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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования личностных особенностей 

современных женщин разных категорий: матерей в полных и неполных семьях и нерожавших женщин, 

состоящих в браке. Отмечается, что современные социо-культурные и экономические условия и социальные 

установки оказывают существенное влияние на личностную и эмоциональную сферу женщины и 

обусловливают формирование личностных качеств. Вместе с тем, личностные особенности и психологическое 

благополучие женщины во многом определяют развитие детей, отношения и психологическое благополучие в 

семье, трудовых коллективах и, в конечном счете, социальную ситуацию в обществе. Современная женщина 

стремится к независимости и самостоятельности, самореализации и достижению высоких результатов в  

профессиональной деятельности и высокого статуса в обществе. Вместе с тем, становясь матерью, женщина 

пытается максимально эффективно выполнять материнские функции, создавать необходимые условия для 

развития детей, быть «хорошей» матерью и супругой. Необходимость совмещения социальных ролей в триаде 

«мать – супруга – профессионал» нередко приводит к негативным проявлениям: депрессии, внутриличностным 

конфликтам, кризису идентичности, повышенной тревожности и др. В неполной («материнской») семье 

женщина испытывает большие трудности по сравнению с женщинами в браке: она вынуждена совмещать 

функции обоих родителей, единолично определяет стратегию воспитания ребенка и при этом берет на себя 

ответственность за его здоровье, развитие и материальное благополучие. Это сказывается на личности и 

эмоциональном состоянии одиноких женщин. Установлено, что одинокие женщины в большей степени, чем 

женщины, состоящие в браке, склонны драматизировать неблагоприятные события и сложные ситуации, 

предъявляют повышенные требования к себе и окружающим, менее общительны и проявляют более высокий 

уровень тревоги. 
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Abstract. The article presents the results of the empirical study of the personal characteristics of modern women of 

different categories: mothers in two-parent and single-parent families and nulliparous married women. It is noted that 

modern socio-cultural and economic conditions and social attitudes have a significant impact on the personal and 

emotional sphere of a woman and determine the formation of personal qualities. At the same time, the personal 

characteristics and psychological well-being of a woman largely determine the development of children, relationships 
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and psychological well-being in the family, work teams and, ultimately, the social situation in society. A modern woman 

strives for independence and self-sufficiency, self-realization and achieving high results in professional activities and 

high status in society. At the same time, when becoming a mother, a woman tries to perform maternal functions as 

effectively as possible, create the necessary conditions for the development of children, and be a «good» mother and 

wife. The need to combine social roles in the triad «mother – spouse – professional» often leads to negative 

manifestations: depression, intrapersonal conflicts, identity crisis, increased anxiety, etc. In an incomplete («maternal») 

family, a woman experiences greater difficulties compared to women within marriage: she is forced to combine the 

functions of both parents, single-handedly determines the strategy for raising the child and at the same time takes 

responsibility for his health, development and material well-being. This affects the personality and emotional state of 

single women. It has been established that single women, to a greater extent than married women, tend to dramatize 

unfavorable events and difficult situations, have increased demands to themselves and others, are less sociable and have 

a higher level of anxiety. 

Key words: psychology of a modern woman; personality traits; empirical study; motherhood; social roles; complete 

family; incomplete family 
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Введение 

Социо-культурные и экономические условия 

современного общества оказывают существенное 

влияние на личностную и эмоциональную сферу 

женщины и обусловливают формирование лич-

ностных свойств и социальных установок, 

несвойственных женщинам прошлого. Адапти-

руясь к новым социальным условиям, современ-

ная женщина проявляет целеустремленность, 

рациональность, мотивацию достижения, стрем-

ление к самореализации, самостоятельности и 

финансовой независимости [Badinter, 2010]. 

Личностные особенности и психологическое 

благополучие женщины во многом определяют 

особенности развития детей, отношения и пси-

хологическое благополучие в семье, трудовых 

коллективах и, в конечном счете, социальную 

ситуацию в обществе. 

Существует ряд факторов, определяющих 

специфику личностной и эмоциональной сферы 

современной женщины, влияние которых неред-

ко приводит к негативным личностным образо-

ваниям и поведенческим проявлениям, таким 

как: депрессия, высокий уровень тревожности, 

агрессивность, кризис идентичности и др. [Гур-

ко, 2021]. Наиболее существенное влияние на 

личность женщины оказывают социальные уста-

новки и высокий уровень требований общества к 

личности женщины и эффективности выполне-

ния ею триады социальных ролей «мать – жена – 

профессионал». С одной стороны, современная 

женщина стремится соответствовать общеприня-

тым социальным нормам (быть хорошей мате-

рью, супругой и, вместе с тем, добиваться высо-

ких успехов в профессиональной деятельности и 

бизнесе); с другой, – современные условия 

предоставляют широкие возможности для само-

реализации женщины в рамках свойственных ей 

социальных ролей и достижения успеха в разных 

сферах. Необходимость сочетания социальных 

установок и возможностей самореализации и 

обеспечения желаемого качества жизни приво-

дит к высокому уровню напряженности и стрес-

согенности, что в свою очередь, обусловливает 

изменения личностной и эмоциональной сферы 

женщины, отношение к себе и окружающим, пе-

рестройку всей ролевой системы; появлению 

риска внутриличностных и межролевых кон-

фликтов [Тихомирова, 2019]. 

Социальная эмансипация женщин и активное 

вовлечение их в различные сферы общественной 

жизни снижает значимость для них семейных 

ролей, включая материнство. Самореализация и 

самоуважение нередко обеспечивают професси-

ональными достижениями, социальной и мате-

риальной независимостью, самостоятельно при-

обретенным общественным положением. Изме-

няется характер материнского поведения вслед-

ствие того, что традиционно материнские функ-

ции берут на себя общественные институты и 

специалисты (образовательные и специализиро-

ванные общественные учреждения, врачи, вос-

питатели и пр.) [Badinter, 2010]. Отмечается из-

менения образа ребенка в общественном созна-

нии. Дети воспринимаются как докучливые, не-

нужные создания, «помеха» благополучной жиз-

ни. Спад рождаемости в развитых странах иссле-

дователи связывают с тревогой родителей по по-

воду будущего, стремлением утвердить свое ме-

https://elibrary.ru/


Ярославский педагогический вестник – 2023 – № 5 (134) 

Н. В. Нижегородцева 166 

сто в жизни, мотивацией личностного развития и 

самореализации [Aries, 1960]. Широкое распро-

странение за рубежом и в России получило об-

щественное движение «Чайлдфри» («сознатель-

ная бездетность»), объединяющее людей, при-

нимающих осознанное решение не иметь детей 

[Перова, 2020; Choosing Childlessness…, 2005]. 

Модификация семьи как социального институ-

та в современном обществе приводит к преобра-

зованию ее функций, изменению полоролевых 

установок [Васильева, 2019]. Современные жен-

щины нередко имеют социальный и материаль-

ный статус равный или превышающий статус 

партнера. При этом современные мужчины не-

редко берут на себя выполнение традиционно 

«женских» обязанностей по уходу за детьми и 

домашнему хозяйству [Колесов, 2020]. В совре-

менных условиях сложилось терпимое отношение 

к отличным от традиционного брака формам се-

мейных отношений (гостевой брак, сожительство, 

бигамные и полигамные семьи). Обсуждается фе-

номен двухкарьерных браков, в которых оба су-

пруга ориентированы прежде всего на професси-

ональные достижения и продвижение по карьер-

ной лестнице, а не на воспитание детей. Ставится 

вопрос о специфике и не тождественности муж-

ской и женской ролей в контексте семейных вза-

имоотношений [Васильева, 2019; Тащева, 2012]. 

Эти и другие условия неизбежно приводят к нега-

тивным последствиям: снижению рождаемости, 

увеличению разводов, количества внебрачных 

детей и семей, где женщина одна воспитывает 

ребенка [Синельников, 2006]. Согласно статисти-

ческим данным доля неполных семей составляет 

33%, в том числе 30% – материнские семьи [Со-

циально-демографический портрет России…, 

2010]. В неполной семье возникают специфиче-

ские проблемы, эффективность решения которых 

во многом обусловлена индивидуальными осо-

бенностями одиноких матерей. При этом жен-

щине одной приходится выполнять функции, ко-

торые обычно распределяются между родителями 

в полной семье. Одиноким женщинам, как прави-

ло, приходится самостоятельно решать вопросы 

финансового и бытового обеспечения семьи и са-

мим зарабатывать на жизнь. [Хадикова, 2018; Се-

менова, 2018]. Необходимость совмещения «жен-

ской» и «мужской» стратегии поведения в семье, 

осознание повышенного уровня ответственности 

за здоровье и благополучие ребенка, вместе с тем, 

в силу «двойной нагрузки», недостаток времени 

на его воспитание оказывают влияние на личность 

и эмоциональное состояние женщины и стили 

воспитания. Исследователи отмечают, что мате-

ри–одиночки склонны проецировать на отноше-

ние к ребенку собственные проблемы и неудачи. 

Трудности, испытываемые одинокой матерью, 

способствуют созданию неблагоприятного эмо-

ционального климата в семье. Во взаимоотноше-

нии с детьми в поведении матери наблюдаются 

две крайности. С одной стороны, применение 

жестких мер воспитательного воздействия (осо-

бенно по отношению к мальчикам), чрезмерная 

строгость и эмоциональная холодность. С другой, 

стремление компенсировать отсутствие отца. 

[Адлер, 1998]. Особое внимание исследователи 

уделяют личностным особенностям одиноких ма-

терей юного возраста, которые, как правило, не 

обладают достаточной социальной и личностной 

зрелостью и готовностью к материнству, не име-

ют навыков воспитания ребенка. [Селина, 2019,]. 

В то же время, ряд исследователей отмечает по-

ложительные стороны неполных семей, такие как: 

четкость и непротиворечивость требований к де-

тям, более открытое и доверительное общение с 

детьми. Считается, что женщины в неполной се-

мье чтобы компенсировать отсутствие супруга, 

более мотивированы на личностный рост и само-

совершенствование [Гурко, 2021].  

Очевидно, нужно согласиться с мнением ав-

торов, что в семье, где мать одна воспитывает 

ребенка, организация совместной жизни, благо-

приятный эмоциональный климат, разумное удо-

влетворение потребностей ребенка и его благо-

получие обусловлены исключительно личност-

ными особенностями матери. [Колесов, 2020.]. 

Среди функций, выполняемых современными 

женщинами, по степени влияния на ее личность 

наиболее существенное значение имеет материн-

ство. Успешное выполнение роли матери поло-

жительно влияет на эмоциональную сферу и по-

казатель самоэффективности женщины. Вместе с 

тем, низкая самоэффективность матери проявля-

ется неуверенностью в себе, мнительностью, по-

вышенной требовательностью и обвинениями в 

адрес партнера [Тихомирова, 2019]. В психоло-

гии материнство рассматривается как сложное 

явление, феномен, включающий биологические, 

социальные и психологический аспекты [Луши-

на, 2022; Спиридонов, 2020; Филиппова, 2023 и 

др]. В рамках психологического подхода описы-

ваются и исследуются функции, поведение, ин-

дивидуально-психологические особенности и 

установки матери, их влияние на развитие и бла-

гополучие ребенка и семьи [Спиридонов, 2020; 

Рябикина, 2019], влияние стрессогенных факто-
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ров, негативные состояния и внутриличностные 

конфликты матери, особенно в период беремен-

ности и после родов [Santona, 2015].Особое вни-

мание уделяется анализу влияния личностных 

особенностей матери на взаимоотношение с ре-

бенком и формирование его личности и эмоцио-

нальной сферы [Комарова, 2022; Платонова, 

2019]. Психология материнства – достаточно но-

вое направление научного исследования, интерес 

к которому обусловлен ролью женщины–матери 

в современном обществе. В отечественной пси-

хологии интерес к этой проблематике во многом 

стимулирован публикациями Г. Г. Филипповой, 

обобщившей исследования в этой области и впер-

вые поставившей вопрос о личности матери, в 

противовес идее «нерасчлененности» матери и 

ребенка, популярной в зарубежной психологии. 

Автор определила материнство как специфиче-

ское мотивационно-потребностное состояние 

женщины, систему ценностей, влияющую на объ-

ективное и субъективное отношение к ребенку и 

формирующуюся в течение всей жизни женщины 

[Филиппова, 2023]. 

В ряде исследований материнство рассматри-

вается как стадия половозрастной и личностной 

идентификации с точки зрения личностного раз-

вития женщины в разные периоды репродуктив-

ного цикла [Дейнеженко, 2021; Psychological as-

pects…, 1973.]. Отмечается, что в современных 

условиях проявляется феномен частичной потери 

женщиной своей идентичности, обусловленный 

такими явлениями как «двойная занятость», 

«экономическая зависимость», «ролевой кон-

фликт работающей женщины» [Пачколина, 

2022]. У современной женщины происходит пе-

реоценка ценностей, формируется новое пони-

мание значения семьи и супружеских отноше-

ний. Одновременное выполнение трех ролей – 

материнской, супружеской, профессиональной – 

нередко приводит к внутриличностному ролево-

му конфликту работающей женщины. Риск воз-

никновения ролевого внутриличностного кон-

фликта выше в отношении женщин, в одинако-

вой степени ориентированных на высокий уро-

вень эффективности и в профессиональной, и в 

семейной сферах [Badinter, 2010; Дейнеженко, 

2021], обладающих некоторыми личностными 

свойствами, способствующими этому (высокий 

уровень тревожности, низкий уровень показате-

лей самопринятия и самоэффективности и др.). 

Все сказанное позволяет определить пробле-

му проведенного нами исследования в форме 

вопроса: существует ли специфика личностной и 

эмоциональной сферы современных женщин в 

условиях разных типов семьи: полная семья, не-

полная (материнская) семья, семья с двумя су-

пругами без детей.  

Методы исследования 

Теоретический анализ публикаций по психо-

логии современной женщины и формулировка 

проблемы позволили определить цель эмпириче-

ского исследования: выявить личностные осо-

бенности современных женщин разных катего-

рий (матерей в полных и неполных семьях и 

нерожавших женщин, состоящих в браке). 

Выборку исследования составили женщины в 

возрасте от 23 до 35 лет, проживающие в г. Яро-

славль: матери, воспитывающие ребенка от 3 до 

7 лет в условиях полной семьи (35 человек), ма-

тери, воспитывающие ребенка от 3 до 7 лет в 

условиях неполной семьи (35 человек), неро-

жавшие женщины, состоящие в браке 

(35 человек). Общий объем выборки: 

105 человек. 

В соответствии с целью исследования опреде-

лены показатели, отражающие личностно-

эмоциональную сферу женщины в современных 

условиях [Рузиева, 2022]: катастрофизация (отно-

шение к неблагоприятным событиям), должен-

ствование в отношении себя, долженствование в 

отношении других, фрустрационная толерант-

ность, самооценка и рациональность мышления, 

коммуникативная импульсивность, экстравер-

сия /интроверсия, нейротизм, ситуативная тревож-

ность, личностная тревожность. Для диагностики 

личностных особенностей женщин были выбраны 

апробированные методики, валидность и надеж-

ность которых доказана в ряде эмпирических ис-

следований: 1. Методика «Личностный опросник 

EPI» (Г. Айзенк) использована для диагностики 

интроверсии, экстраверсии и нейротизма. 2. Мето-

дика «Диагностика иррациональных установок» 

(А. Эллис) для определения степени рационально-

сти-иррациональности мышления, наличия и вы-

раженности иррациональных установок. 3. Мето-

дика «Диагностика потенциала коммуникативной 

импульсивности» (В. А. Лосенков) направлена на 

выявление уровня импульсивности. 4. Методика 

«Шкала ситуативной и личностной тревожности» 

(Ч. Д. Спилбергер, Ю Л. Ханин) предназначена для 

диагностики уровня тревоги как состояния и уров-

ня тревожности как свойства личности. 
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Таблица 1 

Анализируемые показатели и методы их диагностики отражены в табл. 1. 

 
  Показатель Методика 

Катастрофизация «Диагностика иррациональных установок» (А. Эллис) 

Долженствование в отношении себя «Диагностика иррациональных установок» (А. Эллис) 

Долженствование в отношении других «Диагностика иррациональных установок» (А. Эллис) 

«Фрустрационная толерантность»  «Диагностика иррациональных установок» (А. Эллис) 

Самооценка и рациональность мышления  «Диагностика иррациональных установок» (А. Эллис) 

Коммуникативная импульсивность «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности» 

(В. А. Лосенков) 

Экстраверсия /интроверсия «Личностный опросник EPI» (Г. Айзенк) 

Нейротизм «Личностный опросник EPI» (Г. Айзенк) 

Ситуативная тревожность «Шкала ситуативной и личностной тревожности» (Ч. Д. Спилбергер, 

Ю Л. Ханин) 

Личностная тревожность «Шкала ситуативной и личностной тревожности» (Ч. Д. Спилбергер, 

Ю Л. Ханин) 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таблица 2. 

Результаты диагностики личностных особенностей женщин представлены в табл.2. 

 
Показатель Матери из полных се-

мей (средний балл) 

Матери-одиночки (средний 

балл) 

Нерожавшие женщины, 

состоящие в браке (сред-

ний балл) 

Катастрофизация 31,42 29,94 30,31 

Долженствование в отношении 

себя 

33,68 28,91 30,2 

Долженствование в отношении 

других 

34,2 33,8 36,25 

Фрустрационная толерантность 35,22 34,77 37,54 

Самооценка и рациональность 

мышления  

37,97 34,65 35,28 

Коммуникативная импульсив-

ность 

50,22 48,31 45,88 

Экстраверсия /интроверсия 13,37 11,34 12,45 

Нейротизм 12,54 13,14 11,42 

Ситуативная тревожность 35,6 35,62 33,14 

Личностная тревожность 41,45 43,17 39,05 

    

Сравнительный анализ результатов эмпири-

ческого исследования личностных особенностей 

женщин разных категорий позволяет говорить о 

том, что одинокие женщины, воспитывающие 

детей менее благополучны в личностном отно-

шении по сравнению с женщинами в браке, 

имеющими и неимеющими детей. Анализ ирра-

циональных установок (по методике А. Эллис) 

показывает, что у одиноких женщин – матерей 

установлен высокий уровень выраженности ир-

рациональных установок «катастрофизация» и 

«долженствование в отношении себя». Показа-

тель «долженствование в отношении других» в 

пределах средних значений, но существенно ни-

же, чем у женщин других категорий. Это означа-

ет, что они в большей степени, чем замужние 

женщины склонны оценивать каждое неблаго-

приятное событие в жизни как «ужасное» и «не-

выносимое». Вместе с тем, у одиноких женщин в 

большей степени, чем у женщин в браке, выра-

жено стремление предъявлять к себе и другим 

завышенные требования. Показатели установок 

«долженствование в отношении других», 

«фрустрационная толерантность», «самооценка и 

рациональность мышления» у одиноких женщин 

в пределах среднего уровня, при этом средние 

результаты по выборке ниже, чем у женщин, со-

стоящих в браке. С помощью статистического 

критерия U Манна- Уитни (табл. 3) выявлены 

значимые различия выборочных средних по по-

казателям: «долженствование в отношении себя» 

в группах матерей из полных семей и матерей–

одиночек (р<0,01) и в группах матерей из пол-

ных семей и нерожавших женщин, состоящих в 

браке (р<0,01); «долженствование в отношении 
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других» в группах матерей–одиночек и неро-

жавших женщин, состоящих в браке (р<0,01). 

Показатель коммуникативной импульсивно-

сти во всех трех группах женщин находится в 

пределах среднего уровня, при этом выборочные 

средние значения у матерей из полных семей 

выше, чем у женщин двух других категорий. 

Ниже всех данный показатель у нерожавших 

женщин. Эти результаты, очевидно, говорят о 

том, что у женщин, имеющих детей, возникает 

больше ситуаций, когда они проявляют импуль-

сивность в общении и поведении. При этом оди-

нокие женщины в большей степени склонны 

контролировать свои импульсивные реакции, 

чем матери, состоящие в браке. Это согласуется 

с идеей других авторов о распределении ролевых 

функций в полной семье [Васильева, 2019]: 

женщина может позволить себе иногда быть им-

пульсивной, так как ролевые функции мужчины 

в семье предполагают рассудительность и целе-

направленность. С помощью статистического 

критерия U Манна-Уитни (табл. 3) выявлены 

значимые различия выборочных средних по по-

казателю коммуникативной импульсивности в 

группах матерей из полных семей и нерожавших 

женщин, состоящих в браке (р <0,05). 

Показатели экстраверсии/интроверсии в ана-

лизируемых выборках находятся в пределах 

средних значений с незначительной тенденцией 

средних выборочных значений у матерей из пол-

ных семей в сторону экстравертированности, а у 

одиноких матерей – в сторону интровертирован-

ности. На статистическом уровне полученные 

результаты могут быть интерпретированы как 

равная представленность в анализируемых груп-

пах женщин – интровертов и экстравертов. По 

критерию U Манна-Уитни (табл. 3) выявлены 

значимые различия выборочных средних по по-

казателю коммуникативной импульсивности в 

группах матерей из полных семей и матерей-

одиночек (р <0,01). 

Показатели «нейротизм» и «ситуативная тре-

вожность» в анализируемых выборках находятся 

в пределах средних значений. На статистическом 

уровне значимых различий выборочных средних 

по этим показателям не выявлено. 

Показатель личностной тревожности в трех 

анализируемых выборках находится в пределах 

средних значений, при этом его значение в вы-

борках женщин–матерей превышает значение 

этого показателя в выборке женщин, неимеющих 

детей. По критерию U Манна Уитни выявлена 

тенденция значимости различий по этому пока-

зателю в группах матерей–одиночек и нерожав-

ших женщин, состоящих в браке. 

Таблица 3 

Статистический анализ значимости различий показателей  

личностных особенностей женщин разных категорий 

Показатель матери из полных 

семей/ матери-

одиночки 

(u эмпир.) 

матери из полных семей/ 

нерожавшие женщины, 

состоящие в браке 

(u эмпир.) 

матери-одиночки/ неро-

жавшие женщины, состо-

ящие в браке 

(u эмпир.) 

Катастрофизация 541 569 591 

Долженствование в отношении себя 360,5 ** 405,5 ** 544 

Долженствование в отношении других 560,5 516,5 385 ** 

Фрустрационная толерантность  606 485,5  475,5  

Самооценка и рациональность мыш-

ления 

467,5  512,5 558 

Коммуникативная импульсивность 473  416 * 564,5 

Экстраверсия /интроверсия 365,5 ** 478,5  488,5  

Нейротизм 581 536,5 501,5 

Ситуативная тревожность 572,5 571,5 569,5 

Личностная тревожность 576,5 510 472  

Обозначения: «*» – р <0,05, «**» – р <0,01. 

Заключение 

Женщина XXI в. стремится к независимости и 

самостоятельности, самореализации и достиже-

нию высоких результатов в профессиональной 

деятельности и положения в обществе. Вместе с 

тем, становясь матерью, женщина стремится мак-

симально эффективно выполнять материнские 

функции, быть «хорошей» матерью и супругой. 

В неполной («материнской») семье женщина ис-

пытывает большие трудности по сравнению с 

женщинами в браке: она вынуждена совмещать 

функции обоих родителей, единолично определя-

ет стратегию воспитания ребенка и при этом бе-

рет на себя ответственность за его здоровье, раз-
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витие и материальное благополучие. Это сказыва-

ется на личности и эмоциональном состоянии 

одиноких женщин: они в большей степени, чем 

женщины, состоящие в браке, склонны драмати-

зировать неблагоприятные события и сложные 

ситуации, предъявляют повышенные требования 

к себе и окружающим, менее общительны и про-

являют более высокий уровень тревоги.  

Проведенное исследование по своим резуль-

татам носит ограниченный характер и отражает 

личностные особенности женщин из благопо-

лучных семей. Для получения более полных 

представлений о личности современной женщи-

ны необходимы эмпирические исследования 

личностных особенностей одиноких матерей 

юного возраста, матерей из неблагополучных 

семей, девиантного материнства. 
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