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Социально-экономические изменения последних десятилетий привели к разруш ению 
преж ней системы ценностей личности, в которой материнству теперь отводится второстепен
ное место. В современных условиях удовлетворение потребности в материнстве конкурирует 
со стремлением к высокому профессиональному статусу и карьерному росту, благополучию и 
вы сокому уровню потребления, что естественно, препятствует реализации природных функ
ций ж енщ ины и созданию нормальных полноценных семей. Анализ подходов педагогов- 
практиков свидетельствует о необходимости системного формирования у  молодежи знаний о 
материнстве и воспитания в педагогическом процессе готовности к нему. Поскольку сам сту
денческий возраст предусматривает окончательное становление системы ценностей и лич
ностных установок, то целесообразным становится перенесение этого процесса в систему 
высш его образования.

Готовность к материнству понимается нами как особым образом организованная 
личностная сфера женщ ины, которая базируется на ценностном осознании и ее отнош ении к 
материнству и проявляется в готовности и способности обеспечивать адекватные условия для 
развития ребенка. При этом, формирование готовности к материнству, как сложного инте
грированного образования личности, может быть эффективным при условии целенаправ
ленной деятельности всего педагогического коллектива ВУЗа, особого подбора форм, мето
дов и средств обучения и воспитания, интегрированных в процесс профессиональной подго
товки будущ их специалистов. Это обуславливает необходимость теоретического обоснования 
педагогических условий этого процесса.

2. Обоснование педагогических условий формирования готовности

Говоря о целесообразности создания в учебно-воспитательном процессе педагогиче
ских условий, ученые имеют в виду развитие определенных качеств личности, системы цен
ностей, знаний, умений и навыков, обеспечивающ их возможность эффективной реализации 
себя в будущ ем материнстве.

Процесс формирования готовности к материнству является достаточно сложным и 
разноплановым, что предусматривает создание мотивации к собственному усоверш енствова
нию и саморазвитию; возникновение мотивов, убеждений, установок и ценностных ориента
ций в соответствующей сфере; способности эффективно взаимодействовать со всеми участ
никами образовательного процесса, проявляя при этом необходимые личностные качества и 
т.д. Кроме того, необходимо обеспечить не только направленность и стремление студенче
ской молодежи на усовершенствование, но и наполнить определенным смыслом учебно
воспитательную деятельность и сознательную активность самой личности. Все это преду
сматривает возможность использования при формировании готовности к материнству ш и
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рокого спектра подходов, форм, методов и средств обучения и воспитания, позволяющ их 
определенным образом наполнить учебно-воспитательный процесс.

Ценностное отнош ение личности к какому-либо явлению, феномену, процессу возни
кает на основании соответствующей системы ценностей, ценностных ориентаций и мотивов. 
Больш инство исследователей считают, что период обучения в ВУЗе является наиболее важ
ным для развития системы ценностей, продуктивных ценностных ориентаций и устойчивых 
мотивов дальнейш ей жизнедеятельности. Это связано с тем, что в данный период происходит 
формирование на аксиологической основе профессиональной направленности и профессио
нальной компетентности будущ их специалистов. Особенностью современного обучения сту
дентов в вы сш их учебных заведениях является то обстоятельство, что вузовская либеральная 
и творческая среда создает необходимые условия для их личностного роста и формирования 
высшего, автономного уровня системы ценностных ориентаций. Это указывает на необходи
мость и важность ориентирования студентов на ценное отнош ение к материнству и детству 
путем соответствующей направленности и корректирования содержания учебно
воспитательного процесса в высш ем учебном заведении.

В наш ем исследовании под ценностным отнош ением к материнству мы понимаем 
процесс ценностного восприятия материнства в родительской семье, а также интерпретацию 
и оценку социальной действительности, в результате чего формируется моральное сознание 
молодежи, ее отнош ение к будущ ему материнству, как явлению личностной значимости и 
ценности.

То есть, в сознании студентов необходимо сформировать на основе общ ечеловеческих 
ценностей определенные ценностные ориентации -  духовные, моральные, мировоззренче
ские убеждения человека и принципы его поведения. Совокупность устойчивых ценностных 
ориентаций, как известно, создает своеобразный стержень сознания, обеспечивающий стой
кость личности, наследование определенного типа поведения и деятельности.

В наше случае, базовыми ценностями, обеспечивающими ценностную ориентацию, 
ценностное отнош ение к материнству, становятся жизнь, здоровье, семья, а ребенок и мать 
выступают как стержень и основа существования всех этих ценностей. Система ценностных 
ориентаций, возникающ ая на основании указанной системы ценностей, прежде всего, прояв
ляется в отнош ении к материнству и всему тому, что связано с этим феноменом и создает ос
нову для полноценной реализации ж енщ ины в роли матери.

Анализ научных источников свидетельствует о том, что ценностные ориентации ф ор
мирую тся в результате взаимодействия людей, поскольку, согласно мнению  Е. Коротаевой, 
«взаимодействие в различных проявлениях формирует личностное пространство человека, а 
значит и его личностные ценностные ориентации» [1, с. 163]. Существенно то, что в ходе педа
гогического взаимодействия участники учебно-воспитательного процесса достаточно часто 
меняю т свои ценностные ориентации. В значительной степени И. Исаев объясняют это тем, 
что лю бое педагогическое взаимодействие отличается наличием многих отношений, напри
мер, меж ду студентом и преподавателем, студентом и студенческим коллективом, студентами 
и учебным материалом и т.д. [2]. С  точки зрения организации конструктивного педагогиче
ского взаимодействия, особое значение обретает степень согласованности установок и ценно
стей субъектов педагогического взаимодействия.

М ы  считаем, что согласованность установок и ценностей студентов и преподавателей 
относительно ценностного отношения к материнству мож ет возникнуть в результате соответ
ствующ ей направленности и корректирования содержания учебно-воспитательного процес
са. При этом важно навести своеобразные мосты меж ду ценностями, ценностными ориента
циями в сфере материнства с мотивами учебно-воспитательной деятельности студентов, их 
сознательным желанием обогатить свою личность.

В этом контексте важным является определение Е. Сусловой содержательной и дея
тельностной сторон в феномене «ценностные ориентации». Так, по ее мнению, «содержа
тельная сторона ценностных ориентаций -  желаемые состояния действительности, иерархия 
личностных ценностей, отраж аю щ их объективно важное, цели, идеалы. Динамическая сто
рона ценностных ориентаций в виде субъективного переживания возможности и невозмож



158 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Гуманитарные науки. 2015. № 6 (203). Выпуск 25

ности, легкости или сложностей реализации ж елаемых целей» [3, с. 10]. Как видим, и содер
жательная и динамическая стороны ценностных ориентаций тесно связаны с возникновени
ем целей деятельности человека, что дает толчок на развитие важной побуждающ ей силы к 
активности человека -  мотивов его деятельности.

Учебная деятельность требует наличия познавательной мотивации. В этом аспекте мы 
разделяем мнение А. Леонтьева, который отмечает следующее: необходимо, чтобы обучение 
вош ло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для студента, который учится. Субъект 
учебной деятельности долж ен не только пребывать в состоянии мотивированности, но и 
знать какие преимущества обеспечит ем у овладение предложенными знаниями [4, с. 155].

Развивая потребностно-мотивационную сферу личности и создавая необходимые 
условия для формирования ее интересов и мотивов к деятельности, педагог имеет возмож 
ность стимулировать активность личности и добиваться соответствующего воспитательного 
влияния. Поэтому, мы считаем, что организовывая учебно-воспитательный процесс в выс
ш ем учебном заведении, преподаватель сможет способствовать возникновению у  студентов 
устойчивых мотивов обучения, направленного на получение студенческой молодежью зна
ний о сущ ности материнства и детства.

Вместе с этим, такая организация требует соответствующ ей аксиологической направ
ленности и корректирования содержания учебно-воспитательного процесса на формирова
ние ценностного отнош ения к материнству и детству. М ы считаем, что значительный потен
циал в этом контексте имею т дисциплины профессиональной подготовки и, прежде всего, 
языковой и литературоведческой подготовки.

Я зы к -  это неотъемлемая часть культуры личности, которая самым лучш им образом 
раскрывает сущ ность народа, смысл его ж изни, репрезентирует систему отнош ений народа к 
определенным явлениям. Именно через язы к лю ди выражают свой внутренний мир, свою 
духовность, культуру. Один из выдающ ихся отечественных педагогов К. Уш инский считал 
язы к ведущим средством воспитания личности. С. Русова определяла язы к как средство 
проявления внутреннего мира человека. В. Сухомлинский делал акцент на существовании 
тесной взаимосвязи между культурой речи и интеллектуальной культурой личности. Именно 
язы к впитывает в себя таинственным и сосредоточенным образом всю душ у, прошлое, весь 
духовный уклад и творческие мысли народа. Я зы к -  это духовное богатство народа. Языковая 
культура это зеркало духовной культуры человека [5, с. 202]. Как отмечает В. Сухомлинский, 
«с мысли и слова началось становление человека; мысль, воплощенная в слово, вознесла нас 
над природой, над всеми вещ ами и явлениями, над эпохами и столетиями. Слово впитало в 
себя тончайш ие проявления наш их чувств; в нем запечатлелась душ а, обычаи, традиции, ра
дости и боли народа -  все его духовные ценности, создаваемые столетиями» [6, с. 1-10 ]; «в 
языке отображается идейная направленность духовной ж изни человека, слово содержит в 
себе неисчерпаемые возможности для влияния на его мировоззренческую сферу» [5]. Как 
отмечает А. Леонтьев, язы к -  это достояние каждого отдельного индивида, которое является 
средством общ ения и мыш ления, а также средством осознания действительности [7, с. 102].

М ы  считаем, что язы к как система ценностей и идеалов имеет мощную образователь
но-воспитательную основу и может выступать как одно из средств формирования ж изненных 
ориентиров студенческой молодежи. Акцентуация внимания студенческой молодежи на л и 
тературные произведения, в которых воспевается образ матери, преподаватель-филолог бу
дет способствовать осознанию студентами великого предназначения ж енщ ины-матери, а 
также сможет повлиять на моральное сознание, пробуждая чувства к матери, материнству и 
детству. Для этого необходимо расш ирить тематику учебных программ дисциплин, разрабо
тать систему заданий для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, используя при этом 
разнообразные методы и формы активизации их учебно-познавательной деятельности.

Однако возможности профессиональных дисциплин имеют определенное ограниче
ние во времени и пространстве. Именно поэтому важно найти в рамках всего образовательно
го процесса другие механизмы и инструменты формирования готовности к материнству, сре
ди которых важное место занимает объединение возможностей учебного и воспитательного 
процессов. Сущ ность воспитательного процесса заключается в целенаправленном усовер
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шенствовании всех сторон личности: формировании морального сознания, системы цен
ностных ориентаций, выработке навыков и моделей поведения. Гармоническое развитие 
личности не может происходить стихийно, потому и возникает необходимость наполнения 
воспитательного процесса аксиологическим содержанием, направленным в наш ем случае на 
осознание ценности материнства.

С этой целью мы предлагаем проводить такие воспитательные мероприятия как лек
ции-беседы, дискуссии, тематические вечера с привлечением не только студенческой моло
дежи, но и профессорско-преподавательского состава; конкурсы стенгазет, праздничные 
концерты ко Дню  М атери и Восьмого М арта; просмотр фильмов определенной тематики с 
дальнейш им их обсуждением и др. Указанны е мероприятия долж ны быть направлены на 
воспитание у  студенческой молодежи отнош ения к материнству и детству как к безусловным 
ценностям. Педагогически организованное «проживание» студентами воспитывающ их ситу
аций, позволит придать феномену материнства личностный смысл, что является мощ ной ос
новой для закрепления позитивной мотивации студенческой молодежи на будущ ее материн
ство и ценностное отнош ение к нему.

Отдельное место в процессе формирования у  студентов филологических специально
стей готовности к материнству, на наш  взгляд, могут занимать мероприятия просветитель
ского характера. Такие мероприятия несут в себе значительные образовательные преимущ е
ства, поскольку позволяю т получить в доступной форме обобщенные из нескольких научных 
отраслей знания, «пережить» это знание, приобрести навыки в тех сферах, которые практи
чески не связаны с будущ ей профессией. Поэтому вторым педагогическим условием ф орми
рования готовности к материнству м ы  определяем организацию просветительской работы по 
формированию готовности к материнству в рамках учебно-воспитательного процесса высш е
го учебного заведения.

В педагогическом энциклопедическом словаре просветительство трактуется как рас
пространений знаний, образование, а такж е система дополнительных образовательных 
учреж дений [8, с. 221]. В исследованиях А. Асмолова, А. Бруднова, В. Горского, А. Ж уркиной,
О. Лебедева, В. Панова, А. Щ етинской просветительская деятельность определяется как сред
ство дополнительного образования и необходимое условие полноценного формирования 
личности.

П од просветительской деятельностью понимается совокупность информационно
образовательных мероприятий направленных на информирование ш ирокой аудитории и 
распространения знаний, способствую щ их формированию общ ей культуры личности, основ 
ее мировоззрения, и комплекса интеллектуальных способностей к компетентной деятельно
сти. Сущ ность просветительской деятельности заключается не только в ориентировании сту
денческой молодежи на общ ечеловеческие ценности и идеалы гуманизма, но и в развитии 
способностей личности самостоятельно мыслить, приобретать необходимые знания, осу
щ ествлять моральный и сознательный выбор в сложной и противоречивой жизненной 
ситуации.

В наш ем случае просветительская деятельность долж на быть направлена на ф орми
рование у  студентов общ ей культуры материнства, системы ценностей связанных с материн
ством и детством, развитие субъективных потребностей в материнстве, которые долж ны ре
презентироваться посредством стремления студенческой молодежи овладеть необходимыми 
знаниями и умениями.

Просветительская деятельность такж е долж на учитывать культурные и конфессио
нальные потребности студенческой молодежи, поскольку за последнее время в значительной 
степени увеличивается интернационализация высшего образования. Студенты, которые яв
ляю тся представителями разны х культур, не равнозначно воспринимают такую проблему как 
материнство. С одной стороны, мать -  это общ ечеловеческая ценность, с другой, роль ж ен
щ ины в обществе, ее право на поддержку здоровья (в том числе и в период беременности), 
взаимоотношения матери и ребенка, и другие проявления материнства, по-разному воспри
нимаются и решаются каждым народом, его культурой, каждым обществом.
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Это, безусловно, требует выстраивания учебно-воспитательного процесса в ВУЗе с уче
том моральных ценностей, норм и правил поведения представителей разны х культур. П о
этому, м ы  придерживаемся мнения, что просвещ ение студенческой молодежи долж но охва
тывать не только медицинские и биологические аспекты, но и касаться культурной, духовной 
и моральной сфер личности, поскольку именно духовность выступает как объединяю щий 
фактор.

Духовность -  это высш ий уровень развития и саморегуляции взрослой личности, ко
гда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся вечные человеческие ценно
сти. Духовность формирует смыслы ж изни личности и находит отображение в поведении и 
поступках человека; именно духовность определяет сущ ностную позицию личности в ж из
ненном выборе. Сущ ность духовного и морального воспитания студенческой молодежи 
долж на заключаться в постепенном формировании гармоничного внутреннего мира, и реа
лизоваться посредством выполнения определенных воспитательных нормативов.

Именно поэтому, просветительство, как средство формирования готовности к мате
ринству, не долж но быть только источником передачи знаний. М ы  считаем, что готовность к 
какой-либо деятельности не возможна без проявления активности. То есть, при проведении 
просветительской работы важно привлекать студентов к активному самостоятельному полу
чению знаний в сфере материнства, формирования определенных умений и навыков, важ 
ны х для поддержки здоровья матери. Необходимо дать знания и умения, которые позволят 
молодежи вести здоровый образ жизни, поддерживать свое здоровье и здоровье близких лю 
дей, понимать и действовать соответственным образом в период беременности, как ж енщ и
нам, так и спутникам их жизни.

К  процессу такой просветительской деятельности необходимо привлекать специали
стов в области медицины, валеологии, социальной сферы, а также представителей общ е
ственных организаций, занимающ ихся реш ением гендерных проблем, проблемы материн
ства и детства. Именно они могут предоставить четкую и верную информацию по многим 
вопросам, которые не входят в содержание профессиональной подготовки студентов филоло
гических специальностей, но являются ведущими в формировании знаний и умений в сфере 
материнства и детства, а также привлечь студентов к разнообразным общ ественным м еро
приятиям, расш ирить и направить обретение ими знаний в сфере материнства и детства. Это 
обеспечит активную деятельность студентов в собственном саморазвитии, что и является од
ной из важ ных задач нашей работы по формированию готовности к материнству у  студентов 
филологических специальностей.

Проблема формирования готовности к деятельности -  одна из ведущ их в психолого
педагогической науке. Как известно деятельность играет в личностном становлении ведущую 
роль. Как подчеркивает М. Каган, бытием человеческого существа как раз и есть деятель
ность, так как «именно в ней соединяются воедино природное, социальное и культурное -  
три ипостаси человека как уникального существа» [9, с. 106].

В структуре феномена «готовность к материнству» нами выделено ряд компонентов, 
содержательное наполнение которых непосредственно связано с деятельностью. Так, моти
вационно-ценностный компонент готовности к материнству предусматривает наличие соот
ветствия м еж ду личностным смыслом и объективным значением действительности, а лич
ностный компонент отображает отнош ение к материнству как ценности. Когнитивный ком
понент реализуется посредством теоретической подготовки к материнству, а операционный 
компонент предусматривает практическую готовность к данному виду деятельности.

Это свидетельствует о том, что студенты ф илологических специальностей при ф ор
мировании готовности к м атеринству долж ны не только привлекаться к гуманистически- 
ориентированному учебно-воспитательному процессу, направленному на осознание лично
стью значим ы х целей на фоне мировоззренческих убеж дений, осведомленности в сфере 
материнства и детства, но и сознательного, активного, целенаправленного процесса сам о
развития.

Ведущ им средством стимуляции деятельности личности являются активные методы 
обучения. Именно активные методы обучения способны побуждать студентов к активной ум 
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ственной и практической деятельности во время усвоения новых знаний и умений. В этом 
контексте мы соглаш аемся с мнением А. Леонтьева, который отмечает, что деятельность спо
собна воспитывать, особенно если она наполнена личностным смыслом [4]. Активные мето
ды  обучения обеспечивают не только развитие познавательных интересов и способностей 
студентов, их творческого мышления, но и способствуют повыш ению уровней самостоятель
ности и инициативности.

В соответствии с этим было выделено третье педагогическое условие, которое преду
сматривает использование активных методов обучения как средства формирования у  студен
тов филологических специальностей материнской идентичности и стремления к выполне
нию роли матери.

Согласно определению А. Смолкина, активные методы обучения -  это средства акти
визации учебно-познавательной деятельности студентов, которые стимулируют их к актив
ной умственной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда ак
тивным является не только преподаватель, но и студенты [10, с. 20].

Сущ ность использования активных методов обучения направленных на формирова
ние у  студенческой молодежи определенной системы знаний, умений и навыков в сфере ма
теринства заключается в обеспечении выполнения таких задач, реш ение которых позволит 
студентам самостоятельно расш ирять теоретические знания, приобретать умения и навыки. 
Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной позна
вательной активности, поскольку именно они способствуют возникновению у  личности инте
реса к реш ению ж изненных ситуаций, и способствуют использованию уж е усвоенных знаний.

Активные методы обучения -  это обучение посредством деятельности. В этом отно
шении мы разделяем мнение Л. Выготского, который сформулировал закон, согласно кото
ром у обучение влечет за собой развитие, поскольку личность развивается в процессе деятель
ности. Именно в процессе активной деятельности, которая направляется преподавателем, 
студенты смогут овладеть всеми необходимыми знаниями о материнстве, о важной роли ма
тери для каждой отдельной личности.

Среди активных методов обучения в реш ении проблемы формирования готовности к 
материнству ведущую роль играют тренинги, дискуссии, ролевые игры, проекты и другие 
методы.

Тренинговые методы имеют разные формы проявления в учебно-воспитательном 
процессе высш ей школы. Как один из вариантов реализации тренингового метода мы пред
лагаем общ еразвивающ ие тренинги, которые позволяют эффективно реш ать вопросы функ
циональной готовности к определенной деятельности и служат средством формирования 
клю чевых компетентностей.

Такой метод как ролевая игра можно использовать для моделирования реальных 
ж изненных ситуаций связанных с материнством, как ф орму имитационного метода. Ролевая 
игра направлена на развитие у  студенческой молодежи умений анализировать конкретные 
ж изненные ситуации, связанные с материнством и принимать решения.

Одной из разновидностей игровых методов является метод «мозгового штурма», 
предусматривающ ий разреш ение неотложных задач в условиях ограниченного времени. 
Среди проблем, которые могут стать основой «мозгового штурма» можно назвать следую
щие: «Материнство как морально-духовная ценность и смысл жизни», «Материнство как 
предназначение», «Образ ж енщ ины матери в мировых религиях», «Образ матери в сознании 
современной молодежи» и другие.

Эти проблемы могут стать и основой для проведения дискуссий. В контексте нашего 
исследования метод дискуссии позволит стимулировать студентов к размыш лениям над про
блемой материнства, кристаллизовать их собственное отнош ение к указанному феномену. 
М ы  считаем возможным освещ ать в дискуссиях вопросы, связанные с беременностью и здо
ровы м образом жизни будущ ей матери. Такие дискуссии позволяют лучш е понять роль 
ж енщ ины и матери в разны х общ ествах и культурах, способствуют осознанию значимости 
реализации репродуктивной функции, и больш ой ответственности за ж изнь не только соб
ственного ребенка, но и человечества в целом.
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М ы  склоняемся к мысли, что целесообразным для формирования готовности к мате
ринству является использование метода проектов, сущ ность которого заключается в стиму
лировании интереса субъекта обучения к определенным проблемам, которые допускаю т вла
дение определенной суммой знаний и посредством проектной деятельности, предусматри
вающ ей реш ение одной или целого ряда проблем, показать практическое значение исполь
зования полученных знаний. М етод проектов, на наш  взгляд, при реш ении задач формиро
вания готовности к материнству лучш е всего использовать в учебном процессе во время изу
чения профессиональных дисциплин, поскольку это обеспечит конкретизацию полученных 
знаний не только в контексте собственной жизнедеятельности, но и дальнейш ей профессио
нальной реализации.

Одним из средств формирования у  студентов филологических специальностей готов
ности к материнству мы считаем эссе, которое не имеет ш ирокого применения в учебной 
деятельности высш ей ш колы. Эссе -  это сочинение-рассуж дение небольш ого объема со 
свободной композицией, в котором каж ды й обладает возмож ностью  выраж ения своей 
личности, соображений и взглядов по конкретном у вопросу или проблеме. Н а наш  взгляд, 
использование эссе при организации самостоятельной работы студентов ф илологических 
специальностей будет способствовать более четком у и грамотном у формулированию  ими 
мыслей относительно проблемы материнства, пом ож ет позитивному и критическому 
мыш лению , разовьет логику, позволит свободно овладеть язы ком терминов и понятий, 
раскроет глубину и ш ироту учебного материала, научит студентов использовать примеры, 
цитаты, находить необходимые аргументы «за» и «против» в отнош ении проблемы м ате
ринства и детства. И спользование эссе обеспечивает: активизацию  потенциальны х воз
можностей студентов для их самореализации и творческого роста; развитие творческого 
мыш ления, индивидуальных способностей, научной интуиции, глубины  мыш ления, вооб
ражения и творческой фантазии, преодоление инерции м ы ш ления и стереотипов; ф орм и
рование исследовательских умений и навыков; становление творческого подхода к воспри
ятию  знаний и их творческого применения.

Заключение
Проведенный анализ научной литературы, подходов исследователей, собственное ви

дение реш ения проблемы формирования готовности к материнству у  студентов филологиче
ских специальностей позволил определить педагогические условия, реализация которых в 
учебно-воспитательном процессе вуза сделает данный процесс результативным.

Н ами установлено, что многогранность процесса формирования готовности к мате
ринству предусматривает создание мотивации, как необходимой основы для стимуляции де
ятельности и возникновения у  студенческой молодежи устойчивого интереса к материнству; 
обретение знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейш ей реализации себя в м а
теринстве или поддержки молодой матери. Указанное может быть достигнуто благодаря усо
верш енствованию учебно-воспитательного процесса и обогащ ению традиционны х форм и 
методов обучения.

П оскольку основу решения проблемы формирования готовности к материнству у  сту
дентов филологических специальностей составляет ценностное отнош ение к материнству, то 
возникает необходимость наполнения учебно-воспитательного процесса аксиологическим 
содержанием, что позволит стимулировать учебную деятельность студентов к формированию 
высшего, автономного уровня системы ценностных ориентаций.

Опираясь на теоретические наработки учены х, результаты практического опыта 
преподавателей вы сш их учебны х заведений считаем, что использование активных методов 
обучения в процессе ф ормирования готовности к материнству будет способствовать не 
только активному умственном у и практическом у участию  студентов в образовательном 
процессе, но и творческом у развитию  личности, повыш ению  уровней самостоятельности и 
инициативности.

Таким образом, педагогическими условиями формирования готовности к материн
ству у  студентов филологических специальностей являются: 1)ориентирование студентов ф и



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ I I Серия Гуманитарные науки. 2015. № 6(203). Выпуск 25 163

лологических специальностей на ценностное отнош ение к материнству и детству путем соот
ветствующего направленности и корректирования содержания учебно-воспитательного про
цесса в высш ем учебном заведении; 2) организация просветительской работы по формирова
нию готовности к материнству в рамках учебно-воспитательного процесса высшего учебного 
заведения; 3) использование активных методов обучения как средства формирования у  сту
дентов филологических специальностей материнской идентичности и стремления к выпол
нению роли матери.
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