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Аннотация
Введение. Концепция о формирующем влиянии со стороны отца на психическое здоровье и когнитивное 
развитие детей в разные возрастные периоды получила широкое признание. Однако остается 
неизученной роль фигуры отца ребенка при формировании материнского отношения к новорожденному 
с заболеванием. Цель исследования сосредоточена на изучении субъективных представлений женщины 
об отношении к ней отца ребенка и о его влиянии на эмоциональное состояние и отношение 
к новорожденному с заболеванием в раннем послеродовом периоде. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в раннем послеродовом периоде. Основная группа 
представлена женщинами, беременность которых завершилась рождением ребенка с заболеванием 
в количестве 126 человек, пребывающими в отделении патологии новорожденных. Контрольная 
группа включает женщин со здоровым новорожденным — 80 человек, которые находятся в условиях 
родильного дома. Применялись метод полуструктурированного интервью, Тест отношений беременной 
И. В. Добрякова, модифицированная версия, Клинический опросник невротических состояний. 
Результаты исследования. У женщин при рождении ребенка с заболеванием превалирует выраженность 
эйфорического (U = 268; p < 0,001) и тревожного (U = 245,5; p = 0,007) компонентов в структуре 
субъективной оценки отношения отца ребенка. Эйфорический компонент коррелирует с показателями 
по шкале «истерического типа реагирования» (r = 0,65; р < 0,001). Тревожный компонент находится 
в положительной корреляции с показателями по шкале «невротическая депрессия» (r = 0,63;  
р < 0,001). Субъективное представление женщины может носить иррациональный характер 
и неблагоприятно отражаться на формировании триады «мать — отец — дитя».
Заключение. Исследование дополняет научные знания о роли фигуры отца при формировании 
отношения к новорожденному, а также имеет практико-ориентированную направленность и подтверждает 
значимость психологического сопровождения не только женщины, но и триады «мать — отец — дитя» 
в раннем послеродовом периоде. 

Ключевые слова: роль фигуры отца ребенка, отношение к новорожденному, триада «мать — отец — 
дитя», эйфорический компонент, истерический тип реагирования, невротическая депрессия, астения
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Abstract
Introduction. The father’s formative influence on the mental health and cognitive development of children 
has been widely recognized in respect of different age ranges. However, there are no studies focusing on the 
figure of the child’s father in the development of maternal attitude to a newborn with a disease. This study 
investigates a woman’s subjective perception of the attitude of the child’s father towards her and the impact 
of such perception on the woman’s emotional state and her attitude to a newborn with a disease in the early 
postpartum period.
Materials and Methods. The study was conducted in the early postpartum period. The main group included 
126 women whose pregnancy ended with the birth of a child with a disease. All the women in the main 
group were receiving hospital care at a neonatal pathology department. The control group included 80 women 
with a healthy newborn. All the women in the control group were staying at a maternity hospital. The 
following methods were used: semi-structured interviews; Pregnant Woman’s Attitudes Test by I. V. Dobryakov 
(modified version), and the Clinical Questionnaire of Neurotic States.
Results. In women who gave birth to a child with a disease, the non-optimal components prevail in the 
structure of the ‘attitude of the child’s father’ indicator — specifically, the euphoric component (U = 268; 
p = 0.001) and the anxiety component (U = 245.5; p = 0.007). The euphoric component correlates with the 
indicators of the scale ‘hysterical type of reaction’ (r = 0.65; p < 0.001). The anxiety component positively 
correlates with the indicators of the scale ‘neurotic depression’ of the Clinical Questionnaire of Neurotic 
States (r = 0.63; p < 0.001). A woman’s subjective perception may be irrational and adversely affect the 
development of the ‘mother-father-child’ triad.
Conclusions. The study complements scientific knowledge about the role of the father figure in the development 
of the mother’s attitudes towards the newborn. The findings also have a practical significance and confirm 
the importance of psychological support not only for women, but specifically for the entire ‘mother-father-
child’ triad in the early postpartum period.

Keywords: role of father figure, attitude to newborn, triad ‘mother-father-child’, euphoric component, 
hysterical type of reaction, neurotic depression, asthenia

Введение
В современных условиях возрастает интерес 

к исследованиям психологии отцовства в раз-
личных направлениях (Хоффман 2022). Много-
гранность феномена отцовства позволяет рас-
сматривать его как с точки зрения реализации 
гендерно-ролевой составляющей (Архиреева 
2013), так и с точки зрения непосредственного 
влияния отца на становление ребенка в различ-
ные возрастные периоды. Зарубежные исследо-
ватели указывают на влияние участия отца, как 

биологического, так и проживающего совмест-
но, при становлении когнитивных навыков детей 
в раннем и среднем детстве (Rollè et al. 2019). 
Отечественными учеными описан вклад отца 
не  только в  физическое развитие ребенка, 
но и в психическое (Калина, Холмогорова 2019). 
Изучается отцовская вовлеченность на стадии 
перехода к родительству (Одинцова, Мисиюк 
2022). Среди зарубежных и отечественных ис-
следований набирает популярность изучение 
отцовской привязанности в пренатальный и пост-
натальный периоды (Савенышева, Савина 2018; 
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Condon et al. 2013). Являясь сторонником теории 
привязанности Дж. Боулби, Д. Пакетт рассма-
тривает эффективную привязанность отца к ре-
бенку только в контексте эмоциональной связи 
между ними, подчеркивая, что она может сфор-
мироваться и реализоваться посредством «игро-
вой деятельности» в постнатальном периоде 
(Paquette 2004). Часть ученых ставят развитие 
пренатальной привязанности со стороны отца 
под сомнение по причине неравнозначной цен-
ности ребенка для будущих родителей, опреде-
ляющейся доминантой зачатия как значимого 
компонента материнской доминанты. «И среди 
мужчин, ожидающих рождения ребенка, и среди 
отцов младенцев присутствуют мужчины, кото-
рые практически не ориентируются на ценность 
ребенка в организации своей жизни» (Захарова 
2017, 278). Как среди женщин, так и «среди муж-
чин, ожидающих рождения ребенка, ценностно-
смысловая сфера может быть представлена 
приоритетной профессиональной деятельностью, 
ценностью реализации личных достижений 
и карьерной реализации, а также определяться 
особенностями межличностных взаимоотноше-
ний будущих родителей. По результатам ранее 
проведенных исследований, зарубежные психо-
логи уточняют: отцы транслируют «привязанность 
к ребенку», когда они сами имеют эмоциональ-
ное благополучие, определяющееся качествен-
ными, доверительными отношениями с матерью 
ребенка (Condon et al. 2013). Были представлены 
результаты о том, что «отношение к новорож-
денному соотносится с отношением к отцу ре-
бенка» со стороны женщины (Золотова 2013, 
131). На современном этапе обращают на себя 
внимание многочисленные исследования роди-
тельского стресса, связанного с госпитализаци-
ей младенцев. Но опыт и роль отцов, как прави-
ло, изучены недостаточно по сравнению с опытом 
матерей (Hendy et al. 2024). Несмотря на наличие 
разносторонних концептуальных направлений 
исследований отцовства, дефицитными остают-
ся знания о влиянии роли «фигуры» отца ребен-
ка «в раннем послеродовом периоде женщины» 
(Золотова 2024, 47). 

В результате анализа отечественных и за-
рубежных исследований, с учетом возрастаю-
щего интереса со стороны психологического 
сообщества, была определена цель нашего ис-
следования: изучение субъективных представ-
лений женщины об отношении к ней отца ре-
бенка, как при нормативном родоразрешении, 
так и при «рождении ребенка с заболеванием» 
(Золотова 2024, 46). 

Рождение ребенка с особенностями развития 
и адаптации — это сильнейший стрессовый 

фактор нарушения оптимального функциональ-
ного эмоционального состояния женщины, 
граничащего в раннем послеродовом периоде 
с разным уровнем невротизации. Субъективное 
знание об особенностях отношения к ней отца 
ребенка может либо усиливать беспокойство, 
либо нивелировать его в разной степени. В эм-
пирическом исследовании проверялась гипо-
теза о том, что субъективное представление 
женщины об отношении к ней отца ребенка 
взаимосвязано с ее отношением к новорожден-
ному и актуальным психоэмоциональным со-
стоянием в раннем послеродовом периоде при 
рождении ребенка с заболеванием. 

Материалы и методы
В исследовании участвовали 206 женщин. 

У 126 представительниц основной группы со-
стояние детей требовало длительного лечения. 
По этой причине мама с ребенком были пере-
ведены в другое медицинское учреждение на вто-
рой лечебно-реабилитационный этап. 80 женщин, 
представляющих контрольную группу, находи-
лись в условиях родильного дома. Их беремен-
ность завершилась срочными родами и рожде-
нием здорового ребенка.

Этиопатогенез заболеваний периода ново-
рожденности многофакторен и определяется 
не только структурными, но и выраженными 
функциональными изменениями систем жиз-
необеспечения (дыхательной, сердечно-сосуди-
стой, центральной нервной системы), а также 
аномалиями развития. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были 
использованы метод полуструктурированного 
интервью в авторской версии и клинический 
опросник для выявления и оценки невротических 
состояний (Яхин, Менделевич 1998). По при-
чине недостаточности валидных методик, на-
правленных на изучение особенностей отноше-
ния к новорожденному и отцу ребенка у женщин 
в раннем послеродовом периоде применялся 
Тест отношений беременной И. В. Добрякова 
в модификации (Добряков 2015; Золотова 2024).

Методы математической статистики: корре-
ляционный анализ с применением коэффици-
ента ранговой корреляции Спирмена и непара-
метрический U-критерий Манна — Уитни. 

Результаты исследования
1. Данные полуструктурированного интервью. 

Отвечая на вопрос о том, что является для них 
самым сложным в раннем послеродовом перио-
де, 83 % представительниц основной группы, 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-534-542


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 4 537

И. А. Золотова

беременность которых завершилась рождением 
ребенка с заболеванием, акцентировали свое 
внимание на «качестве» общения с отцом ре-
бенка и охарактеризовали это общение как 
«недостаточное и неполноценное». Подобным 
образом на аналогичный вопрос ответили  
22 % женщин при нормативном родоразрешении 
и рождении здорового ребенка.

2. С помощью непараметрического U-критерия 
Манна — Уитни было установлено, что субъ-
ективное представление об отношении отца 
ребенка к женщине чаще характеризуется эйфо-
рическим (U = 268; p < 0,001) и тревожным  
(U = 245,5; p = 0,007) компонентами и харак-
терно в ситуации рождения ребенка с заболе-
ванием. У женщин при рождении здорового 
ребенка превалирует выраженность оптималь-
ного компонента (U = 364; p < 0,001) в струк-
туре субъективно оцениваемого отношения 
отца ребенка.

3. Результаты корреляционного анализа с при-
менением коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена в основной группе женщин, беремен-
ность которых завершилась рождением ребен-
ка с заболеванием, представлены в таблице. 

В результате исследования описаны значимые 
взаимосвязи между субъективным представле-
нием женщины об отношении к ней отца ребен-
ка и ее отношением к новорожденному. Обра-
щают на себя внимание статистически значимые 
корреляции между гипогестогнозическим ком-
понентом, отражающим субъективное восприя-
тие отношения отца ребенка к женщине и соб-
ственным депрессивным отношением к ребенку 
с заболеванием (r = 0,68; p < 0,001). 

Установлена статистически значимая прямая 
корреляция между депрессивным отношением 
к новорожденному и высокими значениями 
по шкалам «невротическая депрессия» и «асте-
ния» (r = 0,39; p < 0,05) клинического опросни-
ка невротических состояний.

Обсуждение результатов 
исследования

1. Рождение ребенка — обычно приятное 
радостное событие. Ситуация рождения ре-
бенка в тяжелом состоянии не всегда ожидаема 
для родителей и отражается на их взаимодей-
ствии, поскольку сопряжена с медицинскими  

Табл. Результаты корреляционного анализа шкал Теста отношений беременной  (в модификации)  
и шкал «Клинического опросника для выявления невротических состояний» в основной группе женщин  

(указаны только достоверные корреляции)

Показатели
Шкала  

«истерического типа 
реагирования»

Шкала  
«невротической  

депрессии»
Шкала «астении»

Субъективное представление женщины 
об отношении к ней отца ребенка  
(эйфорическое)

r = 0,65*** – –

Субъективное представление женщины 
об отношении к ней отца ребенка  
(тревожное)

– r = 0,63*** –

Отношение к новорожденному  
(депрессивное)

– r = 0,39* r = 0,39*

Примечание: 
* — корреляция на уровне значимости p < 0,05
** — корреляция на уровне значимости p < 0,01
*** — корреляция на уровне значимости p < 0,001

Table. Results of correlation analysis of the scales of the Pregnant Woman’s Attitudes Test (modified version)  
and the scales of the Clinical Questionnaire of Neurotic States in the main group of women

Indicators  Scale ‘Hysterical Type 
of Reaction’

Scale ‘Neurotic  
Depression’ Scale ‘Asthenia’ 

A woman’s subjective perception of the 
child’s father’s attitude to her (euphoric)

r = 0.65*** – –

A woman’s subjective perception of the 
child’s father’s attitude to her (anxious)

– r = 0.63*** –

Attitude to the newborn (depressive) – r = 0.39* r = 0.39*

Note: * the level of significance at p < 0.05; ** the level of significance at p < 0.01; *** the level of significance at p < 0.001.
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ограничениями. Стресс, связанный с ухудшени-
ем здоровья новорожденного, поддерживает 
нестабильное психоэмоциональное состояние 
матери (Swanson et al. 2022). Зарубежные ис-
следователи также обращают внимание на то, 
что родители сталкиваются с трудностями и по-
вышенным риском психологического стресса 
при нахождении ребенка в отделении интенсив-
ной терапии (Hartzell et al. 2023; Hendy et al. 2024), 
и указывают на недостаточность исследований, 
касающихся профилактических мер, которые 
могут быть реализованы (Kleine et al. 2020).

В большинстве случаев общение женщины 
с отцом ребенка осуществляется исключитель-
но в online-пространстве и, по данным полу-
структурированного интервью, «не являет- 
ся поддерживающим или успокаивающим».  
85 % представительниц основной группы опи-
сывают результат общения следующим образом: 
«…сложно было описать состояние новорож-
денного и правильно оценивать реакцию отца 
ребенка. Многое приходилось “додумывать”». 
«Остаться непонятой» — именно это воспри-
нимается женщинами как одна из главных труд-
ностей данного периода.

Нестабильное, чаще тяжелое состояние но-
ворожденного сопровождается фрустрацией 
женщины по поводу отношения к ней отца 
ребенка и значимых близких. Согласно данным 
полуструктурированного интервью, одна часть 
женщин (63 %) тревожится за возможную реак-
цию в виде непринятия больного ребенка  
со стороны отца, заранее обвиняя его в недо-
статочном внимании. Другая часть женщин, 
напротив, пребывает в состоянии эйфории (37 %) 
и абсолютной уверенности, что отец ребенка 
возьмет всю ответственность за происходящее 
на себя, и отстраняется от ситуации, транслируя 
эйфорическое отношение к новорожденному, 
к себе-матери и к образу жизни в сочетании 
с «истерическим типом реагирования» на про-
исходящее, вероятно, выступающем в качестве 
варианта психологической защиты, нивелиру-
ющегой травматичный фактор — рождение 
ребенка с заболеванием. Такое предположение 
обусловили выявленные взаимосвязи между 
тревожным компонентом, характеризующим 
субъективное представление женщины об от-
ношении к ней отца ребенка, и высокими зна-
чениями по шкале «невротическая депрессия» 
(r = 0,63; р < 0,001), а также корреляции между 
эйфорическим типом отношения с показателя-
ми по шкале «истерического типа реагирования» 
(r = 0,65; р < 0,001),. 

Описанные позиции женщин потенциально 
не способствуют гармонизации в триаде «мать — 

отец — дитя» и могут привести к ухудшению 
отношений с отцом ребенка.

3. Недостаточная заинтересованность со сто-
роны мужа, согласно представлениям женщины, 
обусловленная нарушениями здоровья ново-
рожденного, поддерживает у нее тревогу в ре-
альной жизненной ситуации неопределенности. 
Ранний послеродовый период характеризуется 
гормональной перестройкой организма и явля-
ется уязвимым для развития депрессивных 
состояний. Замена «образа здорового ребенка», 
формирующегося в течение беременности, 
и принятие «образа младенца с заболеванием» — 
одна из форм перинатальных потерь, может 
оказывать влияние на психоэмоциональное 
состояние женщины. 

4. Астеническое состояние женщины харак-
теризуется эмоциональным истощением пси-
хических ресурсов. Что первично в этой ситуа-
ции: депрессивность как симптом астении или 
астеничность как симптом депрессии — опре-
делить не представляется возможным и не было 
целью исследования.

«Анализ публикаций последних десятилетий 
показал, что в большей мере исследователи об-
ращали внимание на проблему влияния состоя-
ния и стресса женщины в период беременности» 
(Савенышева, Савина 2018, 2). Материнская 
тревожность изучалась как фактор, способству-
ющий преждевременным родам, а также как 
следствие преждевременных родов (Kleine et al. 
2020). «Согласно данным литературы, положи-
тельные эффекты со снижением родительской 
тревожности и депрессии и улучшением состо-
яния детей наблюдаются в парах, вовлеченных 
в терапевтическую программу» (Андрущенко 
и др. 2021, 127). Социальная поддержка в целом 
выступает критически важным ресурсом, кото-
рый предотвращает влияние родительского 
стресса на возникновение депрессии у матерей 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (Park, Lee 2022; Zhao et al. 2021). «Значимость 
ценности ребенка для большинства отцов, так 
же высока, как и для матерей» (Захарова 2017, 
255). Но в субъективном понимании женщины 
эта информация может искажаться при отсут-
ствии прямого непосредственного контакта 
с отцом ребенка.

Устойчивые положительные корреляции, 
описанные по результатам данного исследования, 
подтверждают выдвинутую гипотезу о роли 
фигуры отца при формировании отношения 
к новорожденному и выраженности невроти-
ческих состояний матери в ситуации рождения 
ребенка с заболеванием. А именно, субъектив-
ное представление женщины об отношении 
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к ней отца ребенка взаимосвязано с ее отно-
шением к новорожденному и актуальным пси-
хоэмоциональным состоянием в раннем по-
слеродовом периоде при рождении ребенка 
с заболеванием. 

Выводы
1. Рождение ребенка с заболеванием являет-

ся стрессовой ситуацией для супружеской (пар-
тнерской) диады. Мы предполагаем, что высокие 
показатели по шкалам «истерического типа 
реагирования», «астении» и «невротической 
депрессии» у женщины влияют на формирова-
ние отношений и становление триады «мать — 
отец — дитя». 

Изучение психоэмоционального статуса отца 
ребенка не входило в задачи нашего исследова-
ния. Но, безусловно, исследование уровня стрес-
са у отцов — одно из перспективных направле-
ний (Hendy et al. 2024).

2. Субъективное знание женщины об особен-
ностях отношения к ней со стороны отца ребен-
ка взаимосвязано с формированием отношения 
к новорожденному и может быть иррациональ-
ным. Причины формирования иррационально-
го суждения многофакторны. К ним относятся: 
принятие роли матери ребенка с заболеванием 
в условиях стационара; вынужденное дистан-
цирование от значимых близких по причине 
тяжести состояния новорожденного, особен-
ности ценностно-смысловой сферы женщины, 
а также гормональная перестройка организма, 
усугубляющая уровень невротических состояний.

3. Проведенное исследование имеет прак-
тико-ориентированное значение и подтверж-
дает значимость психологического сопрово-
ждения не только женщины, но и  триады 
«мать — отец — дитя», начиная с раннего 
после родового периода. 

Важно создавать условия для присутствия 
отца ребенка рядом с женщиной в условиях 
длительного стационарного пребывания. Это 

способствует уменьшению уровня стресса, 
нормализации психоэмоционального состояния 
женщины, формированию гармоничных отно-
шений в триаде «мать — отец — ребенок» и сни-
жает вероятность развития послеродовой де-
прессивной симптоматики у матерей.
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