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Актуальность и проблема исследования заключается в том, что представления о правильном ма-
теринстве и требования, предъявляемые матери, во многом противоречивы, а в научных подходах нет 
единого мнения, чем является материнство – естественным феноменом или социальным? Поэтому це-
лью статьи стало обоснование существующих подходов к материнству в разных естественных и соци-
альных науках и выбор такого подхода, который будет способствовать формированию целостного пред-
ставлению о данном феномене. В исследовании были применены междисциплинарный, сравнительный, 
диалектический подходы, а также авторская методология соотношения естественного и социального в 
обществе и человеке. Были выявлены особенности исследования материнства в разных науках, а затем 
обоснована возможность выделения трёх основных подходов к исследованию этого феномена по кри-
терию соотношения естественной и социальной сторон материнства вне зависимости от специальности 
исследователя: 1) исследователи считают основной естественную сторону материнства; 2) исследовате-
ли выносят на первый план социальную составляющую материнства; 3) исследователи не только при-
знают наличие естественной и социальной сторон материнства, но изучают связи и противоречия данных 
сторон. Также новизной исследования можно назвать выделение основных естественных и социальных 
сторон материнства и вывод о том, что материнство – это органическое, психологическое и социаль-
ное состояние женщины-матери, где органическое и психологическое являются основой, а социальное 
– ведущей стороной, позволяющей матери входить в систему общественных отношений. Перспективой 
данного исследования является более подробный анализ естественного и социального в материнстве, 
выявление противоречий между его естественной и социальной сторонами, а также противоречий внутри 
естественной и внутрисоциальной его сторон.
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The relevance and problem of the study lies in the fact that the ideas about proper motherhood and the 
requirements for a mother are largely contradictory, and there is no consensus in scientific approaches, what 
is motherhood ‒ a natural phenomenon, or a social one? Therefore, the purpose of the article was to analyze 
the existing approaches to motherhood in different natural and social sciences and to choose an approach that 
would  sciences contribute to the formation of a holistic view of this phenomenon. The study used interdisciplin-
ary, comparative, dialectical approaches, as well as the author’s methodology of the relationship between the 
natural and the social in society and man. The features of the study of motherhood in different sciences were 
identified, and then the possibility of distinguishing three main approaches to the study of this phenomenon was 
substantiated by the criterion of the ratio of the natural and social aspects of motherhood, regardless of the spe-
cialty of the researcher: 1) researchers consider the natural side of motherhood to be the main one; 2) research-
ers bring to the fore the social component of motherhood; and 3) researchers not only recognize the existence of 
natural and social aspects of motherhood, but study the connections and contradictions of these aspects. Also, 
the novelty of the study can also be the allocation of the main natural and social aspects of motherhood and the 
conclusion that motherhood is an organic, psychological and social state of a woman mother, where the organic 
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Введение. В условиях трансформации 
современного общества исследование фе-
номена материнства приобретает особую 
актуальность. Быстрое изменение экономи-
ческих, политических и других условий жиз-
ни людей неизбежно приводит к изменению 
взгляда на привычное понимание семьи, 
нивелируется практика обязательного за-
крепления отношений вступлением в брак, 
деторождение молодёжью зачастую откла-
дывается на более поздний возраст, а то и 
вовсе отвергается. Все эти и другие вопросы 
требуют тщательного изучения для реше-
ния таких серьёзных социальных проблем, 
как улучшение демографической ситуации, 
укрепление института семьи, повышение 
статуса матери в мировоззрении общества. 

Методология и методы исследова-
ния. Актуальность исследования феноме-
на материнства определяет необходимость 
всестороннего его изучения. Для структури-
зации и систематизации имеющихся в на-
уке взглядов на данный феномен с целью 
определения содержания понятия «мате-
ринство» нами были применены междисци-
плинарный и сравнительный подходы. По-
скольку человек представляет собой един-
ство биологического, психологического и со-
циального, мы рассматривали материнство 
с позиции интегрального подхода. Процесс 
становления материнства, происходящий не 
только вследствие изменений в организме 
будущей матери и проявления инстинкта, но 
и в семье, под влиянием общества и госу-
дарства, диалектичен. Источником измене-
ний в процессе становления женщины как 
матери является не только взаимодействие 
или «борьба» противоположностей, но так-
же и стремление к устойчивости, к гармонии. 
Результат этих преобразований может быть 
оценён и осознан с помощью принципов ди-
алектики – с этой целью нами используется 
диалектический метод. Основной методоло-
гией исследования является наша авторская 
теория развития общества и человека на ос-
нове естественных и социальных предпосы-
лок и соотношения социального с внешним 
естественным и с внутренним естественным 
[1, с. 133; 2], позволяющая выявить соотно-

шение естественного и социального в фено-
мене материнства и дать определение поня-
тию «материнство» в данном ракурсе. 

Также применялись некоторые общена-
учные методы, такие как анализ, сравнение, 
обобщение, которые дали возможность ос-
ветить некоторые особенно важные сторо-
ны исследуемой нами проблемы и сделать 
определённые выводы.

Выделение философских и научных 
методологических подходов к исследова-
нию феномена материнства осуществлено 
двумя способами: вначале рассмотрены 
подходы различных естественных и соци-
ально-гуманитарных наук, а затем уже на 
основе проведённого анализа выделены и 
три подхода к феномену в зависимости от 
того, как исследователи решают проблему 
соотношения естественного и социального.

Результаты исследования. Существу-
ет большое количество различных подходов 
к изучению материнства, представленных 
естественнонаучными, психологическими, 
социальными и другими науками, рассма-
тривающих данный феномен исходя из соб-
ственной специфики и научных интересов, 
которые дают широкое представление об 
изучаемом объекте, но в то же время не фор-
мируют целостного представления о нём. 
Тот факт, что материнство представляет со-
бой одновременно и естественный процесс, 
и социальный институт, даёт значительный 
разброс в его трактовке и создаёт сложности 
при попытке выделения общих признаков. 
Исходя из этого, вариативность понимания 
феномена материнства требует междисци-
плинарного подхода к его изучению.

С исторической точки зрения необхо-
димо упомянуть античных философов, ко-
торые не оставили без внимания ни одной 
стороны окружающего их мира. Поскольку 
история философских взглядов на мате-
ринство хорошо изучена, мы не будем под-
робно останавливаться на ней. Сошлёмся 
на работу Е. В. Шамариной, в которой про-
анализированы взгляды на материнство 
Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Плу-
тарха, Л. Б. Альберти, Э. Роттердамского, 
Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, 

and psychological are the basis, and the social is the leading side, allowing the mother to enter the system of 
social relations. The prospect of this study is a more detailed analysis of the natural and social in motherhood, the 
identification of contradictions between its natural and social aspects, as well as contradictions within its natural 
and within its social aspects.
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Г. Гегеля и других философов, отражавших 
в своих трудах мировоззрение, присущее и 
их современникам вследствие социальных 
установок: как правило, на протяжении исто-
рии женщина занимала подчинённую роль 
по отношению к мужчине [3].

С позиции естественнонаучного подхо-
да, применяющегося в биологии (морфоло-
гия, физиология) и медицине (эндокриноло-
гия, акушерство), материнство, как правило, 
рассматривается с позиции репродуктивной 
способности женщины к воспроизведению 
потомства. Также исследователи руковод-
ствуются взглядами на психофизиологи-
ческие половые различия, поведенческую 
специфику пола, генетический и эндокрин-
ный аспекты, функциональные особенности 
мужского и женского организма и тому по-
добное. Так, при изучении специфики поло-
вого диморфизма у человека в отношении 
материнства, Д. Неттл [4, с. 1919–1923] ис-
следовал предпочтения ростовых показате-
лей мужчины для выбора женщиной репро-
дуктивного партнёра, Дж. Мураско [5] рас-
сматривал связь роста, возраста женщин 
и репродукции в соотнесении социальным 
критерием, таким как уровень их жизни и 
дохода. В. А. Геодакян поднимает проблему 
осмысления явления пола с позиции пони-
мания эволюционных ролей хромосом [6].

Многие исследования о влиянии гормо-
нов на материнское поведение проводились 
с помощью опытов над животными. Так, 
К. Кинсли и К. Ламберт [7], ставя экспери-
менты с мышами, наблюдали изменения в 
центральной нервной системе под воздей-
ствием гормонов, выделяющихся в организ-
ме во время беременности, родов и лакта-
ции, а также в процессе взаимодействия с по-
томством, вследствие чего пришли к выводу, 
что матерями не рождаются, а становятся. 
М. Л. Алманза-Сепилведа (Mayra L. Almanza-
Sepúlveda) [8], Н. М. Моленаар, Х. Тимейер 
[9], Т. Ф. Татарчук [10], В. А. Дубынин, К. К. Та-
наева [11] и другие изучают воздействие кор-
тизола на когнитивные функции матерей и 
младенцев, проявляющегося в виде стрес-
совых реакций и их отражений на организме, 
исследуют материнскую, в том числе после-
родовую депрессию.

Однако представители естественнона-
учных направлений не всегда ограничива-
ются анализом естественной стороны ма-
теринства, а углубляются в его социальные 
аспекты. Например, гинекологи Х. Фарид 

(H. Farid) [12], Р. Х. де Регт (R. H. de Regt) 
[13] в рамках своего научного поля иссле-
дуют конфликт социальных ролей (матери 
и профессионала). Отечественные авторы 
В. П. Гончарова [14], А. Г. Смирнов [15] и 
другие рассматривают медико-социальные 
проблемы матерей так называемых «групп 
риска», демографические проблемы и так 
далее.

В психологии исследования феномена 
материнства также представлены довольно 
широко и характеризуются причастностью 
учёного к тому или иному направлению на-
уки. Такие представители психиатрии, пси-
хоанализа, трансперсональной психологии, 
как С. Гроф [16], О. Ранк [17] и другие рас-
сматривают материнство в русле перина-
тальной психологии и, как правило, с пози-
ции ребёнка: мать – элемент окружающей 
среды человека, оказывающий влияние на 
его онтогенез. Подобный подход присутству-
ет и в работах отечественных психологов 
(Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, И. Б. Чар-
ковский и другие). Л. С. Выготский писал, что 
в младенческом возрасте возникает психи-
ческая общность матери и младенца. Она – 
«исходный пункт» дальнейшего развития 
сознания», и её лучше всего обозначить не-
мецким термином «Ur-wir», «пра-мы». Уже 
позднее, отмечает он, возникает сознание 
собственной личности [18, с. 305]. С пози-
ции современного знания можно сказать, 
что такая психическая общность обусловле-
на гормональным фоном, как матери, так и 
ребёнка.

Особо можно выделить теорию при-
вязанности Д. Боулби, рассматривающую 
мать как источник, обеспечивающий чув-
ство защиты и снимающий чувство тревоги 
у новорождённого, теорию объектных отно-
шений, где привязанность понимается как 
основа развития личности [19, с. 89–113], 
работу Д. Винникотта «Маленькие дети и их 
матери», введшего понятие «достаточно хо-
рошая мать» [20]. 

Бихевиористы Р. Р. Сирс [21], Д. Л. Ге-
вирц [22] и другие исследуют материнство 
с позиции теории социального научения, 
рассматривали процесс воспитания весь-
ма упрощённо, опираясь лишь на принцип 
«стимул – реакция». В процессе обоюдного 
научения биологически детерминированные 
пути взаимодействия в диаде постоянно из-
меняются. Как и в бихевиоризме, в этологии 
феномен материнства рассматривался с 
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позиции исследования поведенческих про-
явлений матери во взаимодействии с ре-
бёнком. При этом ключевой идеей данного 
подхода является идея об общности пове-
денческих реакций у человека и животного 
(С. Стернглэнц, Э. Нэш, Г. Харлоу, К. Ло-
ренц). При пересечении этологии с соци-
альными науками появились такие направ-
ления, как социобиология и биосоциальный 
подход (Э. О. Уилсон, Р. Докинз, Р. Триверс и 
другие), где феномен материнства рассма-
тривается, исходя из объяснения социаль-
ного поведения человека посредством био-
логических законов (концепция «эгоистич-
ного гена», теория родительского вклада).

Естественная сторона материнства 
активно исследуется в различных разде-
лах психологии: психологии материнства и 
детства, психологии репродуктивной сфе-
ры, девиантного материнства, коррекции 
беременности, подготовки к родительству. 
В то же время в рамках культурно-истори-
ческого подхода феномен материнства рас-
сматривается с позиции его культурно-исто-
рической обусловленности: материнство 
как одна из социальных ролей женщины. 
Г. Г. Филиппова отмечает, что природно-био-
логический подход предполагает исследо-
вание материнского инстинкта, в функцио-
нально-личностном подходе материнство 
представлено в качестве одного из компо-
нентов личностной сферы женщины [23]. 

В последние годы стал популярным 
гендерный подход к исследованию материн-
ства, рассматривающий его исключительно 
как социальное явление, обусловленное 
предпочтениями среды, общества в отно-
шении социальных ролей, закреплённых по 
признаку половой принадлежности (Р. Стол-
лер, М. Мид, С. Бем, Н. Чодороу, И. Клецина, 
И. С. Кон, О. А. Воронина, Т. А. Клименкова 
и так далее). Также отдельно здесь можно 
выделить социогендерный подход (Г. Г. Сил-
ласте), предполагающий изучение обще-
ственного статуса женщин как интегратив-
ного показателя её положения во всех сфе-
рах жизнедеятельности, функционировании 
общества.

В социологии феномен материнства 
рассматривается довольно широко: исходя 
из возраста женщины-матери, её социаль-
ного, семейного статуса и так далее. Есть 
исследования, в которых материнство из-
учают в контексте социальных проблем, 
а также анализируют его как социальный 

институт. Имеется множество зарубежных 
работ, посвящённых проблеме репродук-
тивного выбора женщины, гендерному не-
равенству, материнству в однополых семьях 
и других проблемах материнства, обозна-
ченных современным европейским обще-
ством (А. Беккер, Э. Ли, Э. Хертог, и мно-
гие другие). Отечественные исследования 
феномена также довольно разносторонние 
и посвящены, например, социальному кон-
струированию «своевременного» материн-
ства (Т. И. Греченкова) [24], личностному и 
социальному аспектам юного материнства 
(Т. В. Бердникова) [25], одинокому материн-
ству как вариативной модели семьи в совре-
менном обществе (А. И. Еремеева) [26] и 
другим проблемам материнства.

Историки и представители культурной 
антропологии рассматривают материнство 
в контексте исследования эволюции дет-
ства посредством кросскультурных исследо-
ваний (Ф. Арьес), анализируют материнские 
чувства и роли женщины, помимо роли ма-
тери и домохозяйки, в меняющемся обще-
стве (Э. Бадинтер, М. Мид), изучают процесс 
детско-родительских взаимоотношений от 
поколения к поколению (Л. Де Моз) и так да-
лее. Отечественные учёные рассматривают 
изменение статуса женщин через призму 
эволюции социальной политики государства 
(Ю. А. Костенко, Г. Н. Григорьева) и историю 
становления охраны материнства и детства 
(Е. П. Белоножко, В. А. Мун и др.).

Если обратиться к философскому под-
ходу данного феномена, то следует отме-
тить его роль, как в начале изучения мате-
ринства, так и в виде обобщения огромного 
материала, накопленного исследователями 
всех упомянутых нами наук. Взгляды клас-
сической философии кратко упоминалось в 
самом начале статьи.

Большой вклад в исследование фено-
мена материнства был внесён со стороны 
структурализма, который оценивается одно-
временно и как философский, и как междис-
циплинарный. К примеру, К. Леви-Стросс, 
основатель структурной антропологии, ана-
лизирует термины системы родства и суще-
ствующие между ними связи. Он раскрывает 
содержание понятия «авункулат» (особый 
социальный институт отношений между 
дядей с материнской линии с племянни-
ком или племянницей) в матрилинейных и 
патрилинейных системах [27]. У. Л. Уорнер, 
описывая специфику социальной стороны 
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детско-родительских отношений в Мурнгин-
ском племени [28], в отношении материнства 
выделяет два типа родства: «мать – сын» и 
«мать – дочь», внутри которых существуют 
сложные многоуровневые связи, зависящие 
от близости родства. 

В контексте структуры понятия «мать» 
особый интерес представляет работа 
Р. Якобсона «Почему мама и папа?» [29], в 
которой приведены результаты исследова-
ний происхождения основного термина, от-
носящегося к материнству, и описывается, 
как он превратился в «отца» / «папу» / «че-
ловека» и т. д., в социальные ярлыки, ко-
торые являются преобладающей (хотя и не 
исключительной) частью начального вер-
бального развития детской речи. Лексемы, 
имеющие сходную семантику и фонологи-
ческие контуры, были взяты из 1 000 языков 
со всего мира, и данное явление изучается 
глобально и кросслингвистически. Автор 
указывает, что, хотя среди родительских 
терминов лексемы «мама», означающие 
«папа», «отец», «муж», «мужчина», «персо-
на» и «человеческое существо» (из-за се-
мантических сдвигов), проявляют меньшую 
всемирную тенденцию к межъязыковому 
распространению, чем «мама» и «мать», 
тем не менее, они широко представлены 
в лексике на глобальной языковой карте. 
Таким образом, мы видим, что в данном 
аспекте концепт «мама» не всегда относит-
ся к материнству.

Антрополог Б. Малиновский, развивший 
идею о связи между биологическими и куль-
турными аспектами развития сообщества 
[30], выделяя предпосылки культуры, отно-
сит материнство, выражающееся в процес-
се вынашивания и рождения ребёнка, к био-
логическим детерминантам культуры. При 
этом, по мнению Малиновского, биологиче-
ский детерминизм неизменно навязывает 
поведению человека некоторые последова-
тельности, которые должны быть включены 
в любую культуру, сколь утончённой или 
примитивной, сложной или простой она бы 
ни была. Так, культурным ответом на базо-
вую потребность в продолжении рода стало 
понятие родства. 

Позитивизм в лице О. Конта изначально 
рассматривает женщину как подругу мужчи-
ны, игнорируя из своей оценки её материн-
скую функцию [31, с. 79].

Фрейдист, постструктуралист Ж. М. Э. Ла-
кан, применивший новый подход к описанию 

структуры психики, основанный на струк-
туре языка, размышляет о материнстве в 
контексте психоаналитических взглядов. 
Идея преждевременности рождения чело-
веческого существа в контексте положения 
З. Фрейда о биологической недостаточно-
сти младенца при рождении устанавливает 
безусловную важность для его выживания 
так называемого «первичного материнско-
го другого». Категория «Другого» в понима-
нии Ж. Лакана – это то, что предшествует 
субъекту и предопределяет его. Отношения 
между родителями ещё до появления ре-
бёнка на свет организованы речью (словом) 
и выстраиваются в рамках «законов язы-
ка». Ребёнок вынашивается, по Ж. Лакану, 
в «купели языка». Ближайшим Другим для 
ребёнка является мать. Предметом вожде-
ления ребёнка являются не только заботы 
матери, её физическое присутствие, но и её 
желание. В данном аспекте мысли философ 
опирается на гегелевско-кожевский дискурс, 
в рамках которого основное желание в че-
ловеческом мире определяется желанием 
быть признанным [32].

Представитель феминизма Н. Чодороу 
рассматривала материнство в контексте со-
циальной деятельности по воспроизводству 
членов сообщества и рассматривала его как 
«работу» [33], М. Уоллстонкрафт защищала 
право женщины на равенство в семье, об-
разование и профессиональное самовыра-
жение, не отрицая при этом её материнские 
обязанности [34], С. Файерстоун, являясь 
радикальной феминистской, подвергла со-
мнению целесообразность «биологической 
семьи» как причины подавления женщины 
по половому признаку вследствии её дето-
родной функции и материнства [35].

В современной западноевропейской 
философии также активно обсуждаются во-
просы материнства. Так, Ю. Кристева, под-
держивающая взгляды Н. Чодороу, считает, 
что материнство – это как раз и есть то «на-
чало, в котором наиболее явственно видно 
столкновение Природы и Культуры, столкно-
вение, переходящее в конфронтацию» [Цит. 
по: 36, с. 52]. Ш. Линтотт [37] рассматрива-
ет взаимосвязь материнства с серьёзными 
философскими и практическими вопросами, 
такими, как влияние экспертного мнения на 
материнское поведение, смысложизненные 
мотивы материнства, степень контроля над 
детьми в воспитании, проблема материн-
ства в однополых и приёмных семьях, право 
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женщины распоряжаться беременностью и 
так далее.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Таким образом, мы видим, что в науке 
много различных подходов к изучению ма-
теринства. Каждый исследователь в рам-
ках своего научного направления выделяет 
свои, кажущиеся значимыми ему аспекты 
данного феномена. 

Попробуем структурировать эти подхо-
ды не по научным направлениям, а в зави-
симости от того, как тот или иной исследова-
тель решает для себя проблему соотноше-
ния естественного и социального.

Итак, первое направление – выведение 
на первое место биологической (естествен-
ной) стороны материнства. К нему в первую 
очередь относятся представители есте-
ственных наук, изучающие данный фено-
мен. Это позволяет выявить в материнстве 
роль репродуктивных способностей женщи-
ны, влияние на эту способность полового 
диморфизма, эндокринной системы, роста, 
возраста; исследовать такие аспекты мате-
ринства, как беременность, роды, лактацию 
и другие стороны. 

Естественную сторону материнства из-
учают и психологи. Бихевиористы, этологи 
обнаружили сходство поведенческих реак-
ций у человека и животного. Это доказывает 
генетическую связь человека с животным 
миром, однако данные авторы подходили к 
этому односторонне и не видели качествен-
ного отличия человеческого материнства. 
В целом первый подход у психологов по-
зволяет выделить такие естественные сто-
роны психологии матери как материнский 
инстинкт, некоторое сходство воспитания 
детей по принципу «стимул – реакция». При 
этом обнаруживается неразрывная связь 
психологии с биологией, позволяющая объ-
яснить особым гормональным фоном мате-
ри некоторые психологические особенности 
её поведения, в том числе, встречающейся 
послеродовой депрессии.

Второе направление – анализ социаль-
ной стороны материнства. Философы и со-
циологи изучают материнство как социаль-
ный институт, общественные отношения, 
в которые вступает мать, требования со 
стороны общественного сознания и рели-
гии. Структуралисты исследуют отношения 
родства: мать и сын, дядя и племянник и 
др. Представители конкретной социологии, 
истории, антропологии и других направле-

ний социально-гуманитарных наук иссле-
дуют политику государства в отношении 
материнства, социальное конструирование 
материнства, традиции воспитания детей 
в разных культурах, проблемы юного и ма-
лолетнего материнства, отказы от материн-
ства, одинокое материнство, феномен чай-
лдфри и многие другие проблемы. В целом, 
подход социальных наук позволяет изучить 
социальные проблемы материнства, осо-
бенности общественных отношений в сфе-
ре материнства, общественные представле-
ния о том, каким должно быть материнство, 
какой должна быть идеальная мать, какие 
функции входят в её социальную роль.

Социальная сторона материнства 
успешно изучается и представителями 
психологии, психиатрии, психоанализа, 
трансперсональной психологии, бихевио-
ризма, гендерного подхода. Это позволило 
выявить и проанализировать такие элемен-
ты феномена материнства, как привязан-
ность, чувство защиты ребёнка, стили мате-
ринства, ожидание определённых качеств у 
ребёнка как результат воспитания, социаль-
ное научение, гендерную роль матери, опре-
деляемую культурной средой, в которой она 
находится.

Социальная сторона материнства ана-
лизируется и философами. Это и упомина-
емые нами всем известные классики и мно-
гие современные авторы. В частности, не-
которые представители феминизма считают 
все роли женщины и, прежде всего, роль 
матери навязанными обществом.

К социальной стороне материнства об-
ращаются не только гуманитарии, что логич-
но, но и «естественники». Например, те же 
биологи, медики, историки медицины описы-
вают историю развития родовспоможения. 
Проводят анализ влияния экспертного мне-
ния на материнские воспитательные функ-
ции, изучают роль отца в родовспоможении и 
последующем становлении материнства, не 
только медицинские, но и социальные про-
блемы в ситуации раннего материнства, про-
блемы матерей из групп риска и так далее.

И третье направление – не просто 
учитывает наличие двух сторон в феноме-
не материнства, но и анализирует связи и 
противоречия между ними. Как было ска-
зано выше, исследователи в области аку-
шерства и гинекологии Х. Фарид (H. Farid), 
Р. Х. де Регт (R. H. de Regt) выявили нали-
чие конфликта в социальных ролях матери 
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и профессионала. Наука социобиология 
была создана именно для того, чтобы по-
казать противоречивую связь между со-
циальным и биологическим, в том числе в 
феномене материнства, что видно уже из её 
названия. Они объясняют социальное пове-
дение людей проявлением биологических 
законов. Признавая наличие в их теориях 
редукционизма социального к биологиче-
скому, отметим, что ими был обнаружен ряд 
интересных закономерностей. Диалектика 
естественного и социального присутствует 
и в учении антрополога Б. Малиновского. 
Следует отметить исследование диалекти-
ческой связи и противоречий естественного 
и социального в учении З. Фрейда и его по-
следователей, в частности, рассмотренного 
нами Ж. Лакана, Н. Чодороу и других.

Заключение. Таким образом, теория 
развития общества на основе естественных 
и социальных предпосылок, соотношения 
социального с внешним естественным и с 
внутренним естественным позволяет внести 
свой вклад в решение проблемы целостного 
представления о феномене материнства. В 
результате проведённого анализа подходов к 
изучаемому феномену, при помощи избран-
ной методологии можно сделать вывод, что 
материнство – это органическое, психоло-
гическое и социальное состояние женщи-
ны-матери, где органическое и психологиче-
ское являются основой, а социальное – веду-
щей стороной, позволяющей матери входить 
в систему общественных отношений.

Если рассматривать феномен мате-
ринства как систему, то можно сделать 
вывод, что эта система имеет естествен-
ные и социальные предпосылки и сторо-
ны, находящиеся в диалектической связи 
и противоречиях. В кратком обобщении – 
естественное в данном феномене – орга-

низм матери и физиологические процессы 
в нём, беременность, роды, вскармлива-
ние материнским молоком, гормональный 
фон во время беременности и материнский 
инстинкт. Всё это не может не оказывать 
воздействия на социальную сторону дан-
ного феномена. К социальному относится 
социальное сопровождение беременности, 
родов и периода вскармливания, которое 
сочетается с заботой о женщине и одновре-
менно требованиями к ней в зависимости 
от культурных представлений о том, какой 
должна быть мать. 

Важным выводом исследования являет-
ся то, что роль матери имеет гораздо боль-
ше естественных предпосылок и сторон, чем 
другие семейные роли – жены, мужа, отца, 
ребёнка, бабушки, дедушки, тёти и дяди. 
В то же время, нельзя сказать, что любая 
функция матери является исключительно 
естественной, или социальной. Та, или иная 
сторона присутствует во всех её функциях. 
Речь идёт о генетической связи – социаль-
ное развивается на основе естественного, 
при этом снимает его, включает его в свою 
основу. В то же время, социальная сторона 
часто является приспособлением к есте-
ственной, «обслуживанием» её. Например, 
с самого начала возникновения человече-
ства сформировалась практика родовспо-
можения, которая постоянно совершенству-
ется, в настоящее время осуществляется в 
родильных домах, используя высокую тех-
нологию.

Перспективой данного исследования 
является более глубокое изучение диалек-
тики естественного и социального в фено-
мене материнства, анализ противоречий не 
только между естественным и социальным, 
но также в рамках самого естественного и 
самого социального.
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