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ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ 
 
Поднимается проблема влияния многодетности на состояние брачно-семейных отношений. 

Приводятся аргументы многовекторности такого влияния. В центре внимания – специфика мате-
ринского родительства в многодетных семьях. Дается описание материнского родительства 
как структурно организованного личностного образования. Представлены результаты эмпирического 
исследования, целью которого было сравнение содержания материнского родительства в многодетных 
и малодетных семьях. 

 

Введение 
В настоящее время одной из серьезнейших социальных проблем белорусского 

общества является проблема демографическая проблема. Неуклонно растет количество 
людей, выбирающих холостой образ жизни либо сознательную бездетность. Традици-
онной стала малодетная семья. Супруги все чаще ограничиваются рождением одного 
ребенка. Поэтому государство активно стимулирует рождаемость, создает преференции 
для многодетных семей. Однако нерешенным является вопрос о том, как многодетность 
отражается на выполнении родителями своих материнских и отцовских ролей, как оно 
сказывается на психологическом благополучии членов семьи. Без понимания этих 
аспектов семейной жизни сложно формировать привлекательный образ многодетности. 
Психологические научные исследования должны внести существенный вклад в решение 
данной проблемы. 

В основном исследования проблемы материнства затрагивают однодетное роди-
тельство, а детская система многодетных семей рассматривается отдельно – с позиции 
сиблинговых взаимоотношений и развития ребенка в такой системе. Многодетное 
материнство изучено в значительно меньшей степени. А ведь оно имеет явно выраженную 
специфику. К довольно внушительному списку трудностей, которые приходится пре-
одолевать всем матерям, у многодетных мам добавляются новые специфические аспекты, 
связанные именно с многодетностью. Даже на основании бытовых наблюдений можно 
заметить наличие у женщин хронической усталости, постоянного пребывания в цейтноте, 
отсутствия элементарного досуга, недостатка внимания супружеским отношениям. Воз-
никают сложности в распределении внимания между детьми. В то же время есть и оче-
видные преимущества многодетности, связанные с максимально полной удовлетворен-
ностью потребности женщины в продолжении рода. Нельзя сбрасывать со счета и «бо-
нусы» экономического порядка, предоставляемые государством многодетным семьям. 

Однако бытовые наблюдения не могут быть точкой отсчета для обоснованных 
выводов. Для понимания позитивных и негативных последствий многодетного роди-
тельства для женщин необходимы научно подтвержденные данные. Полученные нами 
ранее на 260 супружеских парах эмпирические данные свидетельствуют о реальном 
существовании дополнительных проблемных зон в многодетных семьях по сравнению 
с малодетными [1]. В частности, обнаружена тесная однопромильная обратная корре-
ляция между количеством воспитываемых детей и удовлетворенностью браком. Иными 
словами, чем больше детей в семье, тем меньше супруги довольны своими брачными 
отношениями. Кроме того, в отличие от малодетных семей, у многодетных родителей 
отсутствуют корреляции между удовлетворенностью браком и самоактуализацией. 
Наконец, за исключением параметра «общие символы семьи» у многодетных родителей 
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отсутствуют значимые корреляции удовлетворенности браком с показателями диало-
гичности общения. В то же время у малодетных родителей все параметры диалогичности 
супружеского общения тесно (на однопромильном уровне статистической значимости) 
положительно коррелируют с удовлетворенностью браком обоих родителей. Таким 
образом, многодетность явно негативно складывается на супружеских отношениях.  

Однако брачные отношения являются лишь частью семьи, выступая в качестве 
ее подсистемы. Важно понимать, как многодетность отражается на остальных семей-
ных подсистемах, что требует многовекторных научных изысканий. Целью данного 
исследования было выявление различий родительства матерей в многодетных и мало-
детных семьях. 

 

Теоретические основания, цель и дизайн исследования 
В теоретическом плане феномен родительства правомерно рассматривать 

с четырех позиций [2]. 
1. Родительство как биологический феномен, т. е. особый тип эволюционно 

сформированного поведения высших млекопитающих и человека, связанного не только 
с рождением потомства, но и с последующей заботой о нем. Эволюция феномена роди-
тельства привела к тому, что в человеческом обществе оно приобрело важные специфи-
ческие черты. Родительство осуществляется в условиях, основанных на браке и семей-
ных отношениях. Более того, человеческая семья подразумевает активное участие 
в социализации детей не только родителей, но и прародителей. Данное направление 
включает социобиологические, этологические, психофизиологические и сравнительные 
биопсихологические исследования. 

2. Родительство как историко-культурный и социокультурный феномен, формы 
и особенности проявлений которого обусловлены конкретной исторической эпохой, 
культурной спецификой того или иного типа общества. К этому направлению относятся 
этнографические, историко-философские, культурологические и социально-психологи-
ческие исследования. 

3. Родительство как социальный феномен, то есть образование, рассматриваемое 
в контексте социального института семьи, призванное удовлетворять объективную 
потребность общества в биологическом и духовном воспроизводстве, а также в социали-
зации его членов. Исследования, проводимые с этих позиций, относятся, как правило, 
к сфере демографии и социологии. 

4. Родительство как социально-психологический феномен рассматривается 
обычно с трех позиций: а) с позиций семейной психологии как подсистема в рамках 
системы семейных отношений; б) с позиций деятельностного подхода как имеющая 
органические предпосылки, социально предписанная, опосредованная культурным 
опытом, нормами и традициями, общественно значимая деятельность; в) с позиций 
психологии личности как структурно организованное личностное образование. 

В своем исследовании мы придерживались последней из перечисленных позиций, 
рассматривая родительство как интегральное структурно организованное культурно-
исторически обусловленное социально-психологическое образование в личности, име-
ющее фило- и онтогенетическую историю и ориентированное на задачи рождения 
и воспитания детей. Мы придерживаемся точки зрения Р. В. Овчаровой, выделявшей 
в структуре родительства семь компонентов: ценностные ориентации родителей 
(семейные ценности), родительские установки и ожидания, родительское отношение, 
родительские чувства, родительские позиции, родительская ответственность, а также 
стиль семейного воспитания [3]. 

Семейные ценности реализуются в направленности личности родителей и ори-
ентации их поведения на осуществление определенных значимых целей. Родительские 
установки и ожидания выражаются в форме репродуктивных установок, в форме уста-
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новок и ожиданий в детско-родительских отношениях и в форме установок и ожиданий 
в отношении собственных детей. Родительское отношение реализуется в регулирова-
нии эмоциональной дистанции с ребенком, в особенностях контроля над ребенком, 
в направленном управлении взаимоотношениями. Родительские чувства эмоционально 
окрашивают родительское отношение (зачастую противоречиво и амбивалентно). 
Родительские позиции проявляются в формах и способах взаимодействия с ребенком, 
специфике коммуникации, в способности прогнозировать перспективы взаимоотношений 
с ребенком. Родительская ответственность – это ответственность за ребенка, которая 
выражается в контроле семейной ситуации и своего поведения, а также характеризуется 
занимаемой ролью в семейном воспитании. Наконец, стиль семейного воспитания 
интегрирует взаимодействие вышеперечисленных компонентов посредством когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого аспектов. 

Когнитивный аспект предполагает осознание родителями родственной связи 
с детьми, представление о себе как родителе (идеальном и реальном), образ ребенка, 
образ партнера по браку как родителя общего ребенка, понимание родительских функций. 
Эмоциональный аспект – это субъективное переживание себя в качестве родителя, 
родительские чувства, отношение к ребенку, к себе как родителю, партнеру по браку 
как родителю общего ребенка. Поведенческий аспект заключается в умении, навыке 
и деятельности родителя по воспитанию, обучению ребенка, уходу за ним, его матери-
альному обеспечению. Сюда же входят взаимоотношения с супругом как родителем 
общего ребенка и стиль семейного воспитания. 

Основной исследовательской методикой в наших научных изысканиях стал 
опросник «Сознательное родительство», разработанный М. С. Ермихиной. Он позволяет 
фиксировать все семь структурных параметров родительства. Кроме того, мы восполь-
зовались методикой измерения родительских установок и реакций (PARI) Е. Шефера 
и Р. Белла в адаптации Т. В. Нещерет, а также опросником родительских отношений 
А. Я. Варги и В. В. Столина (ОРО) [4]. 

Обработка эмпирических данных осуществлялась посредством использования 
t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера, которые направлены на выявление раз-
личий сравниваемых массивов значений двух выборок. 

В исследовании приняли участие 60 респондентов в возрасте от 20 до 58 лет 
(30 малодетных матерей и 30 многодетных матерей). Возраст малодетных матерей 
находился в пределах от 20 до 53 лет, многодетных – от 25 до 54 лет. Средний возраст 
респондентов составил 36 лет в обеих подвыборках. Среди малодетных матерей оказа-
лось по 15 женщин старше и моложе 36 лет. Среди многодетных матерей моложе 
36 лет было 17 женщин, старше 36 лет – 13. 

В числе участниц исследования 30 женщин имели высшее образование, 24 – 
среднее специальное, 6 – среднее. Число малодетных матерей с высшим образованием 
составило 17 участниц, со средним специальным (и средним) – 13 участниц. В выборке 
многодетных матерей соотношение распределилось обратным образом – 13 матерей 
с высшим образованием, 17 женщин со средним специальным (средним) образованием. 

Средний стаж супружества в обеих выборках составил 14 лет (13 лет – в выборке 
малодетных матерей, 15 лет – у многодетных женщин). Минимальный стаж супруже-
ской жизни в выборке малодетных матерей – 2 года, максимальный – 30, в выборке 
многодетных матерей минимальный стаж – 5 лет, максимальный – 32 года. Среди 
многодетных женщин оказалось по 15 человек со стажем супружества больше 14 лет 
и меньше 14 лет. В выборке малодетных матерей 17 человек имеют стаж меньше 
14 лет, 13 человек – больше 14 лет. 

Работали на момент проведения исследования 20 малодетных матерей, являлись 
безработными (либо не работающими временно, к примеру, в связи с декретным отпус-
ком) 10 женщин. В выборке многодетных матерей работающими являлись 16 человек, 
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не работали – 14 женщин. Так, число работающих матерей в общей выборке составило 
36 человек, не работающих – 24 человека. 

Количество детей, определяющее статус матери как малодетной  – оди-два 
ребенка; многодетной считается мать, имеющая троих и более детей. В нашем исследо-
вании в выборке малодетных матерей 12 человек имели одного ребенка, 18 человек 
имели двоих детей. Среди многодетных женщин 24 матери имели троих детей, 5 мате-
рей растили четверых детей, а также в нашем исследовании участвовала одна мать, 
воспитывающая семерых детей. 

 

Обсуждение результатов эмпирического исследования 
Ниже будут последовательно представлены результаты, зафиксированные 

с помощью каждой из вошедших в батарею исследовательских методик.  
 

Таблица 1. – Значения эмпирических коэффициентов t-критерия Стьюдента и F-критерия 
Фишера при сравнении значений шкал методики «Сознательное родительство» обеих 
выборок 

 
 

Шкала 

 
Родитель-

ские 
позиции 

 
Родитель-

ские 
чувства 

Родитель-
ская 

ответст-
венность 

Родитель-
ские уста-

новки 
и ожида-

ния 

 
 

Семейные 
ценности 

 
Стиль 

семейного 
воспитания 

 
Родитель-

ское 
отношение 

 

Общий 
уровень 
осознан-

ности 

значение 
tЭмп. 

0,110735 0,648743 1,567791 0,425045 0,121872 0,049273 2,171225 1,151473 

критические 
значения 

 

2 при р ≤ 0,05 
 

2,66 при р ≤ 0,01 
  

3,46 при р ≤ 0,001 

значение 
FЭмп. 

1,260994 1,689998 1,162328 1,463475 1,117105 1,15264 1,14185 1,86362 

критические 
значения 

 

1,85 при р ≤ 0,05 
 

2,41 при р ≤ 0,01 

 
По результатам статистического анализа опросника «Сознательное родитель-

ство» (как это следует из таблицы 1) не было выявлено различий как для величин сред-
них по каждой из шкал, так и для разброса значений относительно среднего в каждой 
из выборок. Соответственно, общий уровень осознанности также не имеет значимых 
различий у малодетных и многодетных женщин. 

 
Таблица 2. – Значения эмпирических коэффициентов t-критерия Стьюдента при сравнении 
значений шкал методики PARI обеих выборок 

 

Назва-
ние 

шкалы 

Вербали- 
зация 

Чрезмерная 
забота 

Зависи-
мость 

от семьи 

Подавление 
воли 

ребенка 

«жертвен-
ность» 

родителей 

Опасение 
обидеть 

Супруже-
ские кон-
фликты 

Стро-
гость 

родите-
лей 

значе-
ние 
tЭмп. 

0,52 
 

0,21 
 

0,51 
 

1,6568 
 

0,89 
 

0,785 
 

1,24 
 

1,1241 
 

 

Назва-
ние 

шкалы 

раздражи-
тельность 
родителей 

исключение 
внесемей-
ных влия-

ний 

сверх-
авторитет 
родителей 

подавление 
агрессив-

ности 
ребенка 

неудовлет-
воренность 

ролью 
хозяйки 

партнер-
ские 

отноше-
ния 

Поощрение 
активности 

ребенка 

Уклоне-
ние 

от конф-
ликта 

значе-
ние 
tЭмп. 

1,373 
 

0,11 
 

1,8 
 

0,621 
 

1,09 
 

0,6 
 

0,154 
 

0,1193 
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Окончание таблицы 2 
 

Назва-
ние 

шкалы 

безучастность 
мужа 

Подавление 
сексуально-
сти ребенка 

Доминиро-
вание 

матери 

Навязчи-
вость роди-

телей 

Товари-
щеские 

отношения 

Стремле-
ние 

ускорить 
развитие 
ребенка 

Несамостоя-
тельность 

матери 

гипер-
опека 

значе-
ние 
tЭмп. 

0,285 
 

0,735 
 

1,59 
 

0,1638 
 

0,882 
 

0,87 
 

0,33 
 

 
0,094 

 
Назва-

ние 
шкалы 

Демократи-
ческий стиль 

 

 

 
 

Авторитар-
ный стиль 

Оптималь-
ный 

эмоцио-
нальный 
контакт 

Излишняя 
эмоциональ-

ная 
дистанция 
с ребенком 

 

Излишняя 
концен-
трация 

на ребенке 

   

значе-
ние 
tЭмп. 

0,381115 
 

0,360735 
 

 
0,38 

 
0,036 

 
0,369 

   

критические значения 2 при р ≤ 0,05 2,66 при р ≤ 0,01 3,46 при р ≤ 0,001 

 
Таблица 3. – значения эмпирических коэффициентов F-критерия Фишера при сравнении 
значений шкал методики PARI обеих выборок 

 

Назва-
ние 

шкалы 

вербализа-
ция 

чрез- 
мерная 
забота 

зависимость 
от семьи 

подав- 
ление 
воли 

ребенка 

«жертвен-
ность» 

родителей 

опасение 
обидеть 

супруже-
ские конф-

ликты 

стро-
гость 

родите-
лей 

значе-
ние 
FЭмп. 

1,16 
 

1,09 
 

1,11 
 

1,64 
 

1,04 
 

1,05 
 

1,23 
 

1,21 
 

 
Назва-

ние 
шкалы 

раздра- 
житель-

ность 
роди- 
телей 

исключе-
ние внесе-

мейных 
влияний 

сверх-
авторитет 
родителей 

подавление 
агрессивно-

сти 
ребенка 

неудовле-
творен-

ность ро-
лью 

хозяйки 

партнер-
ские от-
ношения 

поощре-
ние актив-

ности 
ребенка 

уклоне-
ние 

от кон-
фликта 

значе-
ние 
FЭмп. 

1,03 
 

1,62 
 

1,99 
 

1,58 
 

1,61 
 

1,29 
 

1,04 
 

1,40 
 

 
Назва-

ние 
шкалы 

безучаст-
ность 
мужа 

подавле-
ние сексу-

аль- 
ности 

ребенка 

доминирова-
ние 

матери 

навязчи-
вость роди-

телей 

товари-
щеские 

отношения  

стремле-
ние уско-

рить 
развитие 
ребенка 

несамо-
стоя-

тельность 
матери 

гипер-
опека 

значе-
ние 
FЭмп. 

1,10 
 

1,97 
 

1,19 
 

1,72 
 

1,14 
 

1,32 
 

1,49 
 

 
2,57 

 
Назва-

ние 
шкалы 

демокра-
тический 

стиль 

 
автори- 
тарный 
стиль 

Опти- 
мальный 
эмоцио-
нальный 
контакт 

Излишняя 
эмоцио-
нальная 

дистанция 
с ребенком 

 

Излишняя 
концентра-

ция на 
ребенке 

   

значе-
ние 
FЭмп. 

1,05 
 

1,138 
 

 
1,05 

 
1,06 

 
1,735 

   

критические 
значения 

 

1,85 при р ≤ 0,05 
 

2,41 при р ≤ 0,01 

 
Из данных, полученных с использованием методики PARI (таблицы 2 и 3), следует, 

что для всех шкал данной методики справедливо утверждение об отсутствии различий 
средних обеих выборок. При сравнении величин отклонений от среднего по каждой 
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из шкал было установлено, что по шкалам «сверхавторитет родителей» и «подавление 
сексуальности ребенка» полеченные значения попали в зону неопределенности, а по шкале 
«гиперопека» (один из типов родительского воспитания) было получено значение, ко-
торое попало в зону значимости, в связи с чем нами была принята гипотеза о наличии 
достоверного различия по данному параметру. Для шкал «сверхавторитет родителей» 
и «подавление сексуальности ребенка» нами все же была принята гипотеза об отсутствии 
различий. Это значит, что по параметру «гиперопека» в выборке многодетных матерей 
существует меньшая вариативность результатов (в данной выборке величина дисперсии 
ниже, чем у малодетных матерей). Результаты, полученные на группе многодетных 
матерей, находятся в пределах характерного для данной выборки среднего значения 
(66,1), в то время как у малодетных матерей определенная тенденция не прослеживается. 
Если среди малодетных матерей фиксируется существенный разброс результатов 
(и низких, и средних, и высоких), то многодетные матери склонны придерживаться 
«золотой середины» в отношении вопросов окружения заботой, ограждения ребенка 
от влияний внешней среды, подавления агрессивности и сексуальных проявлений ребенка.  

 
Таблица 4. – Значения эмпирических коэффициентов t-критерия Стьюдента и F-критерия 
Фишера при сравнении значений шкал методики ОРО обеих выборок 

Название 
шкалы 

принятие – 
отвержение 

Кооперация симбиоз 
авторитарная 

гипер- 
социализация 

«маленький 
неудачник» 

значение tЭмп. 2,46 0,47 1,003 1,68 0,76 

критические значения 2 при р ≤ 0,05 2,66 при р ≤ 0,01 3,46 при р ≤ 0,001 

значение FЭмп. 1,53 1,01 1,13 1,10 1,23 

критические значения 1,85 при р ≤ 0,05 2,41 при р ≤ 0,01 

 
Из данных, представленных в таблице 4, следует, что практически все из выяв-

ленных нами с помощью опросника родительских отношений (ОРО) эмпирические 
значения tЭмп при сравнении величин средних в выборках малодетных и многодетных 
матерей попали в зону незначимости. Это позволило принять гипотезы об отсутствии 
различий в величинах средних по всем шкалам методики. Исключением стало полу-
ченное нами значение для шкалы «принятие – отвержение», которое попало в зону ста-
тистической значимости. Поэтому на 5 %-м уровне значимости была принята гипотеза 
о наличии достоверного различия величин средних по данной шкале. Иными словами, 
в среднем значения по шкале «принятие – отвержение» в выборке многодетных мате-
рей значимо ниже, чем значения в выборке малодетных. Многодетные мамы демон-
стрируют более теплое эмоциональное отношение к своим детям, в большей степени 
уважают индивидуальности своих детей. Они стремятся проводить больше времени 
с детьми, одобряют их интересы и планы. 

Эмпирические значения F-критерия Фишера, относящиеся к шкалам опросника 
ОРО, попали в зону незначимости, что дает нам основание утверждать, что различия 
в разбросе значений от величины среднего в выборках малодетных и  многодетных 
матерей по шкалам данной методики несущественны. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было установлено некоторое число 
значимых различий между аспектами материнства малодетных и многодетных женщин 
(в отношении проявлений гиперопеки и принятия, эмоционально теплого отношения 
к детям). В то же время весомая часть полученных значений попала в зону неопреде-
ленности, что не дает нам возможности сделать однозначный вывод в отношении этих 
сторон родительства. Речь идет об осознанности «родительского отношения», общем 
уровне осознанности родительства, выраженности направленности на «сверхавторитет 
родителей» и «подавлении сексуальности ребенка». 
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На наш взгляд, такое положение вещей можно объяснить рядом факторов, кото-
рые могли оказать влияние на ход исследования. Так, большинство матерей, которые 
приняли участие в нашем исследовании, имели двоих или троих детей. И, хотя мать 
с тремя детьми считается уже многодетной, в отличие от женщины, имеющей двух детей, 
нам представляется, что более показательным для исследования было бы сравнение 
выборок с одним ребенком и четырьмя и более детьми, что позволит собрать более 
показательный и достоверный материал для дальнейшей разработки данного вопроса. 
На полученные результаты могли оказать влияние и такие факторы, как уровень обра-
зования матерей, их возраст, занятость (работа). 

 

Заключение 
Нами было проведено эмпирическое исследование с целью сравнения материн-

ского родительства многодетных и малодетных женщин. Сравнение осуществлялось 
по следующим параметрам: ценностные ориентации родителей (семейные ценности), 
родительские установки, ожидания и реакции, родительское отношение, родительские 
чувства, родительские позиции, родительская ответственность, а также стиль семейного 
воспитания. Полученные данные с их последующей обработкой методами математиче-
ской статистики позволяют сделать несколько обобщений. 

1. По большинству компонентов содержание материнского родительства у много-
детных и малодетных женщин статистически значимых различий не имеет. 

2. Содержательные различия зафиксированы лишь по двум параметрам: «гипер-
опека» и «принятие – отвержение». 

3. В вопросах опеки своих детей многодетные мамы в отличие от малодетных 
не склонны впадать в крайности. Они более последовательны в своих действиях, при-
держиваясь взвешенной умеренной позиции. 

4. По сравнению с малодетными женщинами многодетные демонстрируют более 
высокий уровень принятия индивидуального своеобразия своих детей, их стремления 
к самовыражению. 
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Lagonda G. V. Features of the Maternal Parenthood in Having Many Children Families 

 
The article raises the problem of the influence of a large number of children in families on the state 

of marriage and family relations. Arguments of the multi-vector nature of such influence are given. The article 
focuses on the specifics of maternal parenthood in families with a large number of children. The description 
of maternal parenthood as a structured personality formation is given. The author presents the results of an em-
pirical study, the purpose of which was to compare the content of maternal parenthood in families with large and 
small number of children. 


