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Аннотация  

Обоснование. Современная студенческая молодежь представляет собой особую категорию на-

селения, являющуюся потенциалом для решения демографических проблем общества, актуальным 

является изучение смысложизненных ориентаций, семейных ценностей и отношения к родительст-

ву. Цель: выявить психологические детерминанты материнства и смысложизненные ориентации у 

студенток младших и старших курсов обучения. Материалы и методы. Обследованы 150 студенток 

репродуктивного возраста (от 18 до 25 лет), обучающихся медицинского университета. Для исследо-

вания психологических детерминант материнства применялся «Опросник деторождения» (М.Н. Род-

штейн), для изучения смысложизненных ориентаций применялся «Тест смысложизненных ориента-

ций» (Д.А. Леонтьев). Исследование было проведено анкетным опросом в очной форме. 

Математико-статистическая обработка данных была осуществлена с применением программы SPSS 

Statistics. Результаты. Выявлено, что актуальные жизненные ориентации девушек-студенток на-

правлены на реализацию образовательной деятельности и построение профессиональной траекто-

рии. Однако осознание важности создания семьи и психологическая готовность к осуществлению 

роли матери в будущем остается нереализованной и может стать проблемой в построении гармо-

ничных взаимоотношений с противоположным полом. Учитывая полученные данные, необходимо 

формировать ценностное отношение к созданию семьи, материнству и адекватной оценке способно-

сти к осуществлению роли матери у девушек. Заключение. Выявленный относительно низкий уро-

вень готовности к семейной жизни и осуществления родительской роли свидетельствует о необхо-

димости создания системы психологической подготовки студенток к созданию семьи и материнству. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, студенты медицинского университета, мате-

ринство  
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Abstract 

Background. Modern university students constitute a special category of population, having potential 

for solving demographic problems in society. Therefore, value orientations, family values, and attitudes 

  
__________ 

© Набойченко Е.С., Серкова-Холмская Е.А., 2024. 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html


Медицинская психология, клиническая психология 
Medical psychology, clinical psychology 

 48 Psychology. Psychophysiology. 2024, vol. 17, no. 3. pp. 47–56 
ISSN 2686-7281 (Print)     2686-729X (Online)     https://jpps.susu.ru/jpps/ru 

Обзор литературы 

Указом Президента Российской Федера-

ции 2024 год объявлен годом семьи. Согласно 

исследованиям в институте семьи и родитель-

ства происходят значительные преобразова-

ния. Количество регистраций браков сокра-

щается, увеличивается количество внебрач-

ных рождений детей. В настоящее время в 

обществе распространена модель малодетной 

семьи, которая характеризуется рождением 

одного или двух детей, у современной моло-

дежи становится популярной позиция «чайлд-

фри» (свобода от детей) [1–3]. 

Исследование психологических особен-

ностей отношения студентов к семье и бу-

дущему родительству становится актуаль-

ным для образовательного процесса, направ-

ленного не только на формирование профес-

сиональных навыков, но и на создание пси-

холого-педагогических условий для социали-

зации студенческой молодежи, повышение 

значимости семьи в обществе, снижение тен-

денции «чайлд-фри» у молодежи и профи-

лактики неблагополучия в молодых семьях 

[2, 3]. Именно в студенческом возрасте на-

ступает выбор направленности жизненных 

устремлений, поиск смысла и реализация 

жизненного пути [3–6]. 

Согласно исследованию А.С. Евдокимо-

вой (2019), основными ценностями для сту-

денческой молодежи является ориентация на 

получение высоких материальных ресурсов и 

общение со сверстниками, в то время как лю-

бовные взаимоотношения, семейные установ-

ки и установка на рождение детей у студентов 

пропагандируются меньше [6]. 

В работе Е.Л. Башмановой (2016) выяв-

лено, что у молодежи преобладает стремление 

к высокому качеству жизни и построение сво-

его жизненного сценария. Кроме того, опро-

шенные студенты уделяют особое внимание 

самореализации, стремлению развивать свои 

способности. Автор отмечает, что 70 % студен-

тов откладывают рождение ребенка на поздний 

возраст в связи с проблемами трудоустройства 

и отсутствием собственного жилья [7]. 

Так, С.А. Кизилова (2016) отмечает, что 

университет является оптимальным простран-

ством для формирования навыков осознанно-

го родительства у молодежи, воспитания де-

тей и ценностного отношения к семье [8]. 

Проблема семейных ценностей и психо-

логической готовности к созданию семьи и 

рождению детей раскрывается не только в 

отечественных исследованиях, но и в зару-

бежных. Известно, что в последние десятиле-

тия в западных странах значительно увели-

чился возраст рождения первого ребенка. По 

данным исследований, в 2018 году средний 

возраст деторождения составил 30 лет для 

женщин и 35 лет для мужчин. Данное обстоя-

тельство позволяет говорить о том, что в об-

ществе происходит снижение демографиче-

ских показателей и ухудшаются показатели 

репродуктивного здоровья [9–12]. 

Исследователи отмечают, что семьи, в ко-

торых рождение первого ребенка приходится 

на период от 30 лет и старше, чаще сталкива-

towards parenthood are of particular relevance. Aim: this paper aims to identify psychological deter-

minants of motherhood and value orientations among college students depending on year of study.  

Materials and methods. A survey of 150 reproductive-age female students (18 to 25 years) studying at a 

medical university was conducted. The Childbirth Inventory (M.N. Rodstein) was applied to identify 

psychological determinants of motherhood, while the Noetic Orientations Test (D.A. Leontev) was used to 

analyze value orientations. The study was carried out through face-to-face survey interviews. Statistical 

analysis was performed using the SPSS Statistics program. Results. Life orientations of female students are 

mostly associated with academic and career achievement. However, the importance of the family and psy-

chological readiness for childbirth remain underestimated, potentially posing challenges in building inter-

personal relationships. Considering these findings, it is crucial to cultivate orientations towards family, mo-

therhood, and adequate assessment of parental role among female college students. Conclusion. The ob-

served relatively low level of readiness for childbirth and parenthood underscores the necessity for imple-

menting a comprehensive program aimed at promoting family values and motherhood. 

Keywords: life orientations, medical students, motherhood 
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ются с серьезными гормональными наруше-

ниями и вынуждены прибегать к медицинской 

помощи. Откладывание рождения детей на 

старший возрастной период может спровоци-

ровать появление таких заболеваний репро-

дуктивной сферы, как женское и мужское 

бесплодие, воспалительные заболевания по-

ловых органов и др., что, в свою очередь, не-

гативно сказывается на психоэмоциональном 

состоянии супругов и может стать причиной 

хронического стресса [10, 11]. 

В исследовании Д.М. Фрейзе и 

А.Дж. Хьюз (2009) раскрывается проблема 

отношения студенческой молодежи к семье и 

деторождению. Авторы отмечают, что боль-

шинство представителей молодого поколения 

не готовы заключить брак с партнером и соз-

дать полноценную семью до завершения сво-

его профессионального пути. Кроме того, в 

работе подчеркивается необходимость орга-

низации и внедрения системной службы под-

держки на базе образовательной организации 

по вопросам репродуктивного здоровья и под-

готовки к семейной жизни для студенческой 

молодежи [13]. 

Так, в исследовании И. Вужчич с соавт. 

(2017) рассматривается изучение ценностных 

ориентаций и особенностей фертильности у 

студентов медицинского профиля Белград-

ского университета. По результатам исследо-

вания выявлено, что 95 % обучающихся пла-

нируют завести в будущем семью и стать ро-

дителями в возрасте до 35 лет, также боль-

шинство респондентов отметили, что готовы 

на рождение трех детей. Однако приоритет-

ными зонами для студентов остаются получе-

ние финансовой независимости и профессио-

нальной самореализации. Более того, студен-

ты недостаточно осведомлены о возрастном 

снижении фертильности. Авторы подчерки-

вают, что становится необходимым повыше-

ние уровня знаний о репродуктивном здоро-

вье и формировании положительного отно-

шения к семейным отношениям и подготовке 

к деторождению [14]. 

Таким образом, принимая во внимание ра-

боты отечественных и зарубежных авторов 

можно сделать вывод о том, что повышение 

знаний о построении семейной жизни, навыков 

формирования осознанного родительства явля-

ется одним из основных направлений социаль-

ного воспитания современной молодежи. 

Психолого-педагогическое воздействие 

должно быть направлено на повышение соци-

ального статуса родительства, формирование 

психологической и социальной готовности к 

вступлению в брак и семейные взаимоотно-

шения.  

Цель нашего исследования – изучить 

психологические детерминанты материнства 

и смысложизненные ориентации у студенток 

младших и старших курсов обучения. 

 

Материалы и методы 

Обследование студенток проводилось в 

высшем учебном заведении – Уральском го-

сударственном медицинском университете 

(г. Екатеринбург). Диагностика психологиче-

ских детерминант материнства и смысложиз-

ненных ориентаций проводилась в период с 

04.03. 2024 г. по 08.04.2024 г. В обследовании 

на основании добровольного информирован-

ного согласия приняли участие 150 студенток 

репродуктивного возраста (от 18 до 25 лет, 

средний возраст составил 21,0), обучающихся с 

первого по шестой курс. Были обследованы 

студентки лечебно-профилактического (n = 37), 

педиатрического (n = 35), стоматологического 

(n = 30), медико-профилактического (n = 13), 

фармацевтического факультетов (n = 20) и 

факультета психолого-социальной работы и 

высшего сестринского образования (n = 15).  

 Для исследования психологических детер-

минант материнства применялся «Опросник 

деторождения» М.Н. Родштейн, для изучения 

смысложизненных ориентаций применялся 

«Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО), 

разработанный Д.А. Леонтьевым. Исследование 

было проведено анкетным опросом в очной 

форме. Девушкам было предложено ответить на 

вопросы методик согласно инструкции. Время 

обследования составило 1 час 30 минут.  

Была выдвинута гипотеза о том, что су-

ществуют различия показателей психологиче-

ских детерминант материнства и смысложиз-

ненных ориентаций у студенток младших 

курсов (1–3-й годы обучения) и студенток 

старших курсов (4–6-й годы обучения). Дан-

ная гипотеза была выдвинута с учетом теоре-

тической базы, свидетельствующей о том, что 

на старших курсах обучения у девушек про-

исходит переосмысление собственной жизни, 

повышается стремление создать свою собст-

венную семью и реализовать себя в роли ма-

тери
1
. 

                                                           
1 

Психология семейных отношений с основа-

ми семейного консультирования / Е.И. Артамоно-
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В сравнении участвовали две выборки: 

в первой выборке – 68, а во второй – 82 чело-

века. 

Эмпирическое исследование было произ-

ведено на двух независимых выборках, по-

этому для сравнения психологических детер-

минант материнства и смысложизненных 

ориентаций у студенток применялся непара-

метрический U-критерий Манна – Уитни. 

Для изучения психологических детерми-

нант материнства и смысложизненных ориен-

таций у девушек студенческого возраста мы 

разделили респондентов на две подгруппы: 

первая группа (группа А) – испытуемые 

младших курсов, группа Б – испытуемые 

старших курсов обучения.  

Математико-статистическая обработка 

данных была осуществлена с применением 

программы SPSS Statistics, графические объ-

екты выполнены в табличном процессоре 

Excel пакета Microsoft Office 2016. 

 

Результаты 

По методике «Ролевой опросник деторо-

ждения»
2
 были получены следующие резуль-

таты: общий показатель репродуктивной ус-

тановки в целом по выборке составил (–23) 

балла из 40, что свидетельствует о том, что у 

девушек отсутствует желание иметь детей в 

актуальный жизненный период.  

На рис. 1 представлены значения показа-

телей по исследованию психологических де-

терминант материнства у студенток группы А 

и группы Б с помощью методики М.Н. Род-

штейн
2
. По полученным результатам можно 

отметить, что у девушек обеих групп показа-

тель генофилии – любви к детям – находится 

на среднем уровне (9 и 11), следует отметить, 

что у представительниц младших курсов (груп-

па А) данный показатель находится выше, что 

может указывать на то, что девушки в целом 

больше испытывают любовь к детям. Показа-

тель генофобии выражен у представительниц 

обеих групп (–10 и –12), что говорит о том, 

что девушки могут испытывать страх к вступ-

лению в интимные отношения и рождению 

детей в настоящее время. Стоит отметить, что 

показатели репродуктивной пассивности (–13 

                                                                                         

ва, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова и др. / под ред. 

Е.Г. Силяева. М.: Академия, 2002. 136 с. 
2
 Родштейн М.Н. Гендерно-ролевая идентич-

ность как фактор репродуктивной установки жен-

щин: дис… канд. психол. наук. Самара: РКГ, 2006. 

170 с. 

и –11) и показатель репродуктивной установ-

ки (–10 и –2) также находится в отрицательной 

зоне. Данные свидетельствуют о том, что де-

вушки пока не готовы предпринимать какие-

либо действия для того, чтобы становиться 

матерями в ближайшее время. Однако стоит 

отметить, что девушки, обучающиеся на 

младших курсах, обладают более высоким 

уровнем репродуктивной установки. 

По методике «Тест смысложизненные 

ориентации» (тест СЖО) выявлено, что сту-

дентки обеих групп демонстрируют высокие 

значения по шкале «Осмысленность жизни» 

(98 и 99), что свидетельствует о том, что де-

вушки осознанно подходят к построению сво-

его жизненного пути. По шкале «Цели» полу-

чено среднее значение (30), это говорит о том, 

что девушки могут испытывать трудности с 

представлением о своем будущем, сталкива-

ются с необходимостью решать различные 

задачи, связанные с образовательной деятель-

ностью. По шкале «Процесс» (28) также по-

лучен средний показатель, свидетельствую-

щий о том, что студентки определяют свою 

жизнь как эмоционально-окрашенную и на-

сыщенную смыслом. По шкале «Результат» 

выявлены средние значения (23 и 24), свиде-

тельствующие о том, что студентки считают, 

что их жизнь продуктивна и осмысленна 

(рис. 2).  

Стоит отметить, что по шкале «Локус кон-

троля-Я» (21 и 22) получены низкие значения, 

что может указывать на то, что девушки испы-

тывают трудности в контролировании текущей 

ситуации, сталкиваются с трудностью выбора 

будущей траектории жизни. По шкале «Локус 

контроля-Жизнь» получены средние значения 

(28 и 29), это указывает на то, что девушки го-

товы принимать ответственные решения и реа-

лизовывать их (см. рис. 2). 

Таким образом, по результатам обеих ме-

тодик можно сделать вывод о том, что девуш-

ки-студентки ориентированы на настоящие 

жизненные события и готовы самостоятельно 

выстраивать свой жизненный сценарий, но 

при этом у девушек наблюдается недостаточ-

ная готовность к созданию собственной семьи 

и рождению детей. В целом девушки не ори-

ентированы на построение семейной жизни, а 

в большой степени сфокусированы на про-

фессиональной самореализации. 

Перейдем к изучению различий между 

двумя группами с помощью критерия Ман-

на – Уитни (см. таблицу). 
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В сравнении участвуют две выборки: 

в первой выборке количество человек 68, а 

во второй – 82. Эмпирическое исследование 

было произведено на двух независимых вы-

борках, поэтому для сравнения показателей 

психологических детерминант материнства и 

смысложизненных ориентаций у девушек ре-

продуктивного возраста применялся непара-

метрический U-критерий Манна – Уитни 

(см. таблицу). 

В результате подсчета непараметрической 

статистики были получены статистически 

достоверные различия по шкале «Репродук-

тивная пассивность» (при уровне значимости 

р ≤ 0,05). Можно сделать вывод о том, что для 

девушек младших курсов обучения характер-

на репродуктивная пассивность и генофобия. 

В основе репродуктивного поведения у деву-

шек лежит страх беременности и межлично-

стных взаимоотношений. 

В целом можно отметить, что обе группы 

демонстрируют ровное отношение к рожде-

нию детей и созданию семьи в актуальный 

жизненный период. У обеих групп имеются 

такие тенденции поведения, как генофилия – 

любовь к детям, репродуктивная активность, 

у студентов преобладает ориентация на со-

хранение здоровья и налаживание благопри-

ятных взаимоотношений в будущем. 

По методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» достоверных различий по шка-

лам методики выявлено не было (при уровне 

 
Рис. 1. Показатели психологических детерминант материнства у представителей группы А и группы Б  

Fig. 1. The psychological determinants of motherhood in groups A and B 
 

 
Рис. 2. Показатели смысложизенных ориентаций у представителей группы А и группы Б 

Fig. 2. Life meaning orientations in groups A and B  
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значимости р ≤ 0,05). Данные свидетельству-

ют о том, что на данный момент для девушек 

характерна ориентация на настоящее время, 

они обладают достаточно высокой жизненной 

осмысленностью происходящего, ориентиро-

ваны на решение задач по образовательной 

деятельности, но при этом пока не готовы 

к реализации семейной жизненной стратегии.  

 

Обсуждение 
Опираясь на результаты научных иссле-

дований, можно отметить, что процесс фор-

мирования психологической готовности к вы-

полнению родительской роли и построение 

смысложизненных ориентаций характерен 

для студенческой молодежи [15–17]. Для де-

вушек молодого возраста ведущим звеном 

развития личности являются поиск партнера, 

построение гармоничных межличностных 

взаимоотношений, подготовка к семейной 

жизни и принятие гендерной роли мате-

ри [18]. Кроме того, у представителей моло-

дого поколения представления о будущем ро-

дительстве происходят через развитие когни-

тивного компонента и связаны с принятием 

ответственности и осознанного отношения к 

осуществлению родительской роли.  

На наш взгляд, высокая значимость по-

нимания и осознанного выполнения роди-

тельской роли может быть достигнута по-

средством развития личностной зрелости, 

способности нести ответственность, проявле-

ния самостоятельности и убежденности в 

управлении своей жизни, а также наличие фи-

зического и психологического здоровья.  

Следует сказать о том, что, несмотря на 

большое количество исследований по про-

блеме формирования ценности материнства 

среди молодых девушек, до сих пор остается 

нераскрытым вопрос организации психолого-

педагогического процесса по формированию 

репродуктивной культуры и собственно по-

вышения значимости феномена родительства 

в студенческой среде. Кроме того, развитие 

Различия в показателях психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций 
в группе А и группе Б 

Differences in psychological determinants of motherhood and life orientations in groups A and B 

Шкала 

Scale 

U-критерий 

Манна – Уитни 

Mann–Whitney U test 

Z 
p-уровень 

p-value 

Психологические детерминанты материнства (методика М.Н. Родштейн) 

Psychological determinants of motherhood (M.N. Rodstein) 

Генофилия 

Genophilia 
2478,0 –1,168 0,24 

Генофобия 

Genophobia 
2399,0 –1,466 0,14 

Репродуктивная активность 

Reproductive activity 
2553,5 –0,883 0,37 

Репродуктивная пассивность 

Reproductive passivity 
2258,5 –1,997 0,04 

Репродуктивная установка 

Reproductive attitude 
2295,5 –1,857 0,06 

Смысложизненные ориентации по методике Тест «СЖО» 

Noetic orientations (NOT) 

Осмысленность жизни 

Meaningfulness of life 
2677,5 –0,415 0,677 

Цели 

Goals 
2640,5 –0,554 0,578 

Процесс 

Process 
2773,0 –0,526 0,598 

Результат 

Result 
2643,0 0,054 0,956 

Локус контроля – Я 

The locus of control – I 
2436,0 –0,545 0,585 

Локус контроля – жизнь 

The locus of control – Life 
2436,0 –1,326 0,184 
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психологической зрелости и самоопределения 

студентов как потенциальных родителей ос-

ложняется наличием существенных неблаго-

приятных факторов в социальном обществе, 

среди которых значительное место занимают 

такие, как нестабильность социально-

экономических условий, недостаточность со-

циальных ориентиров для молодежи, необхо-

димость повышения своей финансовой неза-

висимости, достижения профессиональных 

целей и поиск различных способов решения 

жизненных трудностей.  

Реализация системы формирования психо-

логической готовности к материнству как ос-

новной психологической детерминанты опре-

деляется теоретико-методологическими прин-

ципами, направленными на комплексность и 

эффективность психолого-педагогического 

воздействия в условиях образовательной орга-

низации. 

В нашем исследовании мы опираемся на 

понимание психологической готовности к ма-

теринству как важнейшей социально-культур-

ной ценности общества, в основе которой лежит 

формирование значимого отношения и осоз-

нанного выполнения родительской роли мате-

ри. На наш взгляд, осознанное отношение к ма-

теринству является сложным личностным обра-

зованием, включающим сформированную ро-

дительскую компетентность, овладение зна-

ниями и умениями в ее реализации и высокую 

личностную мотивацию. 

Таким образом, модель формирования 

психологических детерминант материнства и 

смысложизненных ориентаций у девушек ре-

продуктивного возраста должна основываться 

на осуществлении поддержки актуальной со-

циальной среды, которой является образова-

тельная организация, и реализовываться в ви-

де целостной и динамичной педагогической 

системы.  

 

Заключение 
Результаты исследования показали, что 

девушки репродуктивного возраста пока не 

готовы в ближайший жизненный период за-

водить семью и становиться матерями. Изу-

чение проблемы формирования навыков 

осознанного родительства как предмета пси-

хологического сопровождения в условиях об-

разовательной среды является актуальной за-

дачей для практической психологии и педаго-

гики. Учитывая, что в приоритетные задачи 

государственной политики Российской Феде-

рации включены аспекты подготовки моло-

дежи к формированию брачных отношений и 

выполнению родительской роли, становится 

необходимым создание специальных психо-

лого-педагогических программ, направленных 

на повышение семейных отношений, роди-

тельских обязанностей в обществе. 
Психологическая готовность к созданию 

семьи и рождению ребенка предполагает на-

личие знаний в области семейных отношений, 

понимание психологии взаимоотношений и 

соответствующее развитие компетенций, 

умений и мировоззрения. Результаты эмпири-

ческого исследования свидетельствуют о том, 

что необходимо создать систему психологи-

ческой подготовки студентов к дальнейшей 

социализации, а именно к формированию се-

мейных установок и осознанному выполне-

нию родительской роли посредством создания 

психолого-педагогических условий. 
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