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литературе существует концепция о естественном желании стать матерями. В то же время 

наметилась тенденция к отсроченному материнству, что связано с рядом преимуществ, таких 

как психологическая готовность. Однако за этой тенденцией могут скрываться некоторые 

негативные аспекты. Исследователи провели нарративный анализ на личном, межличностном и 

общественном уровнях. На личном уровне результаты были разнообразными и включали как 

трудности адаптации к материнству, так и позитивный опыт материнской идентичности. На 

межличностном уровне существовало сильное чувство двойственности по отношению к 

материнству. На социальном уровне доминируют нормы «хорошей матери» или «идеальной 

матери». 

Социальные факторы подготовки к материнству во многом обусловлены развивающимися 

электронными технологиями. Любую информацию, в том числе о материнстве, респонденты 

получают из интернета, где она не всегда объективно и разносторонне подается. В основном 

происходит навязывание определенных идей, которые сразу же воспринимаются как 

достаточные и достоверные.  

Наряду с социальными факторами некоторыми исследователями затронут фактор 

образования будущей матери. Так, N. Nitsche и R. Hayford провели исследование по выявлению 

взаимосвязи между уровнем образования женщин и их готовностью к материнству. Было 

установлено, что наличие образования и степени бакалавра зачастую препятствуют реализации 

женщин в материнстве, женщины не рожают более одного или двух детей. В сравнении, 

женщины без образования чаще становятся многодетными матерями. Авторы считают, что 

психологической готовности к материнству препятствуют социальные, а не биологические 

факторы. В российской литературе похожие выводы можно найти в работах Е.И. Жупиевой 

[Кыштымова, Каменюк, 2021]. 

Таким образом, психологическая готовность женщины к материнству формируется под 

воздействием следующих групп факторов: социальной, биологической, личностной. Механизм 

формирования психологической готовности к родительству основывается на взаимосвязи 

данных групп, соответственно преобладание в нем тех или иных факторов влияет на уровень 

подготовки к материнству в целом. Причем проводить тестирование уровня психологической 

подготовки к материнству необходимо постоянно, так как под влиянием меняющихся 

социальных условий значительно меняются данные.  

Заключение 

Проведенный теоретический обзор демонстрирует перспективность данного направления 

для дальнейшего изучения и указывает на некоторые нерешенные теоретические и 

методологические проблемы, связанные с фундаментальными категориями материнства и 

отцовства.  

Так, в научной литературе нет определенного термина, характеризующего такие категории 

как материнство, готовность к материнству, психологическая готовность к материнству. 

Представленный обзор показал наличие плюралистического подхода для определения данных 

понятий. 

Результаты факторного анализа полученных эмпирических материалов позволили выделить 

следующие группы, характеризующие своеобразие взаимоотношений между разными 

аспектами психологических взаимоотношений будущих родителей: неоднозначность и 

изменение социальной роли женщины; двойственность роли материнства; возникновение 
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ограничений и препятствий для достижения личных целей; психологическая и эмоциональная 

поддержка со стороны семьи и мужа; разногласия между будущими родителями; изменения в 

межличностных отношениях; физиологические особенности. 

Полученные материалы позволили выявить особенности родительских отношений и 

основные факторы психологической готовности к материнству, лежащие в основе многих 

проблем подготовки к материнству, а именно экономические условия семьи, существующие 

семейные отношения, индивидуальные особенности личности, которые существенно влияют на 

серьезность и качество преодоления трудностей материнства. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ работы с 

женщинами по подготовке к материнству и повышению уровня готовности к материнству, 

которые используются в перинатально-психологических центрах. 
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Abstract 

Objective. To analyze and summarize the main theoretical concepts of women's psychological 

readiness for motherhood to provide a comprehensive understanding of the existing psychological 

problems in the implementation of the transition to motherhood, to summarize the existing indicators 

to define psychological preparation for motherhood, to identify and group the main factors of 

preparation for motherhood. Currently, the problem of preparing a person for family life, maternity 

and parenthood is becoming increasingly relevant in research. To create a strong family and a 

favorable transition to motherhood in each individual case requires certain knowledge, skills and 
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competencies. The article considers the existing concepts underlying the problems of psychological 

readiness for motherhood, presents the main indicators of determining the level of readiness for 

motherhood and the results achieved. Separate attention is paid to the generalization of factors that 

condition the psychological preparation for motherhood. Main conclusions: Modern science in the 

field of psychology provides many directions for the study of "psychology of motherhood". 

Research touches on various types of relations and combines the most important aspects on the 

relevant scientific fields: medicine, physiology, culture, sociology and others. The presence of such 

diversity allows us to conclude that the topic of "psychology of motherhood" is in demand and 

relevant in the scientific community. The study of the problems of preparation for motherhood 

allowed us to identify the main indicators of readiness for motherhood and identify the most 

important factors influencing the level of preparation for motherhood. 
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