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В статье рассматривается вопрос психологического и эмоционального 

состояния женщины в период беременности. Проведенное исследование направлено 

на изучение уровня тревожности, удовлетворенности брачно-семейными 

отношениями и стремления к саморазвитию у беременных. 
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Введение: Беременность и подготовка к родам по-своему прекрасный и 

особенный период в жизни каждой женщины. Психологическая готовность 

женщины к материнству и эмоциональный фон будущей мамы во многом 

определяет её состояние в первые дни, недели и месяцы после появления младенца. 

А именно это состояние и будет запечатлено новорожденным, как первый опыт 

общения с миром. О значимой роли периода раннего развития, младенчества, 

говорили многие зарубежные психоаналитике и отечественные психологи. Так, 

например, Зигмунд Фрейд, описывая стадии психосексуального развития, указывал 

на важность гармоничного протекания каждой из них, и о влиянии нарушений в эти 

этапы на дальнейшее формирование личности. Джон Боулби посвятил свой 

многотомный труд "Привязанность" вопросу установления эмоциональной связи и 

формирования отношений привязанности и базового доверия в диаде мать-дитя. 
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Отечественный психолог Лев Семёнович Выготский, также описывая этапы 

развития ребёнка, указывал на то, что фундамент здоровой и гармоничной личности 

начинает закладываться с первых дней жизни. 

С недавних пор особое внимание стало уделяться этапу перинатального 

развития человека. Основателем этой отрасли психологического знания принято 

считать ученика З. Фрейда - Густава Ханса Грабера, который был инициатором 

создания «Общества по пренатальной психологии» в Вене в 1972г. Американский 

психолог и психиатр Станислав Гроф заложил теоретические основы этого 

направления, указав на значимость перинатального опыта в формировании 

личности. Свой труд «За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в 

психотерапии.» он посвятил концепции перинатальных матриц, пытаясь описать 

переживания ребенка в момент появления на свет.  Отечественные психологи: 

Филлипов Г. Г. Батуев А. С., Добряков И. В. изучали психологию беременности и 

влияние состояния беременной женщины на развитие плода, рассматривая 

психологические аспекты данного вопроса. 

Формулировка цели: Сегодня появляется всё больше курсов, обучающих и 

развивающих, информативных и творческих занятий для беременных женщин. 

Вопрос их влияния на состояние будущей мамы остаётся актуальным и в то же 

время малоизученным. Данная тема была раскрыта благодаря научным статьям 

Валитовой И. Е. Целью нашего исследования стало выявление влияния реализации 

потребности в саморазвитии на эмоциональное состояние беременной женщины, 

уровень её личностной и ситуативной тревожности и удовлетворённости брачно-

семейными отношениями. 

Основной материал статьи: Исследование уровня тревожности, 

удовлетворенность брачно-семейными отношениями, ценностные ориентации и 

потребности беременной женщины позволяет получить актуальную и ценную 

информацию, которая может стать полезной в работе психолога с беременными 

женщинами и молодыми матерями. Материнство является одной из основных 

ценностных ориентаций женщины, рассматривать которую можно в трёх основных 

аспектах. 



 

, . .          
      . [ ]/ . .  // 

    :  . – 2018. – № 4 – . 43-49 

45 

 

Выдающиеся зарубежные психоаналитики, начиная с З. Фрейда, 

рассматривали материнство, как условие для развития ребёнка. Опирпаясь на труды 

М. Кляйн, Э. Эриксона, Дж. Боулби, К. Хорни, можно сказать, что данная концепция 

во главу угла ставит влияние материнской фигуры и её отношение на 

развивающуюся личность ребёнка. Материнство, как совокупность личностных 

качеств женщины рассматривают такие отечественные психологи, как Е.И. 

Исениной, Р.Ж. Мухамедрахимова. Третий подход рассматривает материнство, как 

специфическое новообразование сознания и личности женщины. В работах Г. Г. 

Филипповой данные идеи отображены наиболее подробно, с указанием 

онтогенетических этапов материнства. [3] Согласно исследованиям, проведённым в 

2003г в городе Архангельск кандидатом философских наук Федуловой А.Н, можно 

отметить, что семья является основной ценностью для 94% опрошенных женщин. 

[1] 

Ценность саморазвития также является базовой ценностностной ориентацией 

личности. Существует множество подходов и определений данного явления. 

Согласно большому психологическому словарю: самоактуализация - (англ. self-

actualization) – высоко ценимый представителями гуманистической психологии 

мотив человеческой деятельности и жизни, означающий полное раскрытие и 

максимальную реализацию человеком своего внутреннего потенциала. Каждая 

личность в той или иной степени стремится к саморазвитию. Женщина может 

реализоваться в семье, как жена и мать, также может проявлять тенденцию к 

реализации своего творческого потенциала. Сегодня существует множество 

образовательных программ, информационных и творческих курсов для беременных 

женщин. Они направлены на подготовку женщины к предстоящим родам и 

материнству, снятие эмоционального напряжения. Исследования, показывают, что 

семья и материнство является ведущей ценностью у преобладающего большинства 

женщин славянской этнической группы. Саморазвитие также является базовой 

ценностью и важна не только для гармоничного эмоционального состояния, но и 

для повышения духовно-нравственного уровня будущих родителей, что в свою 

очередь отражается на развитии ребёнка.  
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Нами было проведено исследование, целью которого стало: выявить уровень 

влияние реализации ценности саморазвития на уровень тревожности и 

удовлетворенности брачно-семейными отношениями у женщин в период 

беременности. Также в ходе исследования, с помощью авторской анкеты мы 

выясняли отношение беременных женщин к вопросу материнства и шрудного 

вскармливания. Основная гипотеза исследования заключается в том, что 

беременные женщины, реализующие ценность в саморазвитии, посещая творческие 

и образовательные занятия, демонстрируют более низкий уровень тревожности, а 

также удовлетворены брачно-семейными отношениями. 

Выборку эмпирического исследования составили беременные женщины в 

возрасте от 17 до 41 года. Срок беременности женщин в выборке от 5 и до 37 

недели. Общее число женщин – 77. Экспериментальная группа состоит из 39 

беременных женщин, которые посещают курсы для беременных, «школы будущих 

мам» и прочие образовательные и творческие занятия. Контрольная группа состоит 

из 38 беременных женщин, которые не посещают подобные курсы и занятия. Все 

респонденты состоят в браке. Исследование проводилось с помощью электронной 

анкеты, которая при помощи социальных сетей была распространена в различных 

группа и обществах для беременных, а также путём анкетирования женщин в 

Женской консультации №2 города Симферополя. 

Методическую базу исследования составили следующие методики: Шкала 

тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI), в адаптации Ю. Л. 

Ханинаю; Опросник удовлетворённости браком. Автор Ю. Е. Алёшина; Опросник 

«Диагностика реализации потребностей в саморазвитии». 

Полученные данные были обработаны в программе Statistica 7.0. Получены 

следующие результаты - по шкалам: Возраст испытуемых, срок беременности и 

посещение курсов нет достоверных различий между группами выборки 

удовлетворенных и неудовлетворенных браком беременных женщин. Стремление к 

саморазвитию, ситуативная тревожность и личностная тревожность достоверные 

различия обнаружены. Таким образом две группы отличаются по показателям 

саморазвития – во второй группе удовлетворенных, показатели выше. Ситуативная 
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тревожность в группе неудовлетворенных выше, но разница между группами 

меньше, чем по показателю личностной тревожности, которая в группе 

неудовлетворенных значительно выше. Таким образом, показатель критерия 

Стьюдента показывает следующее (рис 1): По шкале саморазвития t = 2,0142, p = 

0,05; по шкале удовлетворенностью браком t = 8,4980, p = 0,01; по шкале 

ситуативной тревожности t = 1,9433, p = 0,05; по шкале личностной тревожности t = 

3,7360, p = 0,01. 

 

Рис 1 

Корреляционный анализ между шкалами выборки в обоих группах показал 

следующие связи. Между возрастом испытуемых и тенденцией к посещению курсов 

- обратная корреляция R=-0,230749, р = 0,05, чем больше возраст, тем меньше 

испытуемые посещают курсы и наоборот. Чем больше удовлетворенность браком 

тем выше показатель стремления к саморазвитию - прямая корреляция R=0,244144, 

р = 0,05. Между показателями стремлением к саморазвитию и ситуативной 

тревожностью R=-0,229877, р = 0,05, и личностной тревожностью – R=-0,345486, р = 

0,01, обратные корреляции, выше тревожность – меньше тенденция к саморазвитию, 

между удовлетворенностью браком и ситуативной тревожностью R=-0,343096, р = 

0,01, и личностной тревожностью – R=-0,420962, р = 0,01, обратные корреляции, 

выше тревожность – меньше удовлетворенность браком и наоборот. Также 

обнаружена прямая зависимость между типами тревожности, то есть больше одна – 

выше другая R=0,504162, р = 0,01. 

Выводы: Опираясь на исследования можно сказать, что женщины, которые 

посещают курсы, образовательные и творческие занятия имеют более устойчивое 
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эмоциональное состояние. У женщин, удовлетворённых брачными отношениями 

отмечается более низкий уровень ситуативной и личностной тревожности, при этом 

уровень ЛТ значительно ниже. А стремление к саморазвитию в данной группе – 

выше. 

Также в ходе исследования была обнаружена прямая зависимость между 

удовлетворённостью браком и стремлением к саморазвитию, и между разными 

видами тревожности (ситуативной и личностной). Обратная зависимость 

установлена между возрастом испытуемых и тенденцией к посещению курсов для 

беременных. Чем старше женщина, тем меньше она стремится посещать 

образовательные и творческие занятия и наоборот. Также было установлено, что 

чем выше уровень удовлетворённости браком, тем ниже уровень тревожности, чем 

выше стремление к саморазвитию, тем уровень ситуативной и личностной 

тревожности также ниже. 
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