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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 63 с., таблиц 8, рисунков 5,   

источников 40. 

МАТЕРИНСТВО, ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ МАТЕРИНСТВО, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Цель нашей работы: разработка программы психологического 

сопровождения матерей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

В результате исследования были выявлены особенности родительского 

отношения женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Описанные особенности легли в основу проекта программы психологического 

сопровождения матерей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Сейчас актуальна тема материнства в условиях заключения. У женщин, 

желающих забеременеть и родить в условиях заключения, неодинаковая оценка 

со стороны общества и сотрудников учреждения. В случае беременности можно 

получить некоторые послабления в условиях содержания: дополнительное 

питание, медицинский уход, возможность условно-досрочного освобождения. 

Вполне возможно, что рождение ребенка станет положительным стимулом для 

женщины, отбывающей наказание. В иной ситуации, матери, находящиеся в 

исправительном учреждении, могут воспринимать ребенка как дополнительный 

груз. 

Огромным образом влияют на мать условия содержания в заключении: 

отсутствие нормальных условий, неполноценное питание, недостаточное 

количество личного пространства, ограничения проявления самостоятельности в 

действиях, жесткий распорядок жизни. Статус матери, как мать в условиях 

заключения, возможно расценивать на некий стимул к саморазвитию, как способ 

проявить свой материнский инстинкт в условиях заключения. Именно поэтому 

становится очевидным, что проблема исследования – это общественно-значимая 

проблема. 

По данной тематике актуальными становятся труды, посвященные 

ресоциализации и социальной адаптации осужденных женщин, авторами которых 

являются О. Г. Ананьев, В.Т. Волов, Б.З. Маликов.  

К правовым основам охраны материнства и детства обращены исследования 

В.В. Ашмянцева, А.С. Мельникова, Л. А.  Сошиной. Однако следует отметить, 

что за последние несколько лет практически отсутствуют труды, посвященные 

проблеме отношений матери и ребенка в условиях пенитенциарных учреждений, 

в связи с чем существует потребность в разработке этого направления.  

Цель нашей работы: разработка программы психологического 

сопровождения матерей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
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Объект работы: пенитенциарное материнство. 

Предмет работы: программа психологического сопровождения матерей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Задачи работы: 

1. Теоретический анализ материнства как психологического феномена. 

2. Описание психологических особенностей женщин - матерей, 

содержащихся в исправительных учреждениях. 

3. Разработка и проведение эмпирического исследования, направленного на 

выявление отношения заключенных женщин к материнству. 

4. Разработка проекта программы психологического сопровождения матерей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Гипотеза работы: существуют особенности родительского отношения у 

женщин, проживающих совместно с ребенком, и женщин, приходящих для ухода 

за ребенком. 

Выборку составили 30 женщин, имеющих детей до 3 лет, отбывающих 

наказание в ИК-22. 15 женщин проживают с ребенком совместно на территории 

«Дома ребенка», 15 женщин приходят навещать детей. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО 

МАТЕРИНСТВА 

 

 

1.1 Материнство как психологический феномен 

 

 

Материнский инстинкт - инстинкт, лежащий в основе жизни. Это готовность 

матери выносить потомство, ухаживать за ним, защищать его. Это как бы 

врожденная бессознательная форма материнского поведения и материнской 

заботы. Материнский инстинкт - это не врожденное чувство, чтобы он проявился, 

требуется: 

 – факт социального научения (девочка с детства видит привлекательный            

образ матери и действует по ее примеру в будущем);  

– импринтинг   (запечатление   ребенка  матерью  возникает мгновенно, если 

после  родов  ребенка  выкладывают  на  грудь  роженицы; 

– трепетные переживания, связанные с родами или другими событиями;  

– наличие сценария материнства, вовлечение матери в процесс заботы о 

ребенке и позитивное отношение к нему [34]. 

По сути материнский инстинкт возникает не всегда в реальной жизни. 

Именно такая ситуация подтверждается наличием отказников в роддомах, других 

медицинских и социальных учреждениях. Это помогает в полном объеме 

сформировать представления о материнских чувствах. Во время воспитания 

возникает эмоциональный контакт с ребенком, появляется привязанность к нему. 

Согласно современным исследованиям материнство как психосоциальный 

феномен изучается в двух направлениях: как обеспечение развития ребенка, 

детерминированного личностной сферой женщины. В самостоятельном 

направлении можно считать перинатальную психологию, занимающуюся 

проблемами беременности, роды послеродового периода, в том числе по 
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вопросам родовой деятельности. Следующие аспекты изучения материнства 

будут рассмотрены в русле первого направления [22]. 

Культурно-исторические аспекты материнства. 

В научных исследованиях этого направления институт материнства 

рассматривается как историческое обусловленное, меняющее своѐ содержание от 

эпохи к периоду. Кросскультурные исследования, и в первую очередь работы М. 

Мид показали: что материнское поведение различно во всех культурах, а также 

зависит от конкретной культуры материнства и детства. В исследованиях ставится 

вопрос о биологических основах материнства, обеспечивающих развитие ребенка. 

Отдельно поднимается вопрос о конкретном культурном моделировании 

материнства, направленного на воспитание ребенка как члена своего, конкретного 

общества [12]. 

Психофизиологические аспекты материнства. 

Мать и обеспечиваемые ею условия рассматриваются с позиций организации 

физиологической и стимульной среды для развития ребенка. Развитие 

материнства и динамика состояния беременности изучаются с точки зрения 

формирования физиологической «доминанты материнства». Успешность родов 

связывают с психофизиологическими особенностями эмоциональной сферы 

женщины и ее личностными характеристиками [36]. 

Психологические аспекты материнства. 

Феноменологическое направление. При исследованиях выделяют и 

описывают функцию матери, особенности ее поведения. В исследованиях, 

связанных с изучением успешности адаптации женщины к материнству, 

учитываются различные факторы: личностные особенности, история жизни, 

адаптация к супружеству, опыт взаимодействия с собственной матерью, 

особенности семейной модели материнства, возможность взаимодействия с 

младенцами и появление интереса к ним в детстве. 

Психолого-педагогическое направление больше относится к психологии 

родительства, периоду предвкушения ребенка в ранние развития. Психологи 

разрабатывают методики психологического коррекции беременной, также семьи с 
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ориентацией на «сознательное родительство», психологические тренинги, 

способы альтернативных родов. Существуют отличительные качества матери, 

особенности ее переживаний в состоянии, которые признаются оптимальными 

при составлении коррекционных программ [28]. 

Психотерапевтическое направление. Именно в этом направлении изучаются 

особенности матери. Они (особенности) могут служить причиной нарушения 

психического развития ребенка: разнообразные формы отклоненного отношений 

женщины с шизоидными чертами или с депрессией; особенности матерей с 

эпилептоидными чертами личности [5]. 

Материнство как стадия половозрастной и личностной идентификации. 

На материнство можно обратить внимание с учетом личностного развития 

женщины, психологических и физиологических особенностей разных периодов 

репродуктивного цикла, психологию и физиологические особенности разных 

периодов репродуктивного цикла. Беременность рассматривается как 

критический период жизни женщины, когда изменяется ее сознание и 

взаимоотношения с миром. В процессе беременности меняется ее жизнь, в 

результате которой изменяется ее сознание и взаимоотношения с миром [11]. 

Психоанализ изучает актуализацию в беременности своего пренатального 

опыта взаимодействия с матерью, выделяется типология отношений к 

беременности по критерию сознания-бессознательного принятия-отвержения. 

С помощью психотерапевтических ориентированных исследований 

беременность рассматривается как период жизни, сенситивный к обострению 

психологических проблем и требующий поддержки. Обнаруженные в других 

исследованиях данные, говорят о том, что беременность - это подготовительный 

этап к развитию взаимной привязанности матери с ребенком. Возникновение 

новых интрацептивных чувств женщины, совпадающих с началом появления 

ребенку. Начиная с периода беременности возникает внутренний диалог матери с 

ребенком, в процессе которого формируется образ малыша, изменяющийся в 

сторону большей обобщенности и реальности. Один из главных вопросов 

беременности юной женщины: особенность личностного развития, 
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привязанностью к материнской профессии, материнская компетенция. Также 

обсуждаются проблемные ситуации поздней беременности психологического 

бесплодия, их психотерапия и психокоррекция [39]. 

Девиантное материнство. 

В настоящее время этот аспект изучения материнства является одной из 

наиболее острых областей исследования в психологии - как в практическом, так и 

в теоретическом плане. Сюда включаются проблемы, связанные с матерями, 

отказывающимися от своих детей и проявляющими по отношению к ним 

открытое пренебрежение и насилие, проблемы нарушения материнско-детских 

отношений, которые служат причинами снижения эмоционального благополучия 

ребенка и отклонений в его оптимальном психическом развитии [38]. 

Онтогенетические аспекты формирования материнства. 

Различные авторы, которые выделяют этапы развития материнства от 

планирования до реализации в первом или втором поколениях. В частности, 

разные авторы выделяют этапы материнство от планирования до реализации в 

первом и втором поколениях, а также беременность и рассматривают связь с 

развитием личности. В процессе индивидуального онтогенеза материнства 

происходит несколько этапов, в процессе которых происходит естественная 

адаптация женщины к материнской роли. В работе А. И. Захарова выделяется 

семь сенситивных периодов в развитии «материнского инстинкта», придавая 

большое значение отношению девочки с родителями, игровому поведению 

девушки во время играния или поведения, стадиям половой   идентификации[24]. 

На основе исследования Г. Г Филипповой материнство рассматривается как 

материнская потребностно-мотивационная сфера, введено определение 

составляющих этой сферы, филогенетических и онтогенетических этапов 

развития материнства [27]. 

Период беременности является важным этапом становления материнства. В 

его содержании изменения самосознания женщины, направленные на принятие 

новой социальной роли и формирование чувства привязанности к ребенку, 

определяются влиянием изменений самоощущения женщины. По характеру 
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преобладающего переживания многие исследователи делят период беременности 

на три этапа: принятие женщиной решения о сохранении или прерывании 

беременности, начало движения плода, подготовка к родам и появлению ребенка 

в доме. Постепенно в период после рождения происходит психологическое 

принятие ребенка как самостоятельной личности, адаптация к нему. Любая 

беременность сопровождается нормами семейного кризиса, и завершается 

принятием в семью новорожденного члена семьи [34]. 

Проведенный краткий анализ сегодняшнего состояния исследований в 

области психологии материнства позволяет сделать вывод, что есть целый ряд 

направлений изучения данного вопроса, что говорит о большом интересе ученых 

к данной теме в современной науке. 

На основании Г.Г. Филиппова выделяют два уровня развития материнства. В 

смысле эволюционной теории материнство – это вариант родительской сферы 

поведения, которая принадлежит женскому полу (как составной части 

репродуктивной сферы), присущего женскому полу, что приобретает особое 

значение у животных. Этот процесс является связанным с вынашиванием и 

выкармливанием детей, необходимость обеспечения заботы о нем материнской 

особью. Исключительность материнского поведения в высших эволюционных 

стадиях развития дает возможность выделять материнство как отдельную, 

самостоятельную материнскую потребностно-мотивационную сферу поведения. 

Эволюционный задачей стало обеспечение матерью качественной заботы о 

ребенке, что в свою очередь называется материнскими функциями. Функции 

матери в поведении женщины выражены в эмоциональных реакциях на ребенка, 

выполнении операций по уходу и общении с ним. 
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На эмоциональном уровне у самой матери выполнение своих материнских 

функций достигается за счет наличия у нее соответствующих потребностей. 

Причина базовой потребности для материнской сферы – это необходимость в 

контакте с объектом, носителем специфических этологических стимулов - 

гештальт младенчества. На самом деле эта потребность не единственная, но 

может рассматриваться как системообразующая в материнской сфере. 

Исследования автора позволили выделить в гештальте младенчества три 

компонента: физический (внешний вид, запах, звуки и т. п.), поведенческий 

(инфантильный стиль движений) и инфантильную результативность (результаты 

жизнедеятельности, результаты двигательной активности, продукты 

деятельности). Все три компонента гештальта младенчества требует разных 

ответов и ресурсов матери [27]. 

Филиппова Г.Г выделяет шесть этапов становления материнской 

потребностно-мотивационной сферы поведения в онтогенезе. 

Начинается этап взаимодействия с собственной матерью в раннем 

онтогенезе. Несмотря на это, у человека этот этап включает пренатальный период 

и продолжается на всех онтогенетических этапах развития при взаимодействии с 

собственной матерью (или ее дублерами - носителями материнских функций). 

Возрастной период до трех лет является наиболее важным. А также, в это время 

происходит освоение эмоциональной стороны материнско-детского 

взаимодействия, как раз тогда появляется реакция на некоторые ключевые 

стимулы изнутри материнской сферы (мимика, эмоциальная отражаемость 

движений при контакте с объектом, носителем гештальт младенчества) [12]. 

Игровой этап и взаимодействие со сверстниками. Как раз отличием этого 

этапа у человека является формирование основных компонентов материнской 

сферы в процессах сюжетно-ролевых игр с куклами, в дочки-матери или семью. 

Этап нянчания. Это этап, на котором закладываются основы «потребности в 

материнстве», формируются потребности в охране ребенка.  

То есть развивается восприятие ребенка как объекта деятельности: он 

становится объектом деятельности. Это потребность требует рефлексии своих 
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субъективных состояний, соотнесения с условиями и способами получения. 

Данный этап хорошо выражен в возрастных границах, с 5 лет до полового 

созревания. А он включает в себя опыт собственного взаимодействия с 

предметом, носящим гештальт младенчества: наблюдать за отношениями людей к 

объекту, который имеет генетический знак младенчества; восприятие реакции 

других человек на материнские функции, рефлексию поведения матерей. 

Этап дифференциации мотивационных основ половой и материнской сферы 

поведения. На самом деле, в субъективном опыте происходит взаимное 

перекрытие некоторых ключевых стимулов (ольфакторных, слуховых или 

тактильных) при обеспечении мотивационных основ половой сферы и 

материнской сферы поведения. Объединение компонентов гештальта 

младенчества на ребенке (как объекте деятельности) до начала полового 

созревания у человека имеет особое значение для материнской сферы у человека. 

Этот фактор дает возможность обеспечить адекватное мотивационное значение 

ситуации взаимодействия с ребенком после родов. Именно присутствие объекта 

деятельности материнской сферы в этом случае становится медиатором, 

обеспечивающим возникновение ситуативно-эмоциональных переживаний, 

например, контакт «кожа к коже», субъективные состояния матери при акте 

сосания или другие. Этот этап онтогенеза имеет свою специфику для человека, 

которая заключается в понимании связей половой и материнской сфер, 

различными культурными моделями поведения [26]. 

Именно в этом этапе конкретизации онтогенетического развития 

материнской сферы, которая находится в реальном взаимодействии с ребенком. 

Этот этап охватывает несколько самостоятельных периодов: беременность, роды 

послеродовой период, младенческий возраст ребенка и период перехода к 

следующему, шестому этапу развития материнской сферы. Сравнительный анализ 

помог рассмотреть возникновение и развитие в процессах беременности 

отношений к плоду, подготовку к осуществлению материнских функций во время 

родового периода, обеспечивающих динамику развития чувствительности матери 

к соответствующей скорости развития гештальта младенчества.  
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На данный момент эта динамика несколько различна. Она зависит от истории 

развития материнской сферы женщина, как же в целом от конкретных условий 

актуального материнства, в том числе из-за особенностей ребенка [12]. 

Послеродовый этап. У него есть свои особенности: образование у матери 

эмоциональной привязанности к ребенку, личностное принятие и личностный 

интерес к внутреннему миру ребенка, к его развитию и изменению. В итоге 

образуется стабильная детско-родительская связь, которая создается после выхода 

ребенка из возраста, характеризующегося гештальтом младенчества, происходит 

продление потребности в заботу у матери. 

В содержании материнской сферы можно выделить три блока [28]: 

1. Потребностно-эмоциональный блок. 

Содержит потребность в контакте с ребенком как объектом — носителем 

гештальта младенчества, потребность в его охране и заботе о нем и потребность в 

материнстве. Развитие потребностно-эмоционального блока происходит поэтапно 

и включает образование эмоциональной реакции на компоненты гештальта 

младенчества, образование объекта деятельности — ребенка, динамику 

отношения к онтогенетическим изменениям гештальта младенчества, 

возникновение и развитие потребности в охране и заботе, а также возникновение 

потребности в материнстве на основе рефлексии своих переживаний. 

2. Операциональный блок. 

Состоит из двух частей: операции по уходу и охране и операции общения с 

ребенком. Особенностью этих операций, помимо их инструментальной стороны, 

является эмоциональная окраска, которая придает самим операциям 

специфические стилевые характеристики, соответствующие свойствам ребенка 

как объекта деятельности: осторожность, мягкость, бережность и т. п., специфику 

вокализации и мимики. 

3. Ценностно-смысловой блок. 

Включает в себя отношение к ребенку как самостоятельной ценности, 

связанное с моделью материнско-детских отношений в обществе и конкретно 

культурным вариантом. Также стоит отметить ценность материнства как 
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состояния «быть матерью», которое имеется в своем составлении. Именно 

ценность материнства связана с рефлексией своих переживаний при выполнении 

материнских функций, что дает возможность формировать потребность в 

материнстве [28]. 

Основная особенность материнской сферы у человека - прижизненно 

формирующееся наполнение ценностно-смыслового блока потребностей, 

способов их удовлетворения. Существует конкретно-культурная модель 

материнства, которая ориентирована на развитие соответствующего культурного 

варианта личности ребенка. В процессе воспитания необходимой культуре типа 

индивидуальной материнской сферы, происходит обеспечение ее различными 

средствами (модели семья-мать-детство), традициями. В этом случае, она может 

быть описана как «онтогенетический путь к модели». Именно этот путь 

обеспечивает наличие материнских функций и соответствие определенной 

культурой модели. 

Сейчас можно наблюдать тенденцию поиска новейшего «пути к модели» 

материнской сферы, основанного на понимании как потребностей самой мамы, 

так и особенностей психического развития ребенка. Именно это выражается в 

повышении запроса родителей на помощь в освоении своих родительских, 

материнских или материнских функций. Также увеличивается потребность детей 

от психолого-педагогической помощи в освоении своих родительных и 

материнских функций. В настоящее время подобная помощь в нашей стране пока 

еще не имеет научного, методического или практического обеспечения. 

 

 

1.2 Условия содержания матерей с малолетними детьми в местах лишения 

свободы  

 

 

Исследование истории возникновения и развития ювенальных отношений в 

России можно проследить только с XIХ века, так как первые записи о данном 
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направлении тюремного законодательства были зафиксированы впервые в Уставе 

о содержании под стражей 1854 года издания. Насчет женщин, имеющих 

малолетних детей Устав определяет следующее: малолетние дети арестованных 

родителей могут оставаться в семьях, питаясь «из тюремного котла», или 

помещаться в тюрьму с родителями или в богадельню. Ребенок не имеет 

отдельного помещения для проживания, дети вынуждены жить вместе с 

взрослыми, во вред нравственности [40]. 

Затем, учитывая все последствия такого проживания и воспитания в Уставе 

были приняты изменения по найму «особого помещения для малолетних детей 

арестантов из экономных сумм Попечительного тюремного комитета». 

Помещение и ссылка на поселение как особые виды наказания в конце XVII - 

первой половине XVIII в.в. также предусматривали особые условия для женщин. 

Женщины с грудным молоком были перевозимы на подводах, а их мужья 

сопровождали женщин без оков. По сравнению с мужчинами, которые были 

осуждены на каторжные работы, женщины содержались в более легких условиях.  

Гааз Ф.П. основал первый приют для детей из московских тюремных замков 

(впоследствии - Бутырский следственный изолятор).  

Он организовал дом дешевых квартир для жен заключенных и школу для 

детей сосланных родителей [25]. 

Президиум Общества попечительного о тюрьмах в дальнейшем издал приказ 

по направлению детей заключенных на воспитание к благонадежным семьям, 

выделяя кормовые средства для них из казны. Сформированный в 1819 г. 

«Дамский попечительный комитет» участвовал во всех проектах реконструкции 

тюремных помещений с учетом гендерного различия, а также заботился о 

духовной и нравственной реабилитации женщин, их обучали их грамоте и 

ремеслу.  

В первые годы Советской власти организации, занимавшиеся 

попечительской деятельностью в местах лишения свободы осужденных женщин, 

повсеместно были ликвидированы, только в 1920 г. в Положении об общих 

местах заключения появилось указание об изоляции женщин от остальных 
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осужденных. В отношении женщин, имеющих малолетних детей, в Положении 

было определено, что с заключенными женщинами могут приниматься только 

грудные дети, которые помещаются совместно с матерями. Исправительно-

трудовой кодекс 1924 г. определил, что «при приеме в исправительно-трудовое 

учреждение заключенных женщин по их желанию принимаются и их грудные 

дети». Но эта статья соблюдалась не всегда [33].  

Положение об исправительно-трудовых лагерях, утвержденное 

Постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г., разъяснило, что в лагере вместе с 

заключенной матерью могут находиться дети не старше двухлетнего возраста. 

Условия и порядок содержания таких женщин Положением не 

регламентировались, но впервые в пункте 22 содержалось упоминание о 

материально-бытовом обеспечении заключенных, в частности о выдаче одежды, 

обуви, белья и постельных принадлежностей «по мере необходимости». 

Исправительно-трудовой кодекс 1933 г. увеличил предельный возраст ребенка, 

содержащегося с осужденной женщиной, до четырехлетнего возраста, расширил 

права данной категории женщин. Позволил пользоваться всеми льготами, 

установленными для беременных и кормящих. Они направлялись на 

исправительно-трудовые работы по месту жительства, не привлекались до родов 

и после родов к работам, а также приобрели право женщин. В этот период 

организуются «дома младенца». Однако в 1936 г. ВЦИК и СНК СССР принимают 

Постановление «О порядке передачи детей на воспитание (патронаж) в семьи 

трудящихся», предыдущее направление было признано дестабилизирующим 

дисциплину и понижающим производительность труда у заключенных лиц 

женского пола.  

Позднее инструкция НКВД СССР от 1937 г. снизила возраст ребенка, 

содержащегося при матерях в местах лишения свободы, до 12 месяцев, грудные 

дети стали направляться вместе с матерями в лагеря, а в возрасте 1-1,5 лет 

передавались в принудительном порядке в детские дома и ясли без учета желания 

осужденной матери. Пожеланиям родственников взять на свое полное иждивение 

оставшихся сирот не препятствовалось. В 50е года Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР предписывалось освобождение от наказания 

осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. До 

1970 г. на территории СССР поступление женщин с малолетними детьми и число 

детей, родившихся в местах лишения свободы, продолжали сокращаться [25].  

На данный момент продолжаются споры по поводу того, должны ли дети 

находиться со своими матерями, пока они находятся в заключении. Неоднократно 

высказывались мнения о том, что точки зрения специалистов расходятся, и 

согласия на этот счет достичь не удается. Международный центр «Материнство в 

тюрьмах Европы» сообщил, что все государства Европейского союза, в том числе 

Россия имеют спецучреждения для матери и ребенка (дома семьи). Организация 

исполнения наказания по условиям содержания осужденных женщин и 

малолетних детей в разных странах значительно различается. В ряде стран дети 

осужденных матерей передаются близким родственникам или направляются в 

специальные приюты. Так же некоторые страны запретили детям пребывать в 

местах лишения свободы (Норвегия, Китай). 

Каждая женщина, которая родила ребенка, испытывает сильнейший стресс. В 

условиях заключения формирование психобиологической связи «мать-дитя» 

протекает с существенными особенностями, поэтому сотрудники 

исправительного учреждения должны создавать домашнюю обстановку для 

осужденных женщин. По этой причине роженицы в женских колониях часто 

являются лицами, только начавшими отбывать наказание. Они испытывают 

двойной стресс: первый - осуждение (часто первое); второй - рождение ребенка. 

Именно поэтому им необходима сложная адаптация как к месту заключения, так и 

к роли матери. 

Система раздельного содержания матерей и детей в УИС России принята для 

всех регионов страны. Женщина может регулярно посещать его для грудного 

вскармливания и прогулок (но может и не посещать, если она этого хочет). В 

случае, когда ребенок достигает возраста трех лет, его отправляют к отцу ребенка 

или в обычный детский дом [10]. 
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Исследования показали, что эмоции и материнские чувства осужденных 

женщин часто недостаточно развиты или притуплены. Они могут иметь 

извращенный характер. Нередко этим объясняется отсутствие чувства 

материнского долга, а также устоявшейся практикой раздельного содержания 

матерей и детей в УИС России. В этом случае мать не видит ребенка чаще всего 

или даже теряет с ним духовно-родственные связи [15]. 

В условиях социальной запущенности и отчуждения осужденная женщина 

воспринимает ребенка как потенциальную обузу. Как правило, осужденные 

женщины не хотят брать на себя ответственность за воспитание ребенка и заботу 

о нем. Они просто не могут этого сделать. Собственные дети для них - это 

возможность облегчить себе условия жизни в колонии. При этом необходимо 

учитывать и то, что мать не всегда приходит к своему ребенку в течение 

нескольких месяцев, а сотрудники пенитенциарного дома ребенка даже не могут 

заменить ему полноценную семью. Это существенно замедляет его 

психофизическое развитие. 

Пространство всех заключенных, в том числе и в женских колониях, 

ограничено. Во многих колониях жесткие и жестокие условия содержания: в 

камерах следственного изолятора холод, сырость или антисанитария - это 

приводит к большому числу заболеваний, жесткий характер отношений между 

заключенными и конвоирами. 

Существуют определенные правила поведения и нормы, которые должны 

соблюдаться всеми осужденными: соблюдение общего режима подъема на работу 

или отдыха; соблюдение общего режима питания, отбоя и так далее. В 

соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ устанавливается норма 

жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы 

исправительной колонии для содержания осужденных, которая не может быть 

менее двух квадратных метров [21].  

У заключенных есть возможность пользоваться индивидуальными 

спальными местами, а также постельными принадлежностями. Женщины должны 
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быть обеспечены одеждой по сезонам, учитывая климатические условия, 

индивидуальными средствами гигиены. 

Дом ребенка может быть организован в исправительных учреждениях, где 

отбывают наказание осужденные женщины с детьми. Приемные дома для детей в 

исправительных учреждениях обеспечивают условия, необходимые для 

нормального проживания и развития детей. Приговоренные к лишению свободы 

могут помещать в дома ребенка исправительного учреждения своих детей до трех 

лет и общаться с ними в свободное время без ограничений. Могут быть 

разрешены совместные проживания с детьми. 

При согласии осужденных женщин их дети могут быть переданы 

родственникам или по решению органов опеки и попечительства другим лицам, 

либо они должны быть направлены в соответствующие детские учреждения. 

Когда ребенку в доме ребенка исправительного учреждения исполнилось три 

года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, 

администрация учреждения может продлить время пребывания детей в доме 

ребенка. 

Осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери могут 

получать дополнительно продовольственные посылки и передачи в количестве и 

ассортименте, определяемых медицинским заключением. Осужденные 

беременные женщины, осужденные женщины во время родов и в послеродовой 

период имеют право на специализированную помощь.  

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, 

организуется специализированное медицинское обслуживание и устанавливаются 

повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, определяемые 

Правительством Российской Федерации. Не допускается ограничение 

продолжительности ежедневных прогулок беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей. К беременным женщинам и женщинам, имеющим при 

себе детей, не может быть применено в качестве меры взыскания водворение в 

карцер. В случае необходимости администрация места содержания под стражей 
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может возбуждать в установленном законом порядке ходатайство о временной 

передаче   ребенка    родственникам   или   иным  лицам либо в детское 

учреждение [17]. 

В колонии беременные и кормящие матери тоже содержатся в относительно 

льготных условиях, что установлено законодательно. И питание, и условия 

проживания у них лучше. Кроме того, они могут не работать, находясь на полном 

содержании у государства. Однако сложность положения заключается в том, что 

матери не живут вместе с детьми. Дети живут в доме ребенка, их реальным 

опекуном является главный врач учреждения. Он решает вопрос о 

госпитализации детей, о методах лечения, в том числе и об оперативном 

вмешательстве. Мать может только гулять с ребенком один-два раза в день. Часто 

это приводит к полному отстранению матери от влияния на судьбу ребенка, 

негативным последствием чего является ее отказ от ребенка. Мать может 

отказаться от ребенка, и он будет передан в детский дом или усыновителям, если 

таковые найдутся. По закону мать и ребенка разделяют, когда ребенку 

исполняется три года. Если матери остается отбывать заключение не больше года, 

то по ее заявлению ребенка могут оставить в колонии до 4-х лет [15].  

 

 

1.3 Психологический портрет осужденной матери, воспитывающей ребенка в 

условиях исправительного учреждения 

 

 

Говоря о материнстве в условиях исправительного учреждения, употребляют 

термин «девиантное материнство» (от лат. «deviatio» - отклонение), т. е. 

материнство, отклоняющееся от принятых в обществе установок, правовых или 

нравственных норм поведения. Термин «девиантное материнство» был 

предложен К. Боннэ.    В дальнейшем разработку данной проблемы продолжили 

В.И. Брутман, М.С. Радионова, С.Е. Ениколопова, М.С. Панкратов, Г.И. Брехман, 

Г. Г. Абрамченко, Ж.В. Завялова  и другие. 
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Девиантное материнство - это не только отказ от своих детей и открытое 

пренебрежение к ним, но и нарушение родительских отношений, которые 

являются причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и 

отклонений в его психическом развитии [38]. 

Обобщая личные качества осужденных женщин, можно констатировать, что 

большинство женщин в пенитенциарной системе имеют девиантное материнство, 

чему способствуют и объективные факторы. 

Приблизительно 60 тысяч женщин содержится в тюрьмах и колониях России 

на 1 июля 2019 года, что составляет около 5% тюремного контингента. В то же 

время, большинство из них происходят от неполных семей или выросли в детских 

домах; многие пережили сексуальное насилие и другие виды насилия; у многих 

нет семьи (или мужа), они часто лишены самого необходимого - жилья для 

работы, нормального социального окружения [6]. 

В 16 женских колониях для осуществления родительских обязанностей и 

воспитания детей осужденных женщин действуют дома ребенка. Всего в них 

проживает 851 ребенок. 

Эта категория заключенных наиболее проблемная для руководства колоний. 

В большинстве случаев они воспринимаются как тяжелая обуза для всей 

пенитенциарной системы: ведь по закону они не обязаны работать, чтобы 

прокормиться; их нельзя сажать в карцер или штрафной изолятор даже за 

серьезные нарушения закона; им нужны специальные камеры и особые условия. 

Если подумать, то можно представить, что испытывает женщина, узнав о 

своей беременности и решив сохранить и воспитывать ребенка в тюрьме. 

Предварительная подготовка к материнству проходит в трудных условиях 

исправительного учреждения, характеризующегося особым режимом и тяжелыми 

сроками наказания женщин. Общественностью и сотрудниками учреждения, 

которые занимаются вопросами семьи, неоднозначно оценивается желание 

женщины забеременеть и родить ребенка. При этом это рассматривается как 

возможность осужденной женщины получить некоторые послабления в режиме 

содержания, работе и сократить срок пребывания за решеткой. Рождение ребенка 
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оценивается как важное средство для женщины выжить в сложных условиях 

изоляции от внешнего мира, сохранить основные качества матери, стимул к 

развитию и законопослушному поведению на свободе. 

Также необходимо принимать во внимание и то, что мать не осознает свою 

материнскую роль: она лишь изредка приходит к своему ребенку, но сотрудники 

«Дома ребенка» не могут заменить ему полноценную семью. Это существенно 

тормозит его развитие [15]. 

В России» в женской тюрьме и колонии нет условий для родов, поэтому 

осужденные женщины рожают на свободе. Но здесь есть особенности содержания 

осужденных женщин: при рождении ребенка всегда присутствует конвой, если не 

было послеродовых осложнений (молодая мать возвращается в исправительное 

учреждение через два-три часа). В больнице ребенок находится пять дней, при 

отсутствии проблем с самочувствием после этого его переправляют в «Дом 

ребенка» для отбывания наказания матерью. Он будет содержаться до 

трехлетнего возраста. И именно на этом этапе мать становится его воспитателем. 

На сегодняшний день практика осуществления материнства в 

исправительных учреждениях достаточно специфична. В большинстве случаев 

матери не имеют возможности реализовать законное право воспитывать детей по 

месту отбывания наказания, потому что им в большинстве случаев не разрешено 

жить вместе с детьми. Дети в детском доме получают образование, которое им 

дают воспитатели и врачи. 

Естественно это не способствует формированию адекватного и грамотного 

материнского поведения, системы полноценных отношений с детьми: фактически 

дети из «Дома ребенка» в пенитенциарной системе - сироты, при том что их 

матери находятся рядом. Дети «Дома ребенка» при исправительном учреждении 

имеют те же отклонения физического, личностного, эмоционального и 

познавательного развития, что и у обычных сирот: симптомы эмоциональной и 

сенсорной депривации, нарушения поведения, деформация потребностно-

мотивационной сферы, педагогическая и социальная запущенность, плохое 

состояние здоровья [6]. 
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Последние годы значительно улучшились условия содержания осужденных 

женщин, имеющих детей. Они могут получать медицинскую помощь во время 

беременности и послеродового периода; создать условия для нормального 

проживания ребенка в исправительном учреждении с учетом материально-

технической базы домов ребенка при исправительных учреждениях. При 

совместном содержании матери и ребенка очень хорошо сказывается на развитии 

детей. Они растут более свободными, контактными и эмоционально стабильными. 

В своем развитии они не так сильно отставали от детей с условиями воли. 

Постоянная близость матери и ребенка приводит к возникновению нового 

типа взаимодействия - непосредственного эмоционального общения детей и 

матери. Он создает эмоционально положительный тонус, который служит 

признаком физического и психического развития ребенка. Осуждѐнные женщины 

имеют возможность удовлетворить свои естественные материнские потребности 

(ощутить любовь, ласку и нежность, проявить заботу о своем самом близком и 

родном человеке). Как правило, условия содержания данной категории 

осужденных женщин позволяют им понять то обстоятельство что материнство - 

это самая большая радость для женщины. 

При этом, режим исправительного учреждения устроен таким образом, что 

может навязать осужденным женщинам подростковый образ жизни: 

размеренность жизни, обязательный распорядок, невозможность самостоятельно 

принимать решения о своей судьбе, выборе профессии, одежде и кругу общения, 

отсутствие семьи, повышенный уровень агрессии[31]. Это новая проблема, 

которая касается нарушения способности к социальному поведению и реализации 

социальных ролей. Повзрослевшие женщины ведут себя так же, как дети: 

провоцируют мелкие ссоры и конфликтуют с другими женщинами. Снижение 

способности к выполнению социальных ролей, привычка жить в одиночестве и 

разрыв социальных связей затрудняют реализацию материнского инстинкта в 

условиях пенитенциарного учреждения. 

Наблюдения позволяют сделать вывод о пассивности матерей по отношению 

к детям, недоброжелательности и употреблении ругательных слов в адрес детей. 
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Это не значит, что это относится ко всем матерям-одиночкам в исправительных 

учреждениях. Некоторые женщины очень добросовестно выполняют свой 

материнский долг, но их не так много. К сожалению, таких женщин совсем 

немного. Кроме того исследователи полагают, что мать должна чувствовать 

эмоциональную привязанность к ребенку (ребенок всегда эмоционально привязан 

к матери), за исключением случаев эмоциональных расстройств у ребенка [6]. 

Изучение права матери на общение с ребѐнком является одним из основных в 

работе Л. А. Сошиной. Наличие статуса матери-заключенной влияет и на детей. И 

неважно, находится ли ребенок вместе с матерью в тюрьме или на свободе. В 

некоторых международных актах совместное проживание матери и ребенка в 

условиях заключения рассматривается как право, предоставляемое детям. 

Психологическая связь между осужденной женщиной-матерью и ее ребенком 

признается большинством международных актов, в то время как правовые 

отношения практически не учитываются [38]. 

Многие исследователи отметили, что ребенок является союзником семьи, а 

не объектом воспитательных воздействий. Во время общения ребенка с матерью 

специфическое значение имеет то, что ребенок также может оказывать 

воспитательное воздействие на родителей. При общении с детьми женщина 

включается в различные формы контакта с ними, осуществляет уход за ребенком, 

все это способствует улучшению психических качеств и внутреннего мира 

женщины. Благодаря позитивному опыту взаимоотношений с матерью 

формируется личное отношение к людям, а в будущем и к собственным детям [4]. 

Эмоциональная привязка матери к ребенку обусловлена биологическими 

инстинктами и должен быть организован. Однако, для того чтобы специалист 

психолог смог выстроить работу по оптимизации детско-родительских 

отношений и коррекции девиации материнских эмоций, необходимо определить 

особенности отношения заключенных женщин к беременности. В результате 

реализации этой цели будет достигнута гармония в семейных отношениях, что 

положительно скажется и на материнском отношении к ребенку и на коррекции 

эмоциональных нарушений детей Дома ребенка. 
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Согласно выше изложенному, девиантное материнство в пенитенциарной 

системе имеет как субъективную, так и объективные причины. Наказание не 

создает условий для социально-психологической подготовки женщин к 

материнству, реализации их материнских навыков и выработки активной 

родительской позиции. Нужно увеличить усилия, направленные на формирование 

эмоциональной близости матери и ребенка, что поможет преодолеть депривацию 

как у женщины, так и у малыша. 

Право на контакт с ребенком заключенной женщины должно быть 

определено как процесс непрерывного взаимодействия, включающий 

определенную совокупность мер и определяющий вид этого процесса. Право на 

контакт с ребенком заключенной женщины можно определить как процесс 

постоянного взаимодействия матери и ребенка, сопровождающийся комплексом 

мероприятий по обеспечению данного процесса. Это свидетельствует о 

необходимости принятия специальных мер, которые бы обеспечивали женщинам 

сохранение контактов со своими детьми в тюрьме. 
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II РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ МАТЕРЕЙ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Целью настоящей работы является разработка программы психологического 

сопровождения матерей, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Для 

реализации этой цели нам необходимо выделить особенности родительских 

чувств и родительского отношения, у данных женщин. Для этого нами были 

выбраны следующие методики: 

1. Опросник родительской любви и симпатии» Е. В. Милюковой. 

2. Определение доминирующих инстинктов В.И. Гарбузова. 

3. Методика «Позитивные родительские чувства» Е. А. Падуриной. 

4. Методика определения доминирующего отношения к ребенку В.В Бойко. 

Цель первой части методики «Опросника родительской любви и симпатии» 

Е.В Милюковой, выявить преобладающее у родителя чувство по отношению к 

ребенку (симпатия или любовь). 

Инструкция: вашему вниманию представлены двадцать утверждений. К 

каждому утверждению подберите вариант ответа, который, по вашему мнению, 

соответствует сложившимся отношениям с вашим ребенком. Помните, что 

неправильных или плохих ответов не существует. 

Варианты ответа: 

- 4 - да, это так; 

- 3 - вероятно, это так; 

- 2 - вряд ли это так; 

- 1 - нет, это совсем не так. 

Обработка результатов. Складываем полученные баллы. 
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Шкала любви: № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

Шкала симпатии: № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20. 

В зависимости от того, какая сумма баллов выше, можно судить о том, какое 

чувство в отношениях с ребенком преобладает. Каждая сумма должна превышать 

20 баллов, лишь в этом случае можно говорить о том, что в отношениях родителя 

и ребенка преобладает любовь или симпатия. 

Цель второй части опросника — определение компонентного состава и 

типологии родительской любви. 

Обработка результатов. 

Наибольшая сумма баллов (« + » — 1 балл), набранная родителем при 

выборе наиболее близких ему утверждений, укажет на доминирующий компонент 

в родительской любви, а вместе с этим и на ее тип. Если равным количеством 

баллов будут отмечены два и более компонента, следует говорить о смешанной 

типологической принадлежности. Если наряду с доминирующим компонентом 

какой-либо другой компонент наберет достаточно высокий балл, также следует 

говорить о смешанной типологической принадлежности, хотя не столь явно 

выраженной, как в предыдущем случае. Информативно отсутствие баллов по 

тому или иному компоненту. 

Компоненты родительской любви входят в структуру составляющих 

родительской любви. В целом глубокий анализ результатов данного исследования 

дает возможность выявить фундаментальные установочные ориентации 

родительской любви и в последствии корректировать и развивать другие ее 

компоненты (компоненты, набравшие незначительное количество баллов). 

Биологическая составляющая. 

I - биологический компонент. Это физиологическая взаимосвязь между 

родителем и ребенком, наличие биологических потребностей в продолжении 

рода. 

Психологическая составляющая. 

II - эмоционально-чувственный компонент. Это сфера глубоких личностных, 

субъективно-психологических переживаний родителя по отношению к ребенку, 
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которые характеризуются удовольствием - неудовольствием, комфортом 

дискомфортом, стеничностью-астеничностью; сфера воспоминаний, 

предчувствий родителя по поводу ситуаций взаимоотношений с ребенком. 

Данный компонент включает: аффективные состояния (переживания, 

предчувствия); эмоции (восторг, радость, страх, гнев и др.); чувства, 

отличающиеся отчетливостью и осознанностью (наслаждение, симпатия и др.). 

Он обеспечивает налаживание эмоциональных взаимоотношений между 

родителями и ребенком, а также способов ориентировки в его переживаниях; 

включает переживание или осознаваемое ощущение родительской любви, 

процессы, протекающие в нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной системах организма, а также поддающиеся наблюдению комплексы 

эмоций. Благодаря эмоционально-чувственному компоненту происходит 

аффективная (эмоциональная) преднастройка к активному контакту родителя с 

ребенком еще до начала взаимодействия с ним (до рождения ребенка), а также 

выработка аффективных стереотипов сенсорного контакта с ребенком. 

III - когнитивный компонент (рациональный). Включает в себя 

представления (когнитивные репрезентации) о том, что есть родительская 

любовь, каковы ее проявления - способы выражения, контроля, регулирования. 

Кроме этого, он включает знание интересов, желаний, потребностей, 

особенностей поведения и в целом личности ребенка. 

Социальная составляющая. 

IV - поведенческий компонент. Проявление родительской любви (как 

субъективного отношения) в реакциях, действиях и поступках родителя. При этом 

родительская любовь обнаруживает свою объективность, индивидуально-

психологическое содержание поведения родителя становится социально-

психологическим. 

Доминирующие инстинкты по Вилену Гарбузову. 

1. «Эгофильный тип» (инстинкт самосохранения). С раннего детства у 

человека этого типа проявляется склонность к повышенной осторожности, 

ребенок не отпускает мать от себя ни на миг, боится темноты, высоты, воды, 
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нетерпим к боли (отказы от лечения зубов; от посещения врачей и т.п.); на базе 

этого типа формируется личность с выраженной эгоцентричностью, тревожной 

мнительностью, склонностью при неблагоприятных обстоятельствах к 

навязчивым страхам, фобиям или истерическим реакциям. Это люди, для которых 

«безопасность и здоровье — превыше всего!», а их кредо: «Жизнь одна и больше 

не будет». Эволюционная целесообразность наличия данного типа заключается в 

том, что его носители, сохраняя себя, являются хранителями генофонда рода, 

племени. 

Для «эгофильного типа» характерны следующие ведущие качества: 

эгоцентричность; консерватизм; готовность поступиться социальными 

потребностями ради собственной безопасности; отрицание риска; тревожность в 

отношении своего здоровья и благополучия. 

2. «Генофильный тип» (инстинкт продолжения рода). Для него характерна 

своеобразная разновидность эгоцентризма, когда «Я» замещается понятием «Мы» 

(под «Мы» подразумевается семья) вплоть до отрицания «Я». Ценности, цели, 

жизненный замысел подчинены одному - интересам детей, семьи. Уже в детстве 

интересы этого типа людей фиксированы на семье и такой ребенок спокоен 

только тогда, когда отец и мать вернулись с работы, вся семья в сборе, все 

здоровы и у всех хорошее настроение, он обостренно чувствует разлад в семье, и 

в этом случае у него возникает депрессивная невротическая реакция с энурезом и 

т. п. Это люди, которые ценят «интересы семьи превыше всего», а их кредо: «Мой 

дом - моя крепость». Эволюционная целесообразность наличия данного типа 

заключается в том, что его носители - хранители семьи, хранители генофонда 

рода, хранители жизни. 

«Генофильному типу» присущи ведущие качества: сверхлюбовь к своим 

детям; семейственность; сверхзабота о безопасности и здоровье своих детей; 

тенденция к отрицанию своего «Я» в пользу «Мы» (семьи); сверхтревожность 

относительно будущего своих детей. 

3. «Альтруистический тип». Для людей этого типа характерны доброта, 

эмпатия, заботливость к близким, особенно к пожилым, способны отдать другим 



31 

последнее, даже необходимое ему самому. Они убеждены, что не может быть 

хорошо всем, если плохо кому-то одному, а их кредо - «Доброта спасет мир, 

доброта превыше всего». И они эволюционно хранители доброты, мира, 

хранители жизни.  

Для «альтруистического типа» характерны ведущие качества: доброта; 

сопереживание, понимание людей; бескорыстность в отношениях с людьми; 

забота о слабых, больных; миролюбие. 

4. «Исследовательский тип». У людей этого типа с раннего детства 

отмечается любознательность, стремление во всем добраться до сути, склонность 

к творчеству. В начале этих людей интересует все, но далее все сильнее и сильнее 

захватывает какое-то одно страстное увлечение. Путешественники, изобретатели, 

ученые - лица этого типа. Их кредо - «Творчество и прогресс - превыше всего». 

Эволюционная целесообразность этого типа очевидна.  

«Исследовательскому типу» присущи: склонность к исследовательской 

деятельности; склонность к поиску нового, новаторство в науке, искусстве и т. д.; 

способность без колебаний оставлять обжитое место, налаженное дело при 

появлении новых, требующих риска, но интересных дел и задач; устремленность 

к творчеству; самоотверженность в реализации творческих устремлений. 

5. «Доминантный тип» (инстинкт доминирования). С раннего детства 

наблюдается стремление к лидерству, умение организовать игру, поставить цель, 

проявить волю для ее достижения, формируется личность, знающая, чего она 

хочет и как достигнуть желаемого, упорная в достижении цели, готовая к 

продуманному риску, умеющая разбираться в людях и повести их за собой. Кредо 

этого типа: «Дело и порядок превыше всего»; «Будет хорошо всем - будет хорошо 

каждому». Эволюционная целесообразность наличия этого типа, рождающего 

лидеров, организаторов, политиков в том, что они хранители интересов и чести 

всего рода. 

Для «доминантного типа» характерны: склонность к лидерству, к власти; 

предрасположенность к решению сложных организационных задач; приоритет 

перспектив служебного роста над материальными стимулами; готовность к 
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жесткой борьбе за лидерство, за первое место; приоритет общего (интересов дела, 

коллектива) над частным (интересами одного человека). 

6. «Либертофильный тип» (инстинкт свободы). Уже в колыбели дитя этого 

типа протестует, когда его пеленают. Склонность к протесту против любого 

ограничения его свободы растет вместе с ним. Для людей этого типа характерны 

стремление к самостоятельности, отрицанию авторитетов (родителей, учителей), 

терпимость к боли, склонность рано покидать отчий дом, предрасположенность к 

риску, упрямству, негативизму, нетерпимости рутины, бюрократизма. Кредо 

таких людей: «Свобода превыше всего». И они - хранители интересов и свободы 

каждого, индивидуальности, они естественно ограничивают тенденции лиц 

«доминантного типа». Они хранители свободы, а с этим - жизни. 

«Либертофильному типу» присущи: склонность к протесту, бунтарству; 

предрасположенность к перемене мест (отрицание будничности); стремление к 

независимости; склонность к реформаторству, революционным преобразованиям; 

нетерпимость к любым формам ограничений, к цензуре, к подавлению «Я». 

7. «Дигнитофильный тип» (инстинкт сохранения достоинства). Уже в раннем 

детстве человек этого типа способен уловить иронию, насмешку и абсолютно 

нетерпим к любой форме унижения. Характерна безоглядность, готовность 

поступиться всем в отстаивании своих прав, непоколебимая позиция «Честь 

превыше всего». Инстинкт самосохранения у такого человека на последнем месте. 

Во имя чести и достоинства эти люди без колебания идут на Голгофу. 

Привязанность к семье выражается в форме сохранения фамильной чести: «В 

нашем роду не было подлецов и трусов». Эволюционная целесообразность 

наличия такого типа заключается в том, что его носители - хранители чести и 

достоинства «Я», личности, а с этим. - жизни, достойной человека. 

Для «дигнитофильного типа» характерны: нетерпимость к любым формам 

унижения; готовность поступиться благополучием и социальным статусом во имя 

собственного достоинства; приоритет чести и гордости над безопасностью; 

бескомпромиссность и прямота в отношениях с лидерами; нетерпимость ко всем 
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формам ущемления прав человека. Соотношение инстинктов и типов личности 

представлено в таблице 2.1 

 

 

Таблица 2.1 

Соотношение инстинктов и типов личности 

№ Инстинкты Типы личности 

1 Самосохранения Эгофильный 

2 Продолжения рода Генофильный 

3 Альтруизма Альтруистический 

4 Исследования Исследовательский 

5 Доминирования Доминантный 

6 Свободы Либертофильный 

7 Сохранения 

достоинства 

Дигнитофильный 

 

 

Методика «Позитивные родительские чувства» Е. А. Падуриной. Методика 

«Позитивные родительские чувства» включает в себя 6 шкал, объединенных в 4 

блока. Шкалы методики соответствуют 6 факторам, характеризующим систему 

позитивных родительских чувств, которые были выделены в рамках экспертного 

опроса. Каждая шкала содержит по 6 утверждений, подобранных так, чтобы 

отразить психологическую сущность изучаемых чувств, их компонентный состав 

(по два утверждения на когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты чувства). 

Первый блок «Позитивные чувства к себе как родителю» и одноименная 

шкала № 1 отражают эмоциональное отношение родителя к себе, проявляющееся 

в наличии чувства уверенности в себе как родителе, чувства собственного 

достоинства, чувства уважения себя как родителя. 
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Второй блок «Позитивные чувства к родительству» и одноименная шкала № 

2 демонстрируют позитивные чувства родителя, проявляющиеся в удовольствии 

от родительства, в удовлетворении своей родительской ролью, в чувствовании 

себя счастливым родителем. 

Третий блок «Позитивные чувства к ребенку» и шкалы № 3, 4, 5 отражают 

позитивное эмоциональное отношение родителя к ребенку. 

Четвертый блок «Общий уровень позитивных родительских чувств». 

Суммирует всю систему. 

Шкала № 3 «Позитивные чувства к ребенку, обусловленные его 

достоинствами и достижениями» иллюстрирует позитивное эмоциональное 

отношение родителя к ребенку, обусловленное его достоинствами и 

достижениями и проявляющееся в чувстве родительской гордости, чувстве 

благодарности (признательности) родителя ребенку. 

Шкала № 4 «Позитивные чувства к ребенку, основанные на безусловном 

принятии» характеризует позитивную эмоциональную связь родителя с ребенком, 

в основе которой лежит признание его индивидуальности и самоценности. 

Шкала № 5 «Родительская любовь» демонстрирует очень высокую степень 

эмоционально положительного отношения родителя к ребенку, 

характеризующуюся помещением его в центр жизненных потребностей и 

интересов родителя, наделением его исключительностью, а также убежденностью 

в его искренности, честности и добросовестности. 

Четвертый блок «Позитивные чувства к супруге (у) как родителю» и 

одноименная шкала № 6 отражают позитивное эмоциональное отношение 

родителя к другому родителю, проявляющееся в чувстве товарищества при 

воспитании ребенка, в чувстве семейной безопасности. 

Обработка результатов опросника «Позитивные родительские чувства» 

осуществляется суммированием баллов по каждой шкале. 

Шкала № 1 «Позитивные чувства к себе как родителю» - № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Шкала № 2 «Позитивные чувства к родительству в целом» - № 7, 8, 9, 10, 11, 

12. 
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Шкала № 3 «Позитивные чувства к ребенку, обусловленные его 

достоинствами и достижениями» - № 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

Шкала № 4 «Позитивные чувства к ребенку, основанные на безусловном 

принятии» - № 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Шкала № 5 «Родительская любовь» - № 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Шкала № 6 «Позитивные чувства к супруге (у) как родителю» - № 31, 32, 33, 

34, 35, 36. 

Если исследователя интересуют более обобщенные данные, то можно 

интерпретировать результаты с помощью блоков: 

Первый блок - «Позитивные чувства к себе как родителю» (шкала № 1). 

Второй блок - «Позитивные чувства к родительству» (шкала № 2). 

Третий блок - «Позитивные чувства к ребенку» (шкала № 3, шкала № 4, 

шкала № 5). 

Четвертый блок - «Позитивные чувства к супруге (у) как родителю» (шкала 

№ 6). 

В результате указанных вычислений можно измерить степень выраженности 

каждой характеристики в интервале от 13 до 24 баллов, где: 

13-16 баллов - низкий уровень развития позитивных родительских чувств; 

17-20 баллов — средний уровень развития позитивных родительских чувств; 

21-24 балла — высокий уровень развития позитивных родительских чувств. 

Если сумма баллов по шкале/блоку меньше 13, то это свидетельствует о 

неразвитости данных позитивных родительских чувств. 

Методика В.В. Бойко Цель: определение доминирующего типа отношения к 

ребенку (эмоциональный и практический, поведенческий аспект). 

Произвести подсчет процентного соотношения выражения эмоционального и 

практического отношения к детям.                                                               

Главное - соотношение между компонентами обсуждение высказываний 

ситуаций, которые привели к этим расхождениям и снижению «процента 

отношения к детям». 
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2.2 Анализ первичных результатов исследования 

 

 

Анализ результатов исследования мы начали с методики «Опросник 

родительской любви и симпатии» Е. В. Милюковой. Изначально, и далее по 

работе мы анализировали данные в сравнении между группами испытуемых. 

Результаты первичного анализа представлены на рисунке 2.1 

Первая группа – женщины, проживающие совместно с ребенком, нами 

условно названа «с детьми». Вторая группа – женщины, приходящие на 4 часа для 

ухода за ребенком, условно нами названа «приходящие». 

   

 

 

Рис.2.1 Процентное распределение оценок по шкалам методики «Опросник 

родительской любви и симпатии» Е. В. Милюковой, в обеих группах 

 

 

По шкале «Любовь» в группе женщин, проживающих с детьми, 70% женщин 

демонстрирует высокие оценки (20 и более баллов), по шкале «Симпатия» только 

40% женщин демонстрирует высокие оценки. Это результат говорит о наличии в 

отношении к ребенку любви, но отсутствии гармоничного, безусловного 
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отношения женщины к ребенку. Примерно треть женщин демонстрирует 

доминирование любви и симпатии. 

В группе женщин, приходящих для ухода за ребенком,  по шкале «Любовь» 

50% женщин демонстрирует высокие оценки (20 и более баллов), по шкале 

«Симпатия» только 47% женщин демонстрирует высокие оценки. Такой результат 

говорит о том, что примерно у половины женщин, в отношении ребенка, 

сложились отношения любви и симпатии. У 50% женщин мы наблюдаем 

дисгармоничное отношение. 

Далее мы проанализировали второй блок методики, направленный на 

определение компонентного состава и типологии родительской любви.  

Результаты первичного анализа представлены на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2 Анализ компонентного состава и типологии родительской любви в обеих 

группах испытуемых 
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включает: аффективные состояния, эмоции и чувства, отличающиеся 

отчетливостью и осознанностью (наслаждение, симпатия и др.). Он обеспечивает 

налаживание эмоциональных взаимоотношений между родителями и ребенком, а 

также способов ориентировки в его переживаниях; включает переживание или 

осознаваемое ощущение родительской любви. Благодаря эмоционально-

чувственному компоненту происходит аффективная (эмоциональная) 

преднастройка к активному контакту родителя с ребенком еще до начала 

взаимодействия с ним. 

Женщины имеют представления (когнитивные репрезентации) о том, что 

есть родительская любовь, каковы ее проявления - способы выражения, контроля, 

регулирования. Кроме этого, он включает знание интересов, желаний, 

потребностей, особенностей поведения и в целом личности ребенка. 

В группе женщин «приходящих» доминирует социальный компонент 

родительской любви. Проявление родительской любви (как субъективного 

отношения) в реакциях, действиях и поступках родителя. При этом родительская 

любовь обнаруживает свою объективность, индивидуально-психологическое 

содержание поведения родителя становится социально-психологическим, 

ориентированно на социальное одобрение. Родительское отношение представлено 

не собственными чувствами и представлениями женщин, а их представлениями о 

том как это должно выглядеть в глазах окружающих, социальными стереотипами 

и ожиданиями. 

Подводя итог анализу результатов по методике Опросник родительской 

любви и симпатии» Е. В. Милюковой, можно отметить, что в группе женщин «с 

детьми» у большинства женщин складывается дисгармоничное отношение к 

ребенку. С одной стороны, они демонстрируют любовь и симпатию к ребенку, но 

при этом сами не могут определить для себя качество этих чувств. При этом 

анализ компонентов родительского отношения женщин показывает на 

доминирование психологической составляющей. Это позволяет сделать вывод о 

том, что у женщин, проживающих с детьми, отношение к ребенку формируется из 

собственных переживаний и ощущений. Возможно именно это мешает им 
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сформировать гармоничное отношение к ребенку. Другими  словами, женщины 

любят своих детей так сильно, что не могут выделить других составляющих 

своего отношения (поведенческого, биологического, социального). В 

представлении женщин доминирует убеждение, что любви достаточно для 

развития отношений с ребенком. 

В группе женщин, приходящих для ухода за ребенком, у половины женщин 

из группы, выявлено гармоничное отношение к ребенку: соотношение любви и 

симпатии. Вторая половина женщин демонстрирует дисгармоничное отношение к 

ребенку. Анализ компонентного состава родительского отношения в данной 

группе показал доминирование социального компонента. Это результат 

свидетельствует о том, что женщины, из данной группы, реализуя свою любовь и 

симпатию ориентируются на некоторый социальный стереотип, свои 

представления о социальной роли матери, а не на собственное переживание 

материнства, свои чувства и ощущения.  

Далее проанализируем результаты по методике «Определение 

доминирующих инстинктов» В. Гарбузову. Результаты этой методики помогут 

нам в определении основы родительского отношения женщин. Известно, что 

родительство вообще, и материнство, в частности, является результатом 

инстинкта продолжения рода. Однако, современные исследования показывают, 

что в основе решения о рождении ребенка могут лежать и другие человеческие 

инстинкты, которые и будут определять отношение родителя к ребенку. 

Результаты первичного анализа по методике «Определение доминирующих 

инстинктов» В. Гарбузову нами представлены на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Распределение средних показателей выраженности доминирующих 

инстинктов по В. Гарбузову, для обеих групп 
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«доминирования». Далее дадим краткую характеристику этим типам 

инстинктивного поведения. 

У женщин, проживающих вместе с детьми, доминирует  инстинкт 

продолжения рода, что согласно В. Гарбузову, соответствует генофильному типу 

личности. Для этого типа личности характерна своеобразная разновидность 

эгоцентризма, когда «Я» замещается понятием «Мы».  Ценности, цели, 

жизненный замысел подчинены одному – интересам детей, семьи. Это люди, 

которые ценят «интересы семьи превыше всего», а их кредо: «Мой дом - моя 

крепость». Таким людям присущи качества: сверхлюбовь к своим детям; 

семейственность; сверхзабота о безопасности и здоровье своих детей; 

сверхтревожность относительно будущего своих детей. 

У женщин, приходящих для ухода за детьми, превалирует инстинкт 

доминирования, что соответствует доминантному типу личности. С раннего 

детства наблюдается стремление к лидерству, умение организовать игру, 

поставить цель, проявить волю для ее достижения, формируется личность, 

знающая, чего она хочет и как достигнуть желаемого, упорная в достижении 

цели, готовая к продуманному риску, умеющая разбираться в людях и повести их 

за собой. Кредо этого типа: «Дело и порядок превыше всего». Для такого типа 

личности характерны: склонность к лидерству, к власти; предрасположенность к 

решению сложных организационных задач; готовность к жесткой борьбе за 

лидерство, за первое место. 

Таким образом, мы видим, что в основе родительского поведения женщин 

лежат разные инстинктивные формы поведения. Для женщин «с детьми» 

характерна семейственность и сверхлюбовь к своим детям, что может служить 

причиной их дисгармоничного отношения к ним. Для женщин «приходящих» 

характерна доминантность, выражающаяся в упорном достижении своих целей, 

умению организовывать все вокруг себя для достижения цели, что может лежать в 

основе их отношению к детям как средству достижения цели. 
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Далее проанализируем результаты методики определения доминирующего 

отношения к ребенку В.В. Бойко. Результаты первичного анализа представлены 

на рисунке 2.4. 

  

 

 

Рис. 2.4 Выраженность отношения к ребенку по методике В.В. Бойко для обеих 

групп 
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поведения как родителя. Это выражается в убеждении женщин что они умеют 

играть с детьми и могут их организовать. Женщины считают что ребенка надо 

контролировать и организовывать постоянно, и делать это может только сама 

женщина. Женщины из данной группы не охотно бы обратились за помощью к 

родственникам и близким, при необходимости присмотра за ребенком. 

Отметим, что в обеих группах испытуемых наличествуют крайние оценки. 

Женщины склонны к крайним вариантам ответов: либо чисто эмоциональным, 

либо чисто практическим, т.е. женщины либо любят безотчетно ребенка, либо 

оценивают свои практические навыки в общении с ними. Таким образом, 

результаты данной методики подтверждают наличие дисгармоничного отношения 

к ребенку, и неадекватность родительских установок у женщин. 

Далее проанализируем результаты методики «Позитивные родительские 

чувства» Е. А. Падуриной. Данные первичного анализа нами представлены на 

рисунке 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5 Распределение  по шкалам методики «Позитивные родительские чувства» 

Е. А. Падуриной, для обеих групп 
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Анализ средних по каждой шкале позволяет заключить, что женщины из 

обеих групп демонстрируют некий усредненный показатель позитивных 

родительских чувств. Согласно интерпретации в методике Е.А. Падуриной, 

самыми высокими баллами возможны 28 баллом, а самым низким 1балл. Оценки 

женщин попадают в средний диапазон (согласно закону нормального 

распределения) от 14 до 21 баллов. Это позволяет охарактеризовать их 

родительские чувства как чувстве неуверенности в себе как родителе, скромность 

уважения себя как родителя. Женщины склонны демонстрировать удовольствие 

от родительства, в удовлетворении своей родительской ролью, в чувствовании 

себя счастливым родителем. Женщины склонны проявлять позитивное 

эмоциональное отношение к ребенку, обусловленное его достоинствами и 

достижениями. Позитивные чувства к ребенку, характеризует позитивная 

эмоциональная связь с ребенком, в основе которой лежит признание его 

самоценности. Но при этом, ребенок не является центром жизненных 

потребностей и интересов женщин, хоть они и наделяют его исключительностью. 

К отцу ребенка женщины относятся скорее холодно, не испытывая надежд на его 

помощь в воспитании ребенка. 

Таким образом, первичный анализ результатов позволяет говорить о наличии 

особенностей родительского отношения у женщин из разных групп. Женщины, 

проживающие с ребенком, склонны отдавать себя и свои чувства полностью, 

ставя любовь к ребенку на первое место. Такое поведение кажется односторонним 

и говорит о недостаточном развитии представлений у женщин об процессе 

развития и воспитания ребенка, однобокости такого отношения. Женщины, 

приходящие для ухода за ребенком, демонстрируют практическое отношение к 

ребенку, что не отменяет из теплых и светлых чувств к нему. Стоит отметить, что 

женщины из этой группы более реалистичны в оценке себя и своих чувств к 

ребенку. Однако складывается ощущение, что они не умеют или не учитывают 

важности проявления теплых чувств в отношениях с ребенком. Это так же служит 

показателем дефицитарности представлений о процессе взросления и воспитания 

ребенка. 
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Далее проведем математическую обработку полученных результатов. 

 

 

2.3 Статистический анализ результатов исследования 

 

 

Для статистического анализа результатов нами были применены два 

критерия: U-критерий Манна Уитни, и ранговая корреляция Спирмена. Критерий 

Манна Уитни нам необходим для проверки гипотезы о наличии различий между 

группами женщин, по всем описанным особенностям родительского отношения. 

Ранговая корреляция Спирмена поможет определить есть ли взаимосвязь в 

выделенных компонентах родительского отношения у женщин из разных групп, 

что определит направление программы психологического сопровождения 

матерей, находящихся в местах лишения свободы. 

Результаты математических расчетов по критерию Манна Уитни нами 

представлены в таблице 2.2 – 2.5, расчет ранговой корреляции Спирмена 

представлен в таблицах 2.6 и таблице 2.7. 

Таким образом, женщины, проживающие с детьми и женщины, приходящие 

для ухода за ребенком, различаются между собой по выраженности компонентов 

родительского отношения. Психологический компонент родительского 

отношения более выражен у женщин «с детьми», тогда как у женщин 

«приходящих» более выражен социальный компонент родительского отношения. 

Отсутствие различий по шкалам «Любовь» и «Симпатия» позволяет говорить 

о том, что женщины одинаково демонстрируют теплые чувства к ребенку. Однако 

эти чувства слишком сильны у женщин «с детьми», и носят прагматический 

характер у женщин «приходящих». 

Данный результат полностью подтверждает наши предварительные выводы. 
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Таблица 2.2 

Результаты расчета критерия Манна Уитни для методики «Опросник 

родительской любви и симпатии» Е. В. Милюковой. 

Шкалы 
Значение 

Uэмп. 

Значение 

 
Вывод по гипотезе 

Любовь 103  Различия не достоверны 

Симпатия 106  Различия не достоверны 

Биологический 

компонент 
62,5 0,01 Зона неизвестности 

Психологический 

компонент 
14,5 0,01 Различия достоверны 

Социальный компонент 43 0,05 Различия достоверны 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты расчета критерия Манна Уитни для методики «Определение 

доминирующих инстинктов» В. Гарбузову. 

Шкалы Значение 

Uэмп. 

Значение 

 

Вывод по гипотезе 

1 2 3 4 

Инстинкт 

самосохранения 
87  Различия не достоверны 

Инстинкт продолжения 

рода 
0 0,01 Различия достоверны 

Инстинкт альтруизма 67,5  Зона неизвестности 

Инстинкт исследования 63,5  Зона неизвестности 

Инстинкт 

доминирования 

30,5 0,01 Различия достоверны 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 

Инстинкт свободы 28,5 0,01 Различия достоверны 

Инстинкт сохранения 

достоинства 
27 0,01 Различия достоверны 

 

 

Испытуемые женщины различаются по выраженности инстинктов. Так у 

женщин «с детьми» более выражен инстинкт продолжения рода. У женщин 

«приходящих» более выражены инстинкты доминирования, свободы и 

сохранения достоинства. Что характеризует женщин из этой выборки как 

волевых, лидерский и властных матерей.  Эти женщины склонны к 

авторитарному стилю общения с ребенком. 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты расчета критерия Манна Уитни, «Методика определения 

доминирующего отношения к ребенку В.В. Бойко. 

Шкалы 
Значение 

Uэмп. 

Значение 

 
Вывод по гипотезе 

Эмоциональное 
49,5 0,01 

Различия 

достоверны 

Практическое  
53,5 0,01 

Различия 

достоверны 

 

 

Результаты сравнения показывают, что женщины «с детьми» более склонны 

к эмоциональному отношению к ребенку. Женщины «приходящие» более 

склонны к практическому отношению к ребенку. Таким б, наш вывод о том, что 

для женщин из первой группы ребенок сам по себе является сверхценностью, 
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тогда как женщины из второй группы оценивают, в первую очередь, свои 

практические навыки по воспитанию ребенка, подтвердился. 

 

 

Таблица 2.5 

Результаты расчета критерия Манна Уитни, методика «Позитивные родительские 

чувства» Е. А. Падуриной. 

Шкалы 
Значени

е Uэмп. 

Зна

чение  
Вывод по гипотезе 

Любовь к себе 106,5  Различия не достоверны 

Принятие родительства 70,5  Зона неизвестности 

Условное принятие 112  Различия не достоверны 

Безусловное принятие 63,5  Зона неизвестности 

Родительские чувства 106  Различия не достоверны 

Любовь к супругу 107  Различия не достоверны 

  

 

Результаты расчета критерия Манна Уитни показывают отсутствие различий 

между группами женщин по выраженности позитивных родительских чувств. Все 

женщины одинаково испытывают неуверенность в себе как в родителе. Строят 

свои отношения с ребенком на основе его достижений и успехов, но при этом 

подчеркивают его уникальность.  

Далее перейдем к анализу результатов расчетов ранговой корреляции 

Спирмена. 
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Таблица 2.6 

Результаты ранговой корреляции Спирмена для группы женщин «с детьми» 

  

Л
ю

б
о

в
ь 

П
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 с
о

ст
ав

л
я
ю

щ
ая

 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

я
 

р
о
д

а 

эм
о

ц
и

о
н

ал
ьн

о

е 

продолжения 

рода 
0,5 0,6   

принятие 

родительства 
  0,5 0,7 

условное 

принятие 

ребенка 

0,5  0,5  

безусловное 

принятие 

ребенка 

0,5 0,7 0,5  

родительская 

любовь 
0,6   0,6 

эмоциональное 

отношение 
0,6 0,7 0,8  

 

 

Любовь к ребенку положительно связанна с инстинктом продолжения рода, 

условным и безусловным принятием ребенка, родительской любовью и 

эмоциональным отношением к ребенку. Это говорит о том, что в основе 

безусловной любви к своему ребенку, у женщин из первой группы, лежит 

инстинктивное поведение, ценность семьи и материнства. Ребенок 

воспринимается как сверхценность, общение с ним овеяно теплыми и светлыми 

чувствами.  

Психологическая составляющая родительского отношения положительно 

коррелирует с инстинктом продолжения рода, безусловным принятием и 

эмоциональным отношением к ребенку. Нам кажется, что женщины не способны 

посмотреть на ребенка со стороны, оценить разные стороны личности ребенка. 
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Несмотря на безусловное принятие ребенка, оно (принятие) кажется однобоким и 

поверхностным. Женщины не рассматривают личность ребенка как 

индивидуальность, а сконцентрированы только на своих чувствах к нему. 

Личность ребенка воспринимается как абсолютно позитивный феномен. 

Инстинкт продолжения рода положительно коррелирует с 

условно/безусловным принятием ребенка, принятием себя ка родителя, 

эмоциональным отношением к ребенку. Здесь обращает на себя внимание связь 

между инстинктом продолжения рода и принятие родительства. Как нам видится, 

женщина не только ребенка видит исключительно в позитивном свете, но и свою 

материнскую позицию воспринимает как единственно правильную, не 

требующую критики. Это можно выразить в тезисе: «Мать обязана любить своего 

ребенка, остальное не важно». 

Эмоциональное отношение положительно коррелирует с принятием 

родительства и родительской любовью. Характер данных связей лишний раз 

подтверждает выводы сделанные ранее. 

Далее проанализируем результаты корреляционного анализа для группы 

женщин, приходящих для ухода за ребенком, таблица 2.7. 

Инстинкт продолжения рода оказывается положительно связан с симпатией к 

ребенку. Отсутствие связи с любовь к ребенку, как нам кажется, косвенно 

подтверждает наличие дисгармоничности в отношении к ребенку у женщин из 

данной группы. На фоне безусловной любви и привязанности к ребенку, 

женщины не склонны демонстрировать свои теплые чувства к ребенку и 

отношениям с ним. 
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Таблица 2.7 

Результаты ранговой корреляции Спирмена для группы женщин «приходящие» 
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о
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л
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к
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 л
ю

б
о

в
ь 

продолжения 

рода 
0,5     

доминирования 0,6 0,5  0,7 0,7 

принятие 

родительства 
 0,6    

условное 

принятие 

ребенка 

 0,5 0,7   

безусловное 

принятие 

ребенка 

 0,5    

практическое 

отношение 
 0,6  0,7 0,7 

 

 

Инстинкт доминирования положительно коррелирует с симпатией, 

социальной составляющей родительского отношения, принятием родительства и 

родительской любовью. В отношениях с ребенком женщины склонны к сверх 

контролю над ребенком, готовы сами полностью организовывать жизнь ребенка. 

Именно это является условием их теплого родительского отношения. 

Принятие родительства связанно с социальной составляющей родительского 

отношения. Как нам кажется, именно возможность социального порицания 

заставляет женщин сохранять родительскую позицию, жертвовать собой и своим 

временем. Это вывод следует из наличия положительных корреляционных связей 

между социальной составляющей родительского отношения и 
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условно/безусловного принятия ребенка, практическим отношением к ребенку. То 

есть, женщины из этой группы, в первую очередь, будут ориентироваться на свои 

собственные интересы в родительстве, и на социальные стереотипы в реализации 

родительской позиции. 

На это вывод же указывает положительная корреляционная связь между 

практическим отношением и родительской любовью, принятием родительства. То 

есть, женщины в первую очередь ориентированы на организацию жизни ребенка, 

реализацию своих поведенческих навыков в отношении с ребенком. 

Подводя итог анализу эмпирических результатов, мы можем сформулировать 

особенности родительского отношения у женщин из обеих групп. 

Женщины, проживающие со своим ребенком в Доме ребенка, проявляют 

безусловную любовь к своему ребенку, в основе которого лежит инстинктивное 

поведение, ценность семьи и материнства. Ребенок воспринимается как 

сверхценность, общение с ним овеяно теплыми и светлыми чувствами. Женщины 

не способны посмотреть на ребенка со стороны, оценить разные стороны 

личности ребенка. Несмотря на безусловное принятие ребенка, оно (принятие) 

кажется однобоким и поверхностным. Женщины не рассматривают личность 

ребенка как индивидуальность, а сконцентрированы только на своих чувствах к 

нему. Личность ребенка воспринимается как абсолютно позитивный феномен. 

В силе своих чувств, женщина не только ребенка видит исключительно в 

позитивном свете, но и свою материнскую позицию воспринимает как 

единственно правильную, не требующую критики. Это можно выразить в тезисе: 

«Мать обязана любить своего ребенка, остальное не важно». 

Женщины, приходящие для ухода за ребенком, на фоне безусловной любви и 

привязанности к ребенку, не склонны демонстрировать свои теплые чувства к 

ребенку в отношениях с ним. В отношениях с ребенком женщины склонны к 

сверх контролю над ребенком, готовы сами полностью организовывать жизнь 

ребенка. Именно это является условием их теплого родительского отношения. 

Как нам кажется, именно возможность социального порицания заставляет 

женщин сохранять родительскую позицию, жертвовать собой и своим временем. 
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То есть, женщины из этой группы, в первую очередь, будут ориентироваться на 

свои собственные интересы в родительстве, и на социальные стереотипы в 

реализации родительской позиции. Отдельно отметим, что женщины в первую 

очередь ориентированы на организацию жизни ребенка, реализацию своих 

поведенческих навыков в отношении с ребенком. 

На основании полученных результатов нами была разработана программа 

психологического сопровождения матерей, находящихся в местах лишения 

свободы. 

 

 

2.4 Проект программы психологического сопровождения матерей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы 

 

 

Анализ результатов эмпирического исследования позволил выявить общую 

тенденцию в родительском отношении матерей, находящихся в местах лишения 

свободы. В обеих группах выявлена дефицитарность родительского отношения, 

его однобокость. В первой группе женщины более ориентированы на свои 

чувства и ребенок является сверхценностью, идолом. Во второй группе, ребенок 

представляется необходимым компонентов социальной реализации женщины. 

Таким образом, мы считаем, что наиболее важным направлением является 

развитие разносторонних родительских чувств, способности к реалистичному 

восприятию ребенка, реализации себя в родительстве через формирование 

партнерских отношений с ребенком. 

Вся программа по психологическому сопровождению матерей, находящихся 

в местах лишения свободы, организована в 6 тематических блоков. 

Последовательность блоков, при реализации программы желательно сохранить, 

но при необходимости, она может быть изменена, без потери эффективности 

программы. 

Блок 1. Осознание участниками родительской любви и ее компонентов. 
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Блок 2. Развитие эмоционального компонента родительской любви. 

Блок 3. Развитие когнитивного компонента родительской любви. 

Блок 4. Формирование позитивной родительской позиции. 

Блок 5. Осознание влияния родительских чувств на ребенка. 

Блок 6. Закрепление результатов работы. 

В ходе реализации программы предусмотрены лекционные блоки, групповые 

дискуссии, тренинговые встречи. Полный текст программы представлен в 

приложении.  

 

При необходимости каждый блок может быть разбит на несколько встреч. 

Каждое занятие начинается с разогревающего упражнения и заканчивается 

групповой рефлексией. Группу рекомендуется формировать из 10 - 12 человек, 

занятия проводить 2 раза в неделю. 

 

Таблица 2.8 

Тематический план программы 

Цель 

занятия 
Упражнение Время работы 

             1                                   2 3 

Осознание уча-

стниками 

общности их 

целей и 

концентрацию 

внимания на 

чувстве 

родительской 

любви 

«Свеча».  

Цель: знакомство членов группы 

 

20 мин. 

«Двухстадийное молчание» 

Цель: осознание себя в теме работы 
5 мин. 

«В картинной галерее». 

Цель: саморефлексия, осознание 

слабых сторон своей личности. 

30-40 мин. 

«Мое имя» 

Цель: повышение самоценности 

родителей. 

10 мин. 

«Какой я родитель?» 

Цель: саморефлексия. 20 мин. 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 

Развитие 

позитивных 

элементов 

эмоционального 

компонента 

родительской 

любви и 

контроль над 

негативными 

проявлениями 

 

Родительские позы» включают в себя 

позу «матери и плода» и позу «матери и 

младенца». 

Цель: активизация родительский 

чувств. 

 

40-60 мин. 

 «Интенсификация».  

Цель: достижение глубинных чувств. 
60 мин. 

«Характер семейных воздействий».  

Цель: повысить контроль над 

проявлением негативных эмоций. 

45 мин. 

 «Размышления» 

Цель: расширение знаний родителей 

о психологии семейных отношений. 

1 час 

«Наши конфликты с детьми» 

Цель: изменение родительских 

установок и позиций, обучение родителей 

новым формам общения с ребенком. 

1 час 

Лекция-беседа на тему «Стили 

воспитания. Ошибки воспитания и их 

последствия». 

1 час 

Развитие 

свойства 

когнитивного 

компонента 

родительской 

любви - 

безусловность 

«Осознание эго-состояний».  

Цель: почувствовать себя в позиции 

Ребенка и сравнить эту позицию с 

позицией Родителя. 

45 мин. 

 «Сообщения».  

Цель: познакомить участников 

группы с теми социально приемлемыми 

внушениями родителей, которые являются 

адекватными, и с теми, которые вызваны 

неадекватными ожиданиями родителей от 

ребенка. 

30 мин. 

«Составление списка». 

Цель: осознание внутрисемейных 

ценностей и стереотипов. 

30 мин. 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 

 «Обратная связь» 

Цель: осознание внутрисемейных 

проблем, повышение самоценности 

родителей. 

 

30 мин. 

  «Они - обо мне» 

Цель: повышение уверенности 

родителей в том, что они могут достичь 

позитивных изменений в поведении 

ребенка и в отношениях в семье. 

 

 

 

45 мин. 

Формирование 

позитивной 

родительской 

позиции 

«Скетч» 

Цель: осознание своей родительский 

позиции 

1 час. 

«Просьбы и требования» 

Цель: принятие новых 

разнообразных способов взаимодействия.  

40 мин. 

«Чемодан» 

Цель: повышение самоценности 

родителей, изменение родительских 

установок и позиций, оказание 

психологической поддержки. 

1 час. 

Осознание 

своих 

родительских 

чувств, их 

влияния на 

ребенка 

«Причинно-следственное 

проектирование» 

Цель: осознание своих родительских 

чувств 

1 час. 

«Черный ящик» 

Цель: развитие сензитивности к 

ребенку. 

30 мин. 

«Воспоминание» 

Цель: изменение родительских 

установок и позиций. 

40 мин. 

«Список» 

Цель: формирование адекватного 

представления о детских возможностях и 

потребностях. 

30 мин. 

 

 



57 

Окончание таблицы  2.8 

1 2 3 

 Домашнее задание 

Цель: осознание причин 

неэффективного родительского 

отношения. 

 

Обсужден

ие и 

закрепление 

общих 

результатов 

работы 

«Ценности». 

Цель: осознание ценностей 

воспитания и родительства. 

 

 

30 мин. 

Групповая дискуссия на тему: 

«Проблемы ребенка, проблемы родителя». 
1 час. 

Последняя встреча» 

Цель: отреагирование эмоций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании международных актов следует отметить важность 

всестороннего рассмотрения вопроса о праве женщины-матери на контакт с 

ребенком, который находится в заключении. Установление такого права должно 

осуществляться через фактические процедуры, действия уполномоченных лиц и 

самой заключенной матери. Признание вины может быть причиной ограничения 

прав заключенной-матери на контакт с ребенком, но не основанием для его 

прекращения. На пути к достижению необходимого уровня защиты материнства и 

детства важным условием является сохранение семьи, а также исполнение 

материнской роли в пенитенциарных учреждениях. Развитие отношений между 

матерью и ребенком осуществляется посредством общения, которое включает в 

себя информационный контакт, психологический и эмоциональный. При первой 

встрече с матерью ребенок должен сформировать привязанность к матери. 

Именно поэтому для новорожденного близкий контакт со своей матерью 

настолько необходим. Ограничение или лишение возможности контактировать с 

матерью может нанести вред качеству их отношений либо вовсе лишить их. 

Целью настоящей работы является разработка программы психологического 

сопровождения матерей, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Для 

реализации этой цели на необходимо выделить особенности родительских чувств 

и родительского отношения, у данных женщин. Для этого нами были выбраны 

следующие методики: 

1.  Опросник родительской любви и симпатии» Е. В. Милюковой. 

2.  Определение доминирующих инстинктов В. Гарбузову. 

3.   Методика «Позитивные родительские чувства» Е. А. Падуриной. 

4. Методика определения доминирующего отношения к ребенку В.В. Бойко. 

Женщины, проживающие со свои ребенком в Доме ребенка проявляют 

безусловную любовь к своему ребенку, в основе которого лежит инстинктивное 

поведение, ценность семьи и материнства. Ребенок воспринимается как 
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сверхценность, общение с ним овеяно теплыми и светлыми чувствами. Женщины 

не способны посмотреть на ребенка со стороны, оценить разные стороны 

личности ребенка. Несмотря на безусловное принятие ребенка, оно (принятие) 

кажется однобоким и поверхностным. Женщины не рассматривают личность 

ребенка как индивидуальность, а сконцентрированы только на своих чувствах к 

нему. Личность ребенка воспринимается как абсолютно позитивный феномен. 

Женщины, приходящие для ухода за ребенком, на фоне безусловной любви и 

привязанности к ребенку, женщины не склонны демонстрировать свои теплые 

чувства к ребенку к отношениях с ним. В отношениях с ребенком женщины 

склонны к сверх контролю над ребенком, готовы сами полностью организовывать 

жизнь ребенка. Именно это является условием их теплого родительского 

отношения. Как нам кажется, именно возможность социального порицания 

заставляет женщин сохранять родительскую позицию, жертвовать собой и своим 

временем.  

На основании полученных результатов нами была разработана программа 

психологического сопровождения матерей, находящихся в местах лишения 

свободы. 
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