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В статье представлено исследование субъективного переживания ревности 

беременными женщинами и женщинами, не имеющими беременности. Беременность 

рассматривается авторами как критический период, определяющий психологическое 

состояние самой женщины и особенности ее взаимодействия с окружением, приведены 

существующие психофизиологические и психологические исследования особенностей 

беременных женщин.  
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The article presents a study of the subjective experience of jealousy of pregnant women and 

women who are not pregnant. Pregnancy is considered by the authors as a critical period that 

determines the psychological state of the woman herself and the peculiarities of her interaction with 

the environment, the existing psychophysiological and psychological studies of the characteristics 

of pregnant women are given. 
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Материнство и некоторые его аспекты в настоящее время рассматриваются 

как отдельная самостоятельная реальность. Это подтверждается растущим 

интересом к теме, большим количеством исследований и научных публикаций. 

Беременность как один из важнейших этапов материнства, а также феномены, 

вызванные данным этапом, являются сложным многоуровневым образованием: 

это и ситуация развития, и процесс, и состояние одновременно, а также 

специфическая фаза полоролевого и индивидуального онтогенеза [11]. 

Существующие исследования беременности как многоуровневой системы 

можно разделить на два основных направления.  

Во-первых, беременность рассматривается как период обеспечения 

необходимых физиологических условий и среды для развития малыша. В 

рамках этого направления существует ряд психофизиологических и 

психологических исследований, направленных на изучение нейрогуморальных 

механизмов полового созревания, зависимости эмоционального состояния от 

гормонального фона женщины в период беременности [8, 10, 13]. Также 

вводится понятие физиологической «доминанты материнства», изучаются 

индивидуальные психологические особенности будущих матерей, которые 

могут повлиять на развитие ребенка (стрессовые факторы, депрессивные 

состояния, ожидания и установки, удовлетворенность материнской ролью и др.) 
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[3, 5]. Тип отношения матери к ребенку, стиль общения матери с ребенком, 

готовность к материнству и факторы, влияющие на нее, изучаются Г.Г. 

Филипповой, С.Ю. Мещеряковой, О.А. Копыл, О.В. Баженовой, В.И. Брутман, 

И.Ю. Хамитовой и др. авторами [1, 6, 12]. 

Во-вторых, беременность рассматривается как этап личностных 

трансформаций и изменения самосознания женщины. В этих исследованиях 

изучается самоотношение женщины, ее самоидентификация с новой социальной 

ролью матери. Авторы данного направления исследований вводят конструкт 

«смысловое переживание материнства» и считают его главным новообразованием 

в сфере самосознания женщины [11]. Также исследуется девиантное материнство, 

включающее насилие, отказы и т.д., и факторы, влияющие на его проявления. 

Социальные и личностные характеристики женщин, отказавшихся от детей, 

изучают В.И. Брутман, А.Я. Варга, М.Г. Панкратова, С.Н. Ениколопов и др. [2, 4]. 

Публикаций по проблеме изменений в сфере самосознания женщин в период 

беременности недостаточно, что открывает широкие возможности для 

исследований в этой области. 

Безусловно, беременность является критическим периодом, 

определяющим психологическое состояние самой женщины и особенности ее 

взаимодействия с окружением. Влияние гормонального фона на состояние и 

поведение женщины в период беременности огромно. Наряду с 

физиологическими изменениями в организме беременной женщины меняется и 

ее социальная ситуация, ее статус, что также влияет на психологическое 

состояние беременной.  

Существуют различные исследования депрессивных и тревожно-

депрессивных состояний женщин в период беременности и послеродовой 

период. Так, в трудах J.C. Eisenach, J. Kountanis, S.A. Freedman описаны 

факторы возникновения послеродовой депрессии, у И.В. Добрякова 

представлены типы психологического компонента гестационнной доминанты, в 

том числе тревожный и депрессивный, и т.д.  
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Одним из важнейших аспектов социальной ситуации развития беременной 

женщины, влияющей на эмоциональное состояние, принятие роли матери, 

благополучие семьи и малыша, является качество взаимоотношений в 

супружеской паре [7]. Будущий отец также переживает своеобразный кризис, 

готовится к принятию новой социальной роли. Понимание, уважение, 

поддержка, сочувствие и взаимопомощь должны стать основополагающими в 

супружеских отношениях. Однако это не всегда так.  

Одним из возможных факторов, ведущих к супружеской дисгармонии в 

период беременности женщины, может являться ревность. 

Ревность как эмоция или чувство изучается с позиций разных подходов 

как зарубежными, так и отечественными психологами. Большинство авторов 

пишут, что ревность – это сложный интегративный феномен, имеющий 

разноуровневую структуру, включающий в себя не только эмоциональную 

составляющую, которая тоже многогранна и разнообразна, но и когнитивный и 

поведенческий компоненты [2, 9, 14].  

В отечественной психологии в рамках культурно-исторического и 

деятельностного подходов в классификации эмоциональных процессов А.Н. 

Леонтьева ревность относится к категории «чувства». Чувства – это 

долгосрочные образования, которые возникают в результате специфического 

обобщения эмоций, связывающегося с представлением или идеей о некотором 

объекте. Переживание ревности, в свою очередь, включает в себя обобщенную 

совокупность различных эмоций, имеет предметный характер (ревность 

направлена на партнера), связана с представлением о возможной неверности 

партнера и имеет долговременное течение.  

Переживание ревности рассматривается как негативная эмоция, ведущая к 

субъективным страданиям, а также к партнерской дисгармонии и снижению 

удовлетворенности браком. Существуют единичные данные о взаимосвязи 

ревности с тревожными и депрессивными состояниями [2]. Эти аспекты, 
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безусловно, негативно влияют на психологическое состояние человека, что 

может негативно сказаться и на течении периода беременности женщины.  

Целью нашего исследования стало изучение субъективного переживания 

ревности женщинами в период беременности и женщинами, не имеющими 

беременности.  

В исследовании приняли участие 186 женщин в возрасте 20–25 лет, из них 

122 беременные женщины, и 64 женщины, не имеющие беременности. 

Для работы были выбраны следующие методы: 25-пунктная шкала 

ревности SRJS (The SelfReport Jealousy Scale) Bringle, Roach, Andier, Evenbeck, 

переведенная и адаптированная для русскоязычной  выборки, математические 

методы   анализа t-критерий   Стьюдента,   с использованием   компьютерной 

программы «SPSS» 23. 

Для реализации цели исследования был проведен сравнительный анализ 

средних значений субъективного переживания ревности у женщин в период 

беременности и у женщин, не имеющих беременности. 

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ средних значений субъективного 

переживания ревности беременными женщинами и женщинами, не имеющими 

беременности. 
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Анализ результатов исследования показал, что для беременных женщин 

характерно более выраженное переживание ревности (см. рис. 1). 

С помощью t-критерия Стьюдента (t=-2,94; p=0,01) получены достоверные 

различия в двух группах. Для беременных женщин характерно достоверно 

более выраженное субъективное переживание ревности, чем для женщин, не 

имеющих беременности.  

Полученные результаты могут быть объяснены изменяющимся 

психологическим и физиологическим состоянием беременной женщины. 

Беременность – кризисное состояние, влекущее за собой перестройку и 

социальной системы будущей матери, и физиологической. Гормональная 

перестройка имеет значительное влияние на чувствительность нервной системы 

беременной женщины, возрастает нервно-психическая нагрузка. Также 

переживания по поводу изменения внешнего вида при определенных условиях 

отсутствие сексуальных отношений между партнерами и др. могут 

актуализировать более сильное ощущение ревности у беременных женщин. Для 

конкретизации и обнаружения факторов и причин имеющихся различий в 

группах испытуемых нужны дополнительные исследования.  

Однако полученные данные должны учитываться при сопровождении 

беременности, при планировании психологического вмешательства как в 

рамках индивидуального консультирования беременных женщин, так и при 

семейной психотерапии. 
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