
Секция II 

 

76 

ции исторические произведения передали лучшие черты своей идеологии и повест-
вовательного стиля. Они научили ставить и разрешать в литературе проблемы боль-
шого социального значения, демонстрировали идеал общественного поведения, и 
самое главное, воспитывали истинный патриотизм, любовь к своей Родине, глубокое 
уважение к прошлому и предкам. 
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Материнство – сложный феномен, имеющий физиологические механизмы, эво-
люционную историю, культурные и индивидуальные особенности. В каждой куль-
туре есть целый институт материнства, который  включает в себя способы воспита-
ния женщины как матери. Эти способы рассчитаны на то, что часть своих функций 
мать будет осознавать, а часть – нет. В общественном сознании также не все функ-
ции матери полностью осознаются. Часть из них представлена в форме поверий, 
примет, суеверий и т. д. Все вместе это может быть охарактеризовано как «путь к 
модели» материнства, которое само по себе есть инструмент, созданный природой 
для рождения и воспитания детей «как представителей своего вида и своей культу-
ры» [1, с. 22].  

В наши дни материнство занимает незначительное место в иерархии ценностей 
женщины. Приоритетным становится стремление к высокому профессиональному 
росту  и карьере, к благосостоянию и высокому уровню потребления, что препятст-
вуют формированию ответственного родительства. Зачастую женщина сегодня не 
хочет становиться матерью. Нет, называться женой – пожалуйста, а вот, матерью – 
нет. Женщина на пороге материнства оказывается неосведомленной об элементар-
ных особенностях развития ребенка и своих функциях в уходе за ним и общении. 
В конце XX в., особенно на территории стран СНГ, четко проявились тенденции, 
враждебные «детоцентризму». Социально-политическая эмансипация женщин и все 
более широкое вовлечение их в общественное производство делает их семейное по-
ложение, включая материнство, не таким полным и, возможно, менее значимым для 
них. Самоуважение женщины имеет кроме материнства многие другие основания – 
профессиональные достижения, социальную независимость, самостоятельно достиг-
нутое, а не приобретенное благодаря замужеству, общественное положение. Многие 
женщины сознательно становятся матерьми-одиночками, надеясь на большие соци-
альные гарантии, предоставляемые государством. Некоторые традиционные мате-
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ринские функции в семье принимают на себя общественные институты и профес-
сионалы (врачи, воспитатели, специализированные общественные учреждения и 
т. д.). Однако все это не отменяет ценности материнской любви и потребности в ней, 
но существенно изменяет характер материнского  поведения.  

После «лихих», экономически неустойчивых 90-х гг. прошлого века ситуация с 
рождаемостью в Беларуси на сегодняшний день выглядит более привлекательно. Со-
гласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за по-
следние несколько лет наблюдается рост числа рожденных детей, за период 2014 г. ро-
дилось 118 534 человек, из них: 61 276 – мальчики и 57 258 – девочки [2]. Наибольшее 
число рождений наблюдается у женщин активного детородного возраста (20–34 года). 
Существенно снизилось, по сравнению с 2000 г., число рождений у женщин, не достиг-
ших 20 лет. Средний возраст матери при рождении первого ребенка, по данным за 2014 г., 
составил 25 лет, что позволяет сделать выводы о более ответственном отношении моло-
дых женщин к беременности и рождению ребенка [2].   

Все исследования влияния материнского отношения на эмоциональное благо-
получие ребенка указывают на то, что эмоциональное отношение матери, формы его 
проявления, способы оказания поддержки и т. д. сильно различаются у разных мате-
рей. Согласно позиции многих исследователей, материнство не является полностью 
обеспеченным врожденными механизмами. Акцент на материнском инстинкте как 
наиболее значительной части психологической готовности к материнству вызывает 
сомнение у большинства психологов [1]. Он уводит внимание от проблемы собст-
венной активности женщины в решении стать матерью или отказаться от материнст-
ва. Другой аспект материнства рассматривается психологами в русле изучения мате-
ринско-детского взаимодействия, т. е. поведение матери рассматривается как 
источник развития ребенка [3]. Материнство в современной психологии предстает 
как психосоциальный феномен: как обеспечение условий для развития ребенка и как 
часть личностной сферы женщины. 

Материнство – это одна из социальных женских ролей, поэтому даже если по-
требность быть матерью и заложена в женской природе, общественные нормы и 
ценности оказывают влияние на формы проявления материнского отношения к ре-
бенку. Понятие «нормы материнского отношения» не является постоянным, так как 
содержание материнских установок меняется от эпохи к эпохе. Стремление к мате-
ринству нельзя сводить ни к биологическому влечению, ни к следованию социо-
культурным нормам, но вероятнее всего – к личностному выбору и духовной по-
требности. Ответственное материнство – это не только рождение ребенка, но и 
создание всех условий для его гармоничного развития. 

Следует отметить, что в формирование позиции ответственного родительства в 
настоящее время активно включается и Правительство Республики Беларусь, ини-
циируя и спонсируя различного рода мероприятия, направленные на укрепление се-
мейных традиций и детско-родительских отношений. Самые значимые из них – ре-
гиональные соревнования «Семейная спортивная олимпиада», республиканский 
фестиваль семейного творчества «Живите в радости», смотры-конкурсы «Лучшая 
многодетная семья». Много внимания уделяется правительством и проблеме детей-
сирот. С каждым годом сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Это становится возможным благодаря реализации на государст-
венном и региональном уровнях программ, связанных с усыновлением и установле-
нием попечительства над несовершеннолетними. Численность детей-сирот и детей, 
признанных находящимися в социально опасном положении, по сравнению с дан-
ными на 2005 г., сократилось практически в два раза [4]. На конец 2012 г. на усы-
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новлении находилось свыше 10 тыс. детей, и эта цифра с каждым годом увеличива-
ется. Это позволяет сделать выводы о том, что белорусские семьи готовы принимать 
детей из детских домов и детей, находящихся в социально опасном положении, уча-
ствовать не только в обеспечении условий для гармоничного развития ребенка, но и 
дарить материнскую любовь и заботу.  
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