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П
остановка проблемы. Сегодня в нашей 
стране наблюдается демографический 
кризис и государственные органы управ-

ления реализуют ряд социальных мер поддерж-
ки семьям. Росстат опубликовал данные за 2022 
г. по количеству детей у женщин 18–44 лет:                   

34,2 % – 1 ребенок, 24,97 % – 2 ребенка и 6,08 
% – 3 ребенка. Средний интервал между появ-
лением первого и второго ребенка планомерно 
увеличился в 3 раза в сравнении с 90-ми гг. и со-
ставляет 5 лет. При этом сильное желание иметь 
второго ребенка является ключевым мотивом                     
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Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время Россия переживает демографический кризис. Второго ребенка име-

ют меньше третьей части женщин репродуктивного возраста. На уровне государства вопрос решается только 
социально-экономическими мероприятиями. При этом в психологии проведен ряд исследований, доказы-
вающих формирование материнской сферы личности в течение онтогенеза. Без должного внимания в этом 
вопросе остается дошкольное детство девочек. Цель статьи – изучить формирующуюся материнскую сферу 
личности девочек младшего дошкольного возраста и определить необходимые для ее успешного становле-
ния психолого-педагогические мероприятия. 

Методология исследования включает концепцию онтогенеза материнской потребностно-мотива-
ционной сферы Г.Г. Филипповой, представления о внутренней позиции родителя С.А. Абдуллиной, анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ по психологии материнства. Применены 3 диагностические 
методики: «Индивидуальная игра в куклы» (Г.Г. Филиппова, С.А. Абдуллина), «Половозрастная идентифика-
ция» (Н.Л. Белопольская), «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман). Базой исследования являет-
ся ЧДОУ «Детский сад № 198 АОА ‟РЖД”» города Красноярска. В выборку вошли 27 девочек (5–6 лет). 

Результаты. Материнская сфера личности находится на достаточном уровне сформированности 
на игровом этапе ее становления у 18,5 %, относительном – у 29,6 % и недостаточном – у 51,9 % выборки. 
Ценностно-смысловой блок материнской сферы на данном этапе сформирован у 44,4 % девочек, операцион-
ный блок – у 33,3 % и потребностно-эмоциональный – у 18,5 %. Статистическая обработка полученных дан-
ных указывает на значимость эмоциональной и операциональной включенности девочки в сюжетно-ролевую 
игру с куклой-пупсом, эмоциональной близости с мамой. 

Заключение. Полученные результаты позволяют обозначить ключевые показатели развития материн-
ской сферы личности девочек на игровом этапе ее формирования. С учетом анализа полученных данных 
предложены возможные психолого-педагогические меры по развитию материнской сферы личности на 
игровом этапе ее становления. 

Ключевые слова: материнство, материнская сфера личности, этап взаимодействия с собственной 
матерью, игровой этап, детско-родительские отношения, сюжетно-ролевая игра, гештальт младен-
чества, потребностно-эмоциональный блок, операциональный блок, ценностно-смысловой блок.
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только для 27,77 % женщин2. Другие мотивы ука-
зывают на важность психологической поддерж-
ки женщин как потенциальных матерей. Но воз-
можности психолого-педагогической поддерж-
ки женщин изучены и предоставляются только 
с момента наступления беременности. Остают-
ся слабо изученными важные этапы становле-
ния материнской сферы личности в онтогенезе 
и необходимые психолого-педагогические меры 
по ее формированию. 

Цель статьи – рассмотреть особенности 
формирующейся материнской сферы лично-
сти у девочек для определения психолого-
педагогических мероприятий, способствующих 
ее успешному становлению на игровом этапе.

Методология исследования включает кон-
цепцию онтогенеза материнской потребностно-
мотивационной сферы Г.Г. Филипповой, пред-
ставления о внутренней позиции родителя 
С.А. Абдуллиной, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ по психологии мате-
ринства. 

В диагностический комплекс вошли 3 мето-
дики. «Индивидуальная игра в куклы» (Г.Г. Фи-
липпова, С.А. Абдуллина) раскрывает содержа-
ние потребностно-эмоционального и операцио-
нального блоков. Тест «Половозрастная иден-
тификация» (Н.Л. Белопольская) и «Кинетиче-
ский рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман) по-
казывают ситуацию становления ценностно-
смыслового блока.

Базой исследования является ЧДОУ «Дет-
ский сад № 198 АОА ‟РЖД”» города Краснояр-
ска. В выборку вошли 27 девочек (5–6 лет).

Математическая обработка данных вклю-
чает первичную описательную статистику, угло-
вое преобразование Фишера и корреляционный 
анализ (по методу Пирсона, с помощью SPSS 
Statistics 17.0). 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Вопросы материнства вызывали интерес у ис-
следователей во все времена. В настоящее вре-
мя изучаются достаточно узкие темы. 

В зарубежных источниках предметом об-
суждения чаще выступают привязанность и по-
следствия влияния небезопасных типов привя-
занности на развитие личности [Davis, Carnelley, 
2023, Duschinsky, 2020; Brett et al., 2022]. Оста-
ется популярна тема мотивации и удовлетво-
ренности материнством в контексте современ-
ных ценностей и условий жизни [Afzali, Entezari, 
2020; Rabenda, 2021]. ЭКО и суррогатное мате-
ринство, как относительно новые явления, при-
вели к волне изучения их психологических и эти-
ческих составляющих в зарубежных и отече-
ственных исследованиях [Hovav, 2019; Payne et 
al., 2020; Осипенко, 2020; Сыманюк и др., 2022].

 В рамках нашей работы наибольший ин-
терес представляют психолого-педагогические 
аспекты материнства, рассматриваемые в оте-
чественных исследованиях. 

С начала 2000-х гг. ученые обратились к            
психологии беременности и стали писать о пси-
хологической готовности к материнству (ПГкМ) 
[Матвеева, 2004; Мещерякова, 2000]. Данные 
исследования определили дальнейший интерес 
к формированию ПГкМ на предшествующих ре-
альному материнству этапах – юношество, сту-
денчество [Григорьян3, 2012; Садовникова и др., 
2018]. Полученные результаты подводят к необ-
ходимости изучения формирования ценности, 
представлений о материнстве, ПГкМ, материн-
ской сферы личности на ранних этапах онтогене-
за [Абдуллина, Филиппова, 2016; Лысенко, Руси-
нова, 2021; Филиппова, Абдуллина, 2016].

Г.Г. Филиппова рассматривает онтогенез ма-
теринства и определяет материнскую сферу лич-
ности женщины как составляющую потребност-
но-мотивационной сферы личности3. Она вклю-
чает 3 блока: потребностно-эмоциональный, 
операционный и ценностно-смысловой. Их со-
держание во многом определяется социокуль-
турным контекстом и опытом получения резуль-
татов при реализации формируемых ценностей, 



[ 66 ]

в связи с чем важно понимать задачи и особенно-
сти культурной среды для каждого этапа станов-
ления материнской сферы личности у женщины. 

Касательно ранних этапов становления ма-
теринской сферы или формирования психологи-
ческой готовности к материнству исследователи 
обозначают значимость взаимоотношений с соб-
ственной матерью [Лысенко, 2022; Мещерякова, 
2002; Сафонова, Лысенко, 2020; Филиппова, 2017; 
Hesse, Main, 2006; Liotti, 2009]. Г.Г. Филиппова рас-
сматривает взаимодействие с собственной мате-
рью как первый этап становления материнской 
сферы. По возрастным рамкам в него также вхо-
дит и игровой этап, приходящийся на дошкольное 
детство (3–6 лет). С.А. Абдуллина рассматрива-
ет формирование внутренней позиции родителя 
на данном этапе [Филиппова, Абдуллина, 2016]. 
Ключевым является формирующаяся потребность 
в материнстве, проявляющаяся в эмоциональной 
включенности в сюжетно-ролевую игру с куклой 
(потребностно-эмоциональный и операциональ-
ный блоки сферы). Полагается, что желание брать 
на себя роль матери и качество игры с куклой, об-
ладающей чертами младенца (гештальт младен-
ца), зависят и от взаимоотношений девочки с ма-
мой (ценностно-смысловой блок). 

Результаты исследования. Определены 
уровни сформированности материнской сферы 
личности у девочек дошкольного возраста в за-
висимости от количества сформированных бло-
ков: достаточный – сформированы все блоки 
сферы, относительный – один или два блока; не-
достаточный – не сформирован ни один блок. 

Анализ полученных данных показал, что 
материнская сфера личности для текущего воз-
растного этапа достаточно развита у 18,5 % де-
вочек, относительно – у 29,6 %, недостаточно – 
у 51,9 %. Добавим, что ценностно-смысловой 
блок сформирован у 44,4 % дошкольниц, опе-
рационный – у 33,3 % и потребностно-эмоцио-
нальный – у 18,5 % девочек. 

Потребностно-эмоциональный блок, соглас-
но изученным источникам, сформирован, если 
девочка в игровой ситуации с куклой (как сим-
волом объекта с чертами гештальта младенче-
ства) проявляет позитивное эмоциональное со-

стояние, бережно прикасается к кукле, общает-
ся с ней ласковым голосом, использует беби-ток 
в общении с куклой, эмоционально-тактильные 
проявления. 

Операциональный блок считается сформи-
рованным, если в игровой ситуации с куклой де-
вочка комментирует действия куклы и свои дей-
ствия с ней, осуществляет операции ухода и не 
только технически, а используя эмоционально-
тактильные проявления. Критерий φ* Фишера 
позволил определить, что важно наличие свя-
занного комплекса основных операций ухода за 
младенцами, а не отдельных технических опера-
ций ухода, а также не подтвердил важность ком-
ментирования действий куклы в игре. Полагаем, 
это указывает на необходимость знаний опера-
ций ухода на когнитивном и поведенческом 
уровнях, а действия куклы девочке достаточно 
воображать. 

На сформированность ценностно-смысло-
вого блока указывает выбор куклы-пупса для игры 
и восприятие куклы как ребенка, бережное обра-
щение с ней, принятие роли матери в игровой си-
туации, а также отмечаются верная идентифика-
ция по половому признаку, эмоциональная бли-
зость с мамой и отсутствие между ними эмоцио-
нального барьера. Однако данные углового пре-
образования Фишера не подтвердили значимость 
показателя «верная идентификация по полу». В 
пояснение можем выдвинуть предположение, 
которое требует дополнительной проверки: диаг-
ностика проводилась с девочками, которым есть 
полных 5 лет, 89 % из них уже идентифицируют 
себя с представителями женского пола, а с девоч-
ками от 4 до 5 лет ситуация может быть иной. 

Таким образом, можно утверждать, что для 
развития материнской сферы личности девочек-
дошкольниц на игровом этапе ее становления 
необходимы мероприятия по созданию усло-
вий для игры девочек с куклами-пупсами, во-
влечения их в игру и обучения через нее взаимо-
действию и уходу за куклой, воспринимаемой 
как объект, обладающий чертами гештальта мла-
денчества. При этом педагоги и родители на пер-
вых этапах обучения игре должны не просто по-
казывать и рассказывать девочке о необходимых
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действиях, а быть эмоционально включенны-
ми в игровую ситуацию. Ведь одним из основ-
ных способов обучения в данном возрасте явля-
ется подражание. Добавим, что для возможно-
сти эмоциональной включенности девочки при 
организации игры воспитателем важно наличие 
признаков безопасной привязанности воспи-
танниц к данному ухаживающему лицу, завися-
щей в большей степени от отношения педагога к 
группе детей в целом [Ahnert, 2021].

Ценные выводы для описания формирова-
ния материнской сферы личности девочки на 
игровом этапе позволяют сформулировать дан-
ные корреляционного анализа. 

Корреляционный анализ позволил выявить 
важные обратные и прямые корреляционные 
зависимости показателей «эмоциональный ба-
рьер с мамой» и «эмоциональная близость с ма-
мой» со многими показателями, определяющи-
ми качество игры девочки с куклой: «бережные 
прикосновения» к кукле (r = -0,824, при p ≤ 0,00; 
r = 0,700, при p ≤ 0,001), «комментарии ласковым 
голосом, при обращении к кукле» (r = -0,735, при 
p ≤ 0,001; r = 0,806, при p ≤ 0,001), «эмоционально-
тактильные проявления» (r = -0,545, при p ≤ 0,01; 
r = 0,598, при p ≤ 0,001), «комментарии к своим 
действиям» (r = -0,725, при p ≤ 0,001; r = 0,661, при 
p ≤ 0,001), «комплекс операций ухода» (r = -0,510,
при p ≤ 0,01; r = 0,596, при p ≤ 0,001). Что дока-
зывает проекцию эмоциональных взаимоотно-
шений с мамой на игровую ситуацию с куклой 
как прототип будущей материнской роли девоч-
ки. Еще одним подтверждением этого выступа-
ет обратная связь показателей «воспринимает 
куклу как ребенка» и «эмоциональный барьер                  
с мамой» (r = -0,645, при p ≤ 0,001). 

Следовательно, для будущего благополуч-
ного материнства девочки важно проведение 
просветительских и профилактических меро-
приятий, способствующих поддержанию пози-
тивных моментов взаимоотношений мамы с де-
вочкой и корректирующих негативные состав-
ляющие. В зарубежных источниках часто под-
тверждают данную необходимость в рамках ис-
следования привязанности [Гомес, 2022; Davis, 
Carnelly, 2023, Duschinsky, 2020; Sitsofe, 2020].

Также качество взаимоотношений родите-
лей проявляется в игре, в отношении девочки к 
кукле как образу своего ребенка. Эмоциональ-
ная близость между мамой и папой находится 
в положительной корреляционной связи с ком-
ментированием ласковым голосом при обраще-
нии к кукле (r = 0,575, при p ≤ 0,01) и коммен-
тированием своих действий девочкой (r = 0,624, 
при p ≤ 0,001). Следовательно, если девочка вос-
принимает отношения родителей как близкие, 
то и сама готова быть более включенной и эмо-
циональной мамой в игровой ситуации. 

Качество родительских взаимоотношений 
обусловливает качество взаимоотношений де-
вочки с мамой: показатель «эмоциональная бли-
зость мамы с папой» находится в обратной зави-
симости с показателем «эмоциональный барьер 
с мамой» (r = -0,618, при p ≤ 0,001) и в прямой за-
висимости с показателем «эмоциональная бли-
зость с мамой» (r = 0,714, при p ≤ 0,001). 

Отсюда следует, что еще одно направление 
в работе по развитию материнской сферы лич-
ности девочки связано с организацией психоло-
гической поддержки родителей девочки каса-
тельно выстраивания семейных отношений. По-
лезно будет не только информирование, но и 
практические занятия.

Ряд взаимосвязей, указывающих на позитив-
ную картину в игровой ситуации с пупсом, уста-
новлен для показателя «привлекателен образ 
младенца» (кем девочка хотела бы быть): «ком-
ментарии ласковым голосом при обращении к 
кукле» (r = 0,674, при p ≤ 0,001), «комментарии к 
своим действиям» (r = 0,791, при p ≤ 0,001), «ком-
плекс операций ухода» (r = 0,597, при p ≤ 0,001), 
«принимает роль мамы» (r = 0,597, при p ≤ 0,001). 

В свою очередь, привлекательность образа 
младенца связана с качеством отношений с ма-
мой и взаимоотношений родителей. Так, показа-
тель «привлекателен образ младенца» находит-
ся в корреляционной зависимости от следующих 
показателей: «эмоциональный барьер с мамой» 
(r = -0,746, при p ≤ 0,001), «эмоциональная бли-
зость с мамой» (r = 0,837, при p ≤ 0,001), «эмоци-
ональная близость мамы с папой» (r = 0,853, при 
p ≤ 0,001), «эмоциональный барьер между мамой 
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и папой» (r = -0,632, при p ≤ 0,001). При этом привле-
кательность образа девушки находится в обратной 
корреляционной зависимости от эмоциональной 
близости мамы с папой (r = -0,742, при p ≤ 0,001) 
и эмоциональной близости с мамой (r = -0,529, 
при p ≤ 0,01). Очевидно, что психологическая бли-
зость с мамой влияет на возрастную идентифика-
цию девочки. Можно предположить, что желание 
быть ребенком младшего возраста связано с ком-
фортом и психологической безопасностью в от-
ношениях с мамой и родителями. Девочка, выби-
рающая образ младенца как привлекательный, 
проецирует его на игровую ситуацию с куклой. 

Также идентификация по признаку возрас-
та находится во взаимосвязи с наличием эмоцио-
нального барьера между мамой и папой. Выявле-
ны следующие корреляционные связи: показатель 
«верная идентификация по возрасту» и «эмоцио-
нальный барьер между мамой и папой» (r = -0,661, 
при p ≤ 0,001), «эмоциональная близость мамы с 
папой» (r = 0,491, при p ≤ 0,01). При этом иденти-
фикация девочки себя с более старшими по возра-
сту связана с эмоциональным барьером в отноше-
ниях родителей (r = 0,661, при p ≤ 0,001). 

 Обсуждаемые результаты еще раз под-
тверждают, что одним из ключевых направле-
ний в психопрофилактической и развивающей 
деятельности в процессе становления материн-
ской сферы личности девочки на игровом эта-
пе является работа с детско-родительскими и 
супружескими взаимоотношениями. В настоя-
щее время в психологической практике частич-
но представлена доступная помощь родителям, 
но касательно супружеских отношений такая по-
мощь не оказывается. 

Итак, можно говорить о необходимости  
планирования и осуществления комплекса мер 
для успешного формирования материнской сфе-
ры личности на игровом этапе ее становления 
у девочек дошкольного возраста. Обозначим 
основные направления деятельности и возмож-
ные пути их реализации. 

1. Диагностика и анализ сюжетно-ролевой 
игры с куклой, детско-родительских и семейных 
отношений могут осуществляться психологами 
ДОУ и детских поликлиник. 

2. Просветительская деятельность родите-
лей, касающаяся важности сюжетно-ролевой 
игры девочки с куклой-пупсом, влияния детско-
родительских и супружеских отношений на ка-
чество будущего материнства девочки также мо-
жет быть реализована психологами в детских са-
дах и поликлиниках. 

3. В развивающую деятельность по органи-
зации игры с куклой могут быть включены педа-
гоги и психологи ДОУ. Часть данной деятельно-
сти может быть включена в режимные моменты 
пребывания детей в детском саду путем исполь-
зования материнского фольклора. 

4. Психокоррекция детско-родительских               
(в частности, отношений девочки с матерью) и 
супружеских отношений представляется в на-
стоящее время наиболее сложно реализуемой. 
Возможно, часть этой деятельности могут осу-
ществлять специалисты центров психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
при направлении психологов ДОУ. 

Остается открытым вопрос не только по 
включению специалистов в данную работу, но и 
по организации их взаимодействия для осущест-
вления слаженной и качественной деятельности.

Заключение
1. Сформированность материнской сферы 

личности на игровом этапе ее становления про-
является в эмоциональной и операциональной 
включенности девочки при уходе за куклой в 
игровой ситуации, принятии роли матери в игре 
и восприятии своих отношений с мамой как эмо-
ционально близких. 

2. Успешному формированию материнской 
сферы на игровом этапе может способствовать 
комплекс психолого-педагогических мер, направ-
ленных на развитие сюжетно-ролевой игры девоч-
ки с куклой-пупсом, просветительской деятельно-
сти с родителями и педагогами по этим вопросам, 
а также психокоррекционные мероприятия.

3. Существует возможность привлекать к 
предлагаемой деятельности педагогов и психо-
логов имеющихся образовательных и социаль-
ных институтов. Для осуществления комплекса 
мер важно выстроить взаимодействие между 
специалистами. 
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FORMATION OF MATERNAL SPHERE OF PERSONALITY
AMONG GIRLS OF PRESCHOOL 
AGE AND MEASURES FOR ITS FORMATION

O.F. Lysenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Russia is currently experiencing a demographic crisis. Two children are born by less than 

a third of women of reproductive age. At the state level, the issue is resolved only by socio-economic measures. At the 
same time, a number of studies have been carried out in psychology, proving the formation of the maternal sphere of 
the personality during ontogenesis. The preschool childhood of girls remains without due attention in this matter. 

The purpose of the article is to study the emerging maternal sphere of the personality of primary school girls and 
to determine psychological and pedagogical measures necessary for its successful formation.

Methodology (materials and methods). The research methodology is represented by the concept of ontogenesis 
of the maternal need-motivation sphere developed in works by G.G. Filippova, ideas about the internal position of a 
parent developed by S.A. Abdullina, analysis and generalization of research work on the psychology of motherhood. 
The 3 diagnostic methods were applied: “Individual Game of Dolls” (G.G. Filippova, S.A. Abdullina), “Sex and Age 
Identification” by N.L. Belopolskaya, “Kinetic Drawing of the Family” by R. Bearns, S. Kaufman. The basis of the study 
is Kindergarten No. 198 of the AOA Russian Railways in Krasnoyarsk. The sample included 27 girls (5–6 years old). 

Research results. The maternal sphere of personality is at a high, middle and low levels of formation at the 
gaming stage of its formation among 18,5 %, 29,6 % and 51,9 % of the respondents, respectively. The value-sense, 
operational, and need-emotional blocks of the maternal sphere at this stage were formed in 44,4 %, 33,3 % and                
18,5 % of the girls, respectively. Statistical processing of the obtained data indicates the significance of the emotional 
and operational inclusion of girls in the plot-role-playing game with a doll, emotional proximity with her mother.

Conclusion. The results obtained make it possible to identify key indicators of the development of the maternal 
sphere of the girls’ personality at the playing stage of its formation. Based on the analysis of the obtained data, pos-
sible psychological and pedagogical measures have been proposed to develop the maternal sphere of the personality 
at the playing stage of its formation. 

Keywords: motherhood, maternal sphere of personality, stage of interaction with own mother, game stage, child-
parental relations, plot-role-playing game, gestalt-infancy, need-emotional block, operational block, value-sense block.
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