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В статье обсуждаются тенденции развития современной семьи. Наряду с деструктивными процессами, проис-
ходящими в семье, наблюдаются позитивные трансформации, одной из которых является растущая роль родите-
лей в воспитании и развитии ребенка. Несмотря на свою положительную сущность, так называемая сверхвключен-
ность сопряжена с переживаемым родителями, в том числе будущими, стрессом. Беременность обсуждается как 
контекст материнского, отцовского и диадического стресса, которые рассматриваются в виде индивидуальных 
образований, связанных со сложными трансформациями будущих родителей (физиологическими, психологическими, 
личностными, социокультурными). Вводится понятие прямого и непрямого пренатального диадического стресса 
как мета- или надиндивидуального явления, создающего напряжение внутри пары, требующего совместных усилий 
для совладания с ним. Период ожидания ребенка анализируется как источник возникновения страхов беременности 
и родов. Обсуждается спецификация страха беременности и родов у женщин, выдвигаются гипотезы о его нали-
чии у мужчин.
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The paper presents some modern family development trends. Along with destructive processes in families, there are 
positive transformations, one of which includes the growing parents` role in children`s upbringing and development. Despite 
its positive nature, the so-called over-involved, excessive parenthood is associated with stress experienced by parents, 
future ones included. Pregnancy is discussed as a context of maternal, paternal and dyadic stress, considered as individual 
phenomena associated with multi-transformations of future parents (physiological, psychological, personal, sociocultural). 
The concept of direct and indirect prenatal dyadic stress is introduced as a meta-individual phenomenon connected with 
tension within a couple, requiring mutual efforts to cope with it. Expecting-a-baby period is analysed as a source of fears of 
pregnancy and childbirth. The specification of the fear of pregnancy in childbirth in women is discussed; h hypothesis about 
men having it either is put forward.
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Актуальность исследований внутренних 
динамических процессов, происходя-
щих в семье, не утрачивает значимо-

сти. При этом контекст изучения этапа жизненно-
го цикла семьи, связанного с появлением первого 
ребенка как фактора, способствующего / блоки-
рующего когнитивно-эмоциональную адаптацию 
в паре к переменам в сфере здоровья и взаимоот-
ношений, представляется наиболее ценным. Пе-
риод ожидания ребенка является моделью есте-
ственного динамически развивающегося стресса, 
затрагивающего не только каждого из партнеров, 
но и диаду в целом. Однако установки и настрой 
по отношению к предстоящему родительству он 
может усиливать / ослаблять [Добряков].

Стоит отметить, что прокреационное поведение 
современной семьи весьма противоречиво: с одной 
стороны, фиксируется все бо́льшая популярность 
в социуме мотивации к бездетности, оформленной 
в виде движения childfree – партнерского союза, 
предполагающего сознательное исключение в нем 
ребенка; с другой – в прослойке общества, отли-
чающейся экономической состоятельностью, вы-
соким уровнем образования и культуры (зачастую 
определяемую как средний класс) отмечаются но-
вые тренды брачно-семейной сферы – осознанное 
супружество, ответственное (вовлеченное, сверх-
включенное, интенсивное, чрезмерное) родитель-
ство в контексте воспитательных практик – пози-
тивное воспитание, форсированное / ускоренное 
развитие», «сверхвоспитание» [Прохорова]. В за-
рубежной литературе для этих явлений использу-
ется следующая, подчас метафоричная термино-
логия: overparenting, intense / intensive parenthood, 
helicopter parenting (в дословном переводе – «вер-
толетное родительство»), bulldozer parents («роди-
тели-бульдозеры») и пр. [Ingen и др.]. Нетрудно 
заметить обширное терминологическое разноо-
бразие, наводящее на мысль о распространенности 
наблюдаемых явлений при отсутствии единых ис-
следовательских позиций, а популяризаторский 
стиль – в остром общественном интересе и запросе 
на их изучение.

Отцовство и материнство в данном контексте 
представляется результатом рационального пла-

Information about the authors: Oksana Yu. Odintsova, ORCID 0000-0002-8513-9305, doctoral student, senior lecturer, 
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia.

Е-mail: Oksana2186@yandex.ru
Aleksandr T. Baraboshin, ORCID 0000-0002-6660-6684, Candidate of Medical Sciences, Assoc. Professor, Yaroslavl 

State Medical University, Yaroslavl, Russia.
Е-mail: atbar@mail.ru.
Tat’yana L. Kryukova, ORCID 0000-0003-0825-3232, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Kostroma State 

University, Russia.
Е-mail: tat.krukova44@gmail.com
Article received: May 23, 2020.

For citation: Odintsova O.Yu., Baraboshin A.T., Kryukova T.L. Prenatal dyadic stress as a context of fear pregnancy and 
childbirth. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 2, pp. 127–
133 (In Russ.). DOI 10.34216/2073-1426-2020-26-2-127-133.

нирования и осознанного выбора субъекта, а ро-
дительство воспринимается как один из значимых 
атрибутов личностной самореализации. Отмечает-
ся наличие идей максимальной сосредоточенности 
ресурсов диады на развитии и воспитании ребенка. 
Подобные установки можно фиксировать на этапе 
принятия роли родителя: косвенным признаком вы-
ступает тенденция к увеличению посещения супру-
гами школ подготовки к будущему родительству, 
практика семейно-ориентированных (партнерских) 
родов в России, актуальность услуг доулы (помощ-
ницы при беременности и родах, оказывающей 
многостороннюю поддержку женщине). 

Наряду с этим мейнстримом зарубежных и от-
ечественных исследований выступают размыш-
ления о негативных последствиях родительской 
сверхвключенности. В частности, о ее взаимосвязи 
с отрицательным эмоциональным состоянием обо-
их супругов – родительским выгоранием, стрес-
сом, тревогой и депрессией [Прохорова; Ingen 
и др.]. Вслед за данными идеями усиленная осоз-
нанная подготовка к родительству, установка на 
сверхвключенность в отношении будущего ре-
бенка (зачастую связанная с перфекционизмом, 
амбициозностью, ценностью успеха у родителей 
и условным принятием будущего ребенка) пред-
ставляется благодатной почвой, провоцирующей 
усиление стрессового состояния супругов в период 
ожидания ребенка.

Беременность как пролонгированный нор-
мативный стресс (материнский, отцовский, 
диадический). Очевидность беременности как си-
туации пролонгированного нормативного стресса 
не вызывает сомнений ввиду многообразных ва-
риативных трансформаций, происходящих в семье 
в данный период. Беременность как стрессогенный 
период обсуждается в трех аспектах: 

1. Исследование материнского стресса, 
в рамках которого подчеркивается влияние стрес-
са, связанного с беременностью, на физиологиче-
ском, психологическом, социологическом уровне. 
Факторы физического стресса спровоцированы 
естественными соматическими, психофизиологи-
ческими, эндокринными изменениями и преобра-
зованиями ЦНС под воздействием беременности. 
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Психологические факторы стресса в отечествен-
ной психологической литературе осмысляются 
как интегративная совокупность личностных осо-
бенностей беременной женщины и сформирован-
ных новообразований, обозначаемых с помощью 
различных теоретических концептов (к примеру, 
психологический компонент гестационной доми-
нанты; стиль переживания беременности; модель 
материнства и т. п.). Увеличению стресса содей-
ствуют разнообразные личностные характери-
стики женщины в период беременности, такие 
как: личностная зрелость и общая удовлетворен-
ность / неудовлетворенность жизнью, готовность 
к материнству, ценностные ориентации, структура 
мотивационной сферы и репродуктивные уста-
новки женщины, когнитивная интерепретация 
беременности и наделение ее смыслом, тревож-
ность, психическая ригидность, наличие / отсут-
ствие внутриличностного конфликта, способность 
совладания и др. Наконец, социальные факторы 
стресса, обусловленные ожиданием ребенка, свя-
заны с макроуровнем – влиянием на женщину 
определенной культурной модели материнства – 
и микроуровнем – спецификой внутрисемейных 
и внесемейных обстоятельств. Добавим, что опи-
санные векторы работ в отечественной психологии 
осуществлялись преимущественно в 2000–2015 гг. 
и отличаются хорошей разработанностью [Добря-
ков и пр.].

В англоязычных публикациях материнский 
стресс (maternal perinatal / antenatal stress) за-
частую рассматривается сквозь призму тревож-
но-фобических расстройств, сопряженных с де-
прессией, центрированных на страхе родов (fear 
of childbirth (FOC) [Rondung и др.]. В этом случае 
проблемное поле практических исследований со-
пряжено со следующей тематикой:

– материнский стресс как фактор риска небла-
гополучного течения родов, преждевременных 
родов и появления ребенка со сниженной массой 
тела при рождении [Grigoriadis и др.];

– связь материнского стресса с негативным ка-
чеством отношений матери и ребенка в послеродо-
вом периоде, нарушениями материнской привязан-
ности [Drury и др.];

– влияние материнского стресса на когнитивное 
развитие ребенка в младенчестве, раннем детстве 
и предподростковом периоде (заметим, что вни-
мание исследователей концентрируется на кор-
реляции материнского дистресса со снижением 
когнитивного развития ребенка и ухудшении пока-
зателей эмоционального и социального интеллек-
та) [Lamb];

– роль семьи и социальной поддержки в фе-
номенологии переживания материнского стресса. 
Анализируются качество жизни и специфика пар-
тнерских отношений супругов как фактора, влияю-
щего на материнский стресс [Brandão].

Описанные направления в изучении материн-
ского стресса позволяют говорить о его много-
аспектном и многоуровневом воздействии на лич-
ность женщины, ее партнера и их ребенка.

2. Отцовский стресс, обусловленный ожида-
нием и рождением ребенка, актуализируется со 
второго триместра беременности женщины, когда 
ее положение становится явным, и в течение пер-
вого года жизни ребенка [Борисенко]. Причины от-
цовского перинатального стресса в отечественной 
психологии осмысляются в индивидуально-лич-
ностном, социально-ролевом и общекультурном 
ракурсах. Индивидуально-личностный уровень 
связан с формированием новообразований в струк-
туре психики мужчины, детерминированных бере-
менностью и определяемых весьма разнообразно 
(интегральная индивидуальность отцовства; ма-
трица отцовского отношения; родительство отца 
и т. д.), отражающих степень личностной зрело-
сти, готовности к родительству и принятия данной 
роли. Социально-ролевой фактор перинатального 
дистресса отцовства заключается в выраженном 
ролевом внутриличностном (и межличностном) 
конфликте: в представлениях мужчины будущая 
роль отца может быть несовместима со стремлени-
ем к профессиональной самореализации и карьере, 
статусом «свободного мужчины», противоречивы-
ми взаимоотношениями с собственными родителя-
ми (включая патернальную депривацию), измене-
ниями взаимоотношений с беременной супругой, 
необходимости формирования последующего вза-
имодействия с ребенком. Интенсификации стресса 
содействуют меняющиеся общекультурные миро-
вые тенденции: функционирование в обществе 
противоречивых и стереотипных представлений 
о роли отца, смешением отцовских и материнских 
ролей, предъявлении новых требований к мужчине 
как к отцу [Манёров].

Вышеперечисленные факторы обусловливают 
наличие дистресса у мужчин, готовящихся к появ-
лению ребенка. Отметим, что в зарубежных публи-
кациях изучение дистресса будущих отцов тради-
ционно находится в контексте анализа симптомов 
дородовой и послеродовой отцовской депрессии 
и тревоги (first-time fathers stress, paternal stress). 
Метаанализ англоязычной литературы позволяет 
выделить следующую фокус-проблематику:

1) Осмысление степени распространенности 
отцовской депрессии, связанной с беременностью 
партнера и появлением ребенка: в 2010 году вы-
раженность отцовской депрессии констатируется 
на уровне 10 % мужчин, впервые ставших отцами; 
в 2014 году – до 11,5 %; в 2017 году – 13,3 % бу-
дущих отцов отмечали у себя проявления депрес-
сивной симптоматики, связанной с ухудшением 
качества сна, физической активности, пониженном 
настроении, отсутствии удовлетворенности бра-
ком и социальной поддержкой [DaCosta]. 

Пренатальный диадический стресс как контекст страха беременности и родов
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В России показатели пренатальной / постна-
тальной депрессии у мужчин, вероятно, согласу-
ются с зарубежными данными. Между тем, была 
обнаружена работа только 2005 года, демонстриру-
ющая, что у 42,5 % мужчин в выборке фиксируются 
пессимистичные взгляды на жизнь в связи с труд-
ностями родительства, у трети из них отмечаются 
состояния субдепрессии, тревожности, чрезмерно-
го беспокойства [Крюкова, Сапоровская, Куфтяк]. 
Однако данные требуют обновления вследствие 
тенденции к прогрессу описываемого явления.

2) Влияние материнского стресса на повыше-
ние показателей депрессии и тревожности у муж-
чин (особенно в послеродовом периоде) и сниже-
ние показателей удовлетворенности супружескими 
отношениями [Chen]. Эти результаты согласуются 
с более ранними зарубежными работами 2000-х гг., 
в которых доказано, что риск развития депрессии 
у отца напрямую связан с уровнем выраженности 
депрессии у матери. 

Итак, переживание отцовского стресса связа-
но с индивидуально-личностными, социально-ро-
левыми и социокультурными трансформациями, 
интериоризированными мужчиной. Усилению 
дистресса будущего отца вплоть до депрессивной 
и тревожно-фобической симптоматики способ-
ствует большое количество факторов. Тем не менее 
подчеркнем материнский стресс беременности, 
выделяя взаимообусловленность, созависимость, 
тесную взаимосвязь этих явлений. Согласно упо-
мянутым данным зарубежного обзора, у мужчины 
повышается отцовский дистресс при высоком ма-
теринском дистрессе женщины. Верно, и наоборот, 
у женщины увеличиваются показатели материн-
ского стресса при наличии выраженного стресса 
партнера (а также его невключенном / уклоняю-
щем поведении). Данная связь приводит к мысли 
о существовании мета- или надиндивидуального 
стрессового образования, детерминированного 
ожиданием ребенка и первого постнатального 
года, рассматриваемого как диадический стресс.

3. Опираясь на системно-транзактную концеп-
туализацию стресса и совладания в диаде Г. Боден-
манна как методологическую базу, под диадиче-
ским пренатальным стрессом мы рассматриваем 
беременность в качестве предиктора семейного 
стресса, с которым непосредственно сталкиваются 
оба партнера, вовлекающую каждого из них и соз-
дающее напряжение внутри пары [Bodenmann]. При 
этом важно разграничить два вида стрессоров: не-
прямой и прямой. Непрямой стрессор воздействует 
на одного из супругов и через него (или нее) может 
повлиять на взаимоотношения между партнерами 
(в результате изменившегося поведения и эмоцио-
нального состояния одного из них); прямой стрес-
сор оказывает влияние на обоих супругов одно-
временно. Вероятно, для мужчины беременность 
является непрямым стрессором, актуализирующим 

напряжение опосредованно, через переживания 
женщины, затем рождение ребенка (постнатальный 
период) непосредственно провоцирует разноуров-
невые трансформации в переживаниях мужчины, 
являясь уже прямым стрессором. Для женщины пе-
риод ожидания ребенка оказывается прямым стрес-
сором, затрагивающим изменения ее телесности, 
психики, личности и бытия. Данное предположе-
ние будет проверено эмпирически.

Критерием диадического пренатального стресса 
выступают механизмы совладания, актуализиру-
ющиеся при воздействии стрессора: если женщи-
на / мужчина способен(-на) самостоятельно совла-
дать со сложившимися трудностями, не задействуя 
партнера и не распространяя свое состояние на 
него, то данный стресс будет индивидуальным (со-
ответственно, материнским или отцовским); при 
включенности обоих партнеров и использовании 
совместных усилий стресс рассматривается как ди-
адический [Bodenmann и др.; Калугина]. 

Проявления диадического пренатального стрес-
са в паре мы рассматриваем на четырех уровнях: 

1) Изменению подвергается социально-физио-
логический уровень жизнедеятельности семейной 
диады (модифицируется повседневная бытовая 
практика членов семьи – питание, режим труда 
и отдыха, культура интимных отношений). В не-
которых англоязычных исследованиях акцент 
ставится на созависимой трансформации физио-
логических (а именно гормональных) показателей 
партнеров в ситуации беременности: доказывает-
ся, что уровень кортизола у будущего отца усили-
вает (или редуцирует) его выработку у беременной 
женщины [Braren], что еще раз подтверждает вы-
сказанное ранее предположение.

2) Перестраивается социально-психологиче-
ский уровень функционирования пары (видоиз-
меняется когнитивно-эмоциональное поведение 
супругов).

3) Преобразования затрагивают личностный 
уровень функционирования членов семьи (транс-
формируется самосознание, идентичность, цен-
ностные установки партнеров и др.);

4) Эволюционирует социокультурный уровень 
функционирования диады (перераспределяются 
супружеские роли, формируется новая система 
внешней и внутренней, внутрипоколенной и меж-
поколенной коммуникации).

Вместе с тем беременность как диадический 
стрессор может представлять угрозу сложившим-
ся межличностным отношениям супругов, прово-
цируя неудовлетворенность браком и отражаясь 
вследствие этого в непродуктивных диадических 
копинг-стратегиях, однако может детерминиро-
вать благополучное приспособление супружеской 
пары к новым условиям, возвращая ее к исходно-
му, дострессовому состоянию [Крюкова, Екимчик, 
Опекина]. 
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Таким образом, беременность является нор-
мативным стрессом, свойственным каждой паре, 
ожидающей появление ребенка, он предсказуем 
и ожидаем. Вместе с тем беременность детерми-
нирует надиндивидуальное явление – диадический 
пренатальный стресс партнеров, проявляющийся 
в функционировании диады [Bodenmann; Калуги-
на; Крюкова и др.]. Возможно, для женщины бере-
менность является прямым диадическим стрессом, 
для мужчины – непрямым, однако оба они могут 
представлять угрозу благополучию диады. Диади-
ческий пренатальный стресс представляется про-
воцирующим фактором возникновения страхов, 
связанных с беременностью и родами, как у муж-
чин, так и у женщин. 

Страхи беременности и родов у женщин 
и мужчин: перспективы исследований. Страхи 
беременности и родов осмысляются нами в каче-
стве сопутствующего стрессу ожидания ребенка 
комплекса негативных эмоциональных пережива-
ний, субъективно отражающихся как угроза опас-
ности, боли или ущерба, неопределенность, детер-
минированных ситуацией беременности и первого 
постнатального года и запускающих специфиче-
ское поведение, направленное на защиту и совла-
дание с ними. Этот распространенный страх может 
быть настолько сильным, что омрачает беремен-
ность и влияет на повседневную жизнь и женщи-
ны, и пары. 

В источниках предлагаются многообразные 
подходы к его конкретизации ввиду различных 
заложенных в них оснований. Например, с по-
зиций психиатрической парадигмы страхи бере-
менных женщин тесно связаны с депрессивным 
состоянием [Rondung и др.]. Их дифференцируют 
на доминирующие, навязчивые, насильственные, 
сверхценные и бредовые. Из данного перечня до-
минирующий страх наиболее приближен к пони-
манию страха родов, поскольку имеет реальное 
основание, возникает в ситуации неопределенно-
сти или опасности, становится доминирующим до 
разрешения обстоятельств. Конкретизация страхов 
включает страх вредного воздействия, дисфунк-
ций собственного организма, темноты, замкнутых 
пространств и т. п. [Добряков]. Вместе с тем эти 
страхи не специфичны к выборке беременных жен-
щин и могут быть характерны для разных субъек-
тов. Также неудачными представляются и попытки 
детализации страха беременности и родов через 
призму сведения их исключительно к страхам 
родовой деятельности, например, страху потери 
самоконтроля в родах, его неблагополучного ис-
хода, медицинской некомпетентности, стационара 
и т. п. [Голубева]. Это сужает рассматриваемую 
проблематику: беременность протекает длитель-
ное время и в разные триместры беременности 
актуализируются различные страхи, связанные 
с ней. Встречается и терминологическая неопре-

деленность в отечественных работах: с понятием 
«страх» одновременно употребляется термин «тре-
вога» [Боровикова]. Это объяснимо для западной 
науки, где страх беременности и родов трактуется 
как феномен в области тревожных расстройств, со-
пряженный с депрессией, и характеризуется прояв-
лениями, свойственными тревожной симптомати-
ке в соответствии с классификатором психических 
расстройств Американской психиатрической ассо-
циации (DSM-5) [Rondung и др.]. Разумеется, связь 
тревоги и страха очевидна еще с первых работ 
З. Фрейда, однако позиция самостоятельной фено-
менологии данных явлений кажется правомерной: 
тревога и страх различаются по множеству осно-
ваний – действию на психику, специфике стимула, 
направленности во времени, степени рационально-
сти, формы реагирования, локализации в мозговых 
структурах и пр. 

К настоящему времени страхи беременности 
и родов столь разнообразно описаны, что, не пре-
тендуя на полный перечень, упомянем страх боли 
в процессе родов; страх потери ребенка из-за не-
благополучного течения родов; страх преждев-
ременных родов; страх негативного отношения 
врачей и медицинского персонала; страх форми-
рования негативных личностных черт у ребенка; 
страх в отношении собственного здоровья и здо-
ровья будущего ребенка; страх потери привлека-
тельности, карьеры и саморазвития, ухудшения 
взаимоотношений с супругом, страх предстоящих 
трудностей ухода за ребенком и пр. 

Очевидно, что страхи беременности и родов 
многолики и сконцентрированы на личности са-
мой женщины, ее партнера / супруга и будущего 
ребенка. Прослеживается комплекс переживаний, 
сосредоточенный на страхе предстоящих родов. 
Отметим, что иностранные публикации чаще все-
го посвящены изучению именно страху родов (fear 
of childbirth, FOC). Наиболее актуальная пробле-
матика исследований находится в контексте связи 
пренатальных страхов и прерывания беременно-
сти, избегания естественной родовой деятельно-
сти, применения обезболивающих препаратов 
(эпидуральной анестезии), стремления к родораз-
решению с помощью кесарева сечения, неблаго-
приятных исходов родов и рождения недоношен-
ного ребенка. Популярным ракурсом рассмотрения 
страхов беременности и родов является роль соци-
альной поддержки и супружеских отношений в их 
редукции [Brandao].

Вместе с тем, обсуждая ситуацию ожидания 
ребенка как предиктора диадического стресса бе-
ременности у супругов, предполагаем наличие 
страхов беременности и родов и у мужчин. Дан-
ная идея упоминается в неновом исследовании 
через описание стрессов отцовства (вполне соот-
носимых с областью проявления страхов): страх 
отцовской некомпетентности, страх социальной, 

Пренатальный диадический стресс как контекст страха беременности и родов
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супружеской и интимной неудовлетворенности, 
страх финансовой и профессиональной несостоя-
тельности [Крюкова, Сапоровская, Куфтяк]. Тем не 
менее спецификация страхов беременности и ро-
дов именно у будущих отцов, степень их интенсив-
ности, разработка специфического методического 
инструментария для их оценки, способы индиви-
дуального и диадического совладания представля-
ются перспективным направлением исследования 
с учетом транзитивных, «текучих», по З. Бауману, 
процессов, происходящих в современной семье.

Выводы: 
1. Анализ внутренних процессов в современной 

семье обнаруживает установку на сверхвключен-
ность родительства, то есть максимальной сосре-
доточенности ресурсов диады на формировании 
и развитии ребенка. Данные установки уже фик-
сируются на этапе беременности. Несмотря пози-
тивность сверхвключенности, она представляется 
фактором, усиливающим стрессовое состояние су-
пругов в период ожидания ребенка.

2. Беременность является пролонгированной 
ситуацией естественного нормативного стресса, яв-
ляясь предиктором отцовского, материнского и ди-
адического пренатального стресса. Материнский и 
отцовский стресс связаны с физиологическими, ин-
дивидуально-личностными, социально-ролевыми 
и социокультурными трансформациями субъектов, 
обусловленными ожиданием ребенка и переживае-
мыми самостоятельно, индивидуально.

3. Диадический пренатальный стресс – это 
мета- или надиндивидуальное образование, воз-
никающее под действием периода беременности 
как стрессора, с которым сталкиваются оба пар-
тнера в равной степени, и создающее напряжение 
внутри пары, требующее их совместных усилий по 
преодолению. Вероятно, у мужчин проявляется не-
прямой диадический пренатальный стресс, у жен-
щин – прямой.

4. Страх беременности и родов – это комплекс 
негативных эмоциональных переживаний, субъ-
ективно отражающихся как угроза опасности, 
боли или ущерба, неопределенности, детерми-
нированных ситуацией беременности и первого 
постнатального года, и запускающих специфиче-
ское поведение, направленное на защиту и совла-
дание с ними. Страх беременности и родов связан 
с переживанием тревоги и депрессии (перина-
тальной и постнатальной), но не обусловливает 
их, оставаясь автономной реалией, вместе с тем 
может присутствовать как один из компонентов 
их структуры. 
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