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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИНСТВУ У ЖЕНЩИН РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: материнство; ценностные отношения; психология материнства; терминаль-
ные ценности; жизненная сфера. 

АННОТАЦИЯ. Сегодня Россия и Белоруссия – это страны, выстраивающие отношения сотрудниче-
ства во всех сферах: политике, экономике, культуре и науке. Особый интерес в научной сфере вызы-
вает проблема материнства, так как особая роль матери признана психолого-педагогическим сооб-
ществом этих стран. Материнство, как подчеркивают авторы статьи, рассматривается научным со-
обществом как: 1) биопсихический, генетически заложенный механизм взаимодействия матери и 
ребенка; 2) продукт культурного развития, на содержание которого оказывают влияние модели ма-
теринства, семьи, общественные нормы и ценности, доминирующие в данную эпоху; 3) социальный 
заказ, определяющий самосознание и чувства женщины-матери как биологической и социальной 
единицы; 4) сложный психосоциальный феномен, которым обусловлено усвоение женщиной роли 
матери. Однако особое внимание уделено психологическому контексту материнства, в котором 
ценностное отношение женщины к материнству – часть личностной сферы женщины. Целью ис-
следования является выявление актуального состояния ценностного отношения к материнству у 
женщин России и Белоруссии. В качестве основных методов исследования использовались опрос, 
тестирование и описательная статистика как метод визуализации количественных результатов ис-
следования. В работе представлено описание терминальных ценностей и жизненных сфер матерей 
России и Белоруссии, дана характеристика их ценностной направленности. Описанные результаты 
подтверждают выдвинутую авторами статьи гипотезу о наличии значимых различий в ценностном 
отношении матерей России и Белоруссии. Результаты исследования могут быть использованы в 
практической деятельности специалистов, занимающихся психолого-педагогическим сопровожде-
нием матерей в России и Белоруссии. 
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VALUE ATTITUDE TO MOTHERHOOD AMONG WOMEN  
IN RUSSIA AND BELARUS 
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ABSTRACT. Today, Russia and Belarus are countries that build relations of cooperation in all spheres: poli-
tics, economy, culture and science. Of particular interest in the scientific field is the problem of motherhood, 
since the special role of the mother is recognized by the psychological and pedagogical community of these 
countries. Motherhood, as the authors of the article emphasize, is considered by the scientific community as: 
1) the biopsychic, genetically embedded mechanism of mother-child interaction; 2) the product of cultural 
development, the content of which is influenced by the models of motherhood, family, social norms and val-
ues that dominate in this era; 3) the social order that determines the self-consciousness and feelings of the 
mother woman as a biological and social unit; 4) a complex psychosocial phenomenon that determines a 
woman’s assimilation of the role of mother. However, special attention is paid to the psychological context of 
motherhood, in which the value attitude of a woman to motherhood is part of the personal sphere of a wom-
an. The aim of the study is to identify the current state of the value attitude to motherhood among women in 
Russia and Belarus. The main research methods used were survey, testing, and descriptive statistics as a 
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method of visualizing quantitative research results. The paper describes the terminal values and life spheres 
of mothers in Russia and Belarus, and describes their value orientation. The described results confirm the hy-
pothesis put forward by the authors of the article that there are significant differences in the value attitude of 
mothers in Russia and Belarus. The results of the study can be used in the practical activities of specialists en-
gaged in psychological and pedagogical support of mothers in Russia and Belarus. 

FOR CITATION: Mazurchuk, N. I., Mazurchuk, E. O., Malinok, A. I. (2021). Value Attitude to Motherhood 
among Women in Russia and Belarus. In Pedagogical Education in Russia. No. 2, pp. 161-167. DOI: 
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а современном этапе развития 
психолого-педагогической науки 

особое внимание уделяется феномену «ма-
теринство» (Н. Н. Васягина, Е. И. Захарова, 
Г. Г. Филиппова, Л. Б. Шнейдер). Актуаль-
ность данной проблемы обусловлена дока-
занной в научных исследованиях особой 
ролью матери в семейном воспитании и 
развитии личности ребенка (И. В. Дуброви-
на, В. С. Мухина, А. Я. Варга и др.). 

Материнство можно рассматривать с 
биологической, культурно-исторической, 
биосоциальной и психологической точек 
зрения [1; 2; 7-12; 14; 16]. Так, с биологиче-
ской точки зрения материнство рассматри-
вается как основная биологическая функ-
ция женского организма. Она направлена 
на продолжение человеческого рода и 
включает в себя несколько этапов: вынаши-
вание ребенка, его рождение и вскармлива-
ние. Физиологические, мотивационные и 
поведенческие механизмы материнства в 
рассматриваемом случае формируются эво-
люционно (Дж. Боулби, К. Лоренц, Н. Тин-
берген, Р. Хайнд).  

Говоря о культурно-историческом ас-
пекте, отметим, что материнство рассматри-
вается как феномен, имеющий культурную и 
историческую обусловленность (И. С. Кон, 
М. Мид и др.). 

Материнство с биосоциальной точки 
зрения рассматривается через гармоничную 
интеграцию биологических и социальных 
факторов (М. Мид, В. С. Мухина, Л. Б. Шней-
дер). 

В рамках нашего исследования психо-
логическая точка зрения будет являться 
наиболее приоритетной, в рамках которой 
материнство рассматривается в двух кон-
текстах:  

1) как обеспечение условий для разви-
тия ребенка;  

2) как часть личностной сферы женщи-
ны (Н. Н. Васягина, С. Ю. Мещерякова, 
Г. Г. Филиппова, З. Фрейд). 

При этом появление новой социальной 
роли матери, в первую очередь, обусловлено 
содержательной наполненностью личност-
ной сферы женщины, ведущую роль в кото-
рой имеет ценностное отношение к материн-
ству (А. Я. Варга, Е. И. Захарова, Г. Г. Филип-
пова, Л. Б. Шнейдер). Оно может быть пред-

ставлено совокупностью терминальных цен-
ностей, представленных в определенных 
жизненных сферах, и ценностной направ-
ленностью женщины (Е. И. Захарова, 
Г. Г. Филиппова, Л. Б. Шнейдер). 

С целью выявления актуального состо-
яния ценностного отношения к материнству 
у женщин России и Белоруссии нами было 
проведено эмпирическое исследование. В 
нем приняли участие женщины из двух 
стран, так как мы предполагаем, что суще-
ствуют значимые различия в ценностном 
отношении к материнству у респондентов. 
Выбор второй страны обусловлен тем, что 
российско-белорусские отношения носят 
характер союзного сотрудничества, что не 
создает дополнительных барьеров при про-
ведении научных исследований. В эмпири-
ческом исследовании участвовали 160 ма-
терей. Из них 80 – матери из России; 80 – 
матери из Белоруссии. Из генеральной со-
вокупности обе выборки матерей формиро-
вались методом случайного выбора респон-
дентов. Все респонденты проживают на 
территории России или Белоруссии, насе-
ленные пункты имеют одинаковый уровень 
урбанизации. Средний возраст респонден-
тов – 35 лет. Стаж материнства – до 5 лет. 
Образование – среднее специальное или 
высшее. Количество детей – от 1 до 3-х. Се-
мейное положение – состоят в браке.  

Адекватность и надежность методик, ис-
пользуемых для сбора эмпирических данных, 
обусловлены теоретико-методологическим 
обоснованием, поставленными задачами, 
возможностями и ограничениями методик и 
объективными условиями и возможностями 
проведения обследования респондентов. Вы-
шесказанное определило выбор диагностиче-
ского инструментария: (ОТЕЦ) опросник 
терминальных ценностей И. Г. Сенина; цен-
ностная направленность матери (Е. И. Заха-
рова). 

Обработка результатов обследования 
матерей из России, полученных с помощью 
опросника терминальных ценностей 
(ОТЕЦ), показала, что в целом по выборке 
существует небольшой разброс значений, 
что свидетельствует о достаточной степени 
осознанности и структурированности си-
стемы терминальных ценностей и жизнен-
ных сфер их проявления (рис. 1). 

Н 
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Рис. 1. Степень значимости терминальных ценностей для матерей из России 

Среди наиболее значимых жизненных 
сфер в группе матерей из России можно вы-
делить сферу семейной жизни (35%), сферу 

обучения и образования (28%) и сферу об-
щественной жизни (18%) (табл. 1). 

Таблица 1 
Значимость жизненных сфер (ОТЕЦ) для матерей из России  

Жизненная сфера % 

Сфера профессиональной жизни 11 
Сфера обучения и образования 28 
Сфера общественной жизни  18 
Сфера увлечений 8 
Сфера семейной жизни 35 

Согласно процедуре обработки данных 
в каждой жизненной сфере возможно вы-

делить наиболее значимые терминальные 
ценности (табл. 2). 

Таблица 2 
Представленность терминальных ценностей  

в жизненных сферах у матерей из России 

Жизненная сфера Терминальные ценности 
Сфера профессиональной жизни – высокое материальное положение 

– активные социальные контакты 
Сфера обучения и образования – собственный престиж 

– развитие себя 
Сфера общественной жизни  – активные социальные контакты 
Сфера увлечений – креативность 

– сохранение собственной индивидуальности 
Сфера семейной жизни – развитие себя 

– достижения 
– духовное удовлетворение 

Для матерей из России, как показал ха-
рактер распределения ответов респонден-
тов, высокой значимостью обладает семей-
ная сфера: развитие себя, достижения, ду-
ховное удовлетворение; они склонны много 
времени уделять своей семье, решению се-
мейных проблем. Матери из России свое 
развитие и достижения связывают с вопро-
сами семьи. В семейной жизни и в семей-
ном воспитании они стремятся достичь вы-

соких результатов. Рассматриваемая группа 
респондентов находит духовное удовлетво-
рение во взаимопонимании и тесных кон-
тактах (близости) с членами семьи. 

У матерей из Белоруссии можно 
наблюдать несколько иной характер рас-
пределения степени значимости терми-
нальных ценностей: собственный престиж, 
высокое материальное положение и актив-
ные социальные контакты (рис. 2). 
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Рис. 2. Степень значимости терминальных ценностей  

для матерей из Белоруссии 

Сферу увлечения (35%), общественную 
жизнь (21%) и профессиональную жизнь 
(20%) (табл. 3) у матерей из Белоруссии 

можно отнести к наиболее значимым жиз-
ненным сферам. 

Таблица 3 
Значимость жизненных сфер (ОТЕЦ) для матерей из Белоруссии 

Жизненная сфера % 

Сфера профессиональной жизни 20 
Сфера обучения и образования 11 
Сфера общественной жизни  21 
Сфера увлечений 35 
Сфера семейной жизни 13 

Осуществив анализ значимости жиз-
ненных сфер и терминальных ценностей, 
мы можем перейти к рассмотрению пред-

ставленности последних в каждой жизнен-
ной сфере матерей из Белоруссии (табл. 4). 

Таблица 4 
Представленность терминальных ценностей в жизненных сферах  

у матерей из Белоруссии 

Жизненная сфера Терминальные ценности 
Сфера профессиональной жизни – высокое материальное положение 

– собственный престиж 
– достижения 

Сфера обучения и образования развитие себя 
Сфера общественной жизни  – активные социальные контакты 

– собственный престиж 
– духовное удовлетворение 

Сфера увлечений – активные социальные контакты 
– креативность 
– сохранение собственной индивидуальности 

Сфера семейной жизни высокое материальное положение 

Учитывая характер распределения отве-
тов рассматриваемой группы респондентов, 
можно констатировать, что высокой значи-
мостью для матерей из Белоруссии обладают 
собственные увлечения, хобби. Без этого 
собственная жизнь кажется им неполноцен-
ной. Для них особое значение имеет автори-
тетное мнение значимых персон в определе-
нии круга интересов, они склонны к подра-
жанию. Однако нельзя не отметить, что для 
матерей из Белоруссии сфера семейной 
жизни не является значимой. Для них, чаще 
всего, тесно связаны между собой понятия 
«семейное благополучие» и «высокий мате-
риальный достаток». 

Ценностное отношение к материнству 
диагностировалось у респондентов с ис-
пользованием методики Е. И. Захаровой 
«Ценностная направленность матери». При 
этом можно отметить, что каждая из пред-
ставленных в методике ценностей оказалась 
достаточно значимой для изучаемой груп-
пы женщин: матерей из России и матерей 
из Белоруссии.  

Обратим внимание, что у матерей из 
России была диагностирована следующая 
частота выборов: общение (активность 
женщины, направленная на реализацию 
ценности общения) – 26%; хобби (актив-
ность, связанная с удовлетворением своих 
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личных потребностей) – 10%; работа (ак-
тивность, направленная на реализацию 
ценности работы) – 21%; родительство (ак-

тивность направленная на реализацию 
ценности, связанной с развитием ребенка) – 
43% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Значение показателей по шкалам методики  

«Ценностное отношение к материнству» у матерей из России 

Полученные данные позволяют утвер-
ждать, что проявление активности, чаще 
всего, у матерей, входящих в эту группу, 
связано с ценностью развития ребенка. 
Данный факт подтверждает наличие у них 
ценностного отношения к материнству. 

Несколько отличаются результаты диа-
гностики ценностного отношения к материн-
ству у женщин из Белоруссии. Нами была по-
лучена следующая частота совершаемых ма-

терями выборов: общение (активность жен-
щины, направленная на реализацию ценно-
сти общения) – 36%; хобби (активность, свя-
занная с удовлетворением своих личных по-
требностей) – 32%; работа (активность, 
направленная на реализацию ценности рабо-
ты) – 21%; родительство (активность, направ-
ленная на реализацию ценности, связанной с 
развитием ребенка) – 19% (рис. 4). 

 

Рис. 4. Значение показателей по шкалам методики  
«Ценностное отношение к материнству» у матерей из Белоруссии 

Из полученных данных видно, что для 
матерей из Белоруссии наибольшей ценно-
стью обладает активность, направленная на 
реализацию ценности общения и удовле-
творения своих личных потребностей. Та-
кое распределение говорит о недостаточной 
сформированности у них ценностного от-
ношения к материнству. Подчеркнем, что 
их заинтересованность в ценностях, обу-
словливающих интерес к общению и реали-
зации собственного хобби, находится вне 
семьи. Следует обратить внимание, что не-
значительный разрыв в распределении вы-
бора, сделанного респондентами между 
двумя жизненными сферами, который мы 

можем наблюдать, говорит о размытости у 
матерей приоритетов в отношении этих 
жизненных сфер.  

Таким образом, обобщая позиции, опи-
санные выше, мы можем сделать следующие 
выводы. Во-первых, материнство выступает 
объектом изучения различных направлений 
и может быть рассмотрено с биологической, 
культурно-исторической, биосоциальной и 
психологической точек зрения.  

Во-вторых, реализация социальной роли 
матери напрямую зависит от содержательной 
наполненности личностной сферы женщины, 
ведущую роль в которой имеет ценностное 
отношение к материнству. Структурно оно 

26

10

21

43

Общение Хобби Работа Родительство

36

32

21

19

Общение Хобби Работа Родительство



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 166 

может быть описано совокупностью терми-
нальных ценностей, представленных в опре-
деленных жизненных сферах, и ценностной 
направленностью женщины. 

В-третьих, полученные данные позво-
ляют резюмировать, что содержательная 

наполненность личностной сферы женщин 
из России и Белоруссии качественно отли-
чается: у матерей из Белоруссии менее вы-
ражено ценностное отношение к материн-
ству в отличие от респондентов из России. 
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