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Проблема привязанности ребенка к 

матери остается актуальной как для пси-
хологической практики, так и для даль-
нейших исследований. В отечествен-ной 
психологии понятие привязанности ис-
пользуется для характеристики детско-
родительских отношений и становления 
личности в онтогенезе. Осознание важно-
сти привязанности ребенка к матери и ее 
разностороннее влияние на психическое 
развитие ребенка диктуют необходимость 
эмпирических исследований особенно-
стей развития привязанности в отечест-
венных условиях. Практика индивиду-
ального психологического консультиро-
вания требует учитывать качественные 
особенности привязанности ребенка, что 
осложняется преобладанием методик, где 
источником сведений о детско-роди-
тельских отношениях выступают родите-
ли. Информацию от самого ребенка по-
лучить достаточно сложно в силу крайне 
ограниченного количества психодиагно-
стических методик, исследующих привя-
занность ребенка к матери. 

 Привязанность как психологическое 
понятие имеет различные описания в за-
висимости от теоретического подхода ав-
тора, однако всеми исследователями при-
знается наличие тесной эмоциональной 
связи [2, 3]. В работах М.И. Лисиной при-
вязанность рассматривается как эмоцио-
нальная связь, возникающая в качестве 

одного из продуктов деятельности обще-
ния. Дж. Боулби, опираясь на системный 
подход, представляет привязанность не 
только как комплекс внешне наблюдае-
мых поведенческих и эмоциональных ре-
акций маленького ребенка, но и как 
сложную систему внутренней регуляции 
[1, 2]. Привязанность признана норма-
тивным, то есть обязательным в ходе раз-
вития новообразованием, в то же время, 
по своим характеристикам она неодина-
кова. У детей она носит качественно раз-
ный характер, в зависимости от различ-
ных условий, прежде всего от материн-
ского поведения, ее чуткости, настроен-
ности на ребенка, эмоционального при-
нятия, последовательного реагирования и 
других факторов. 
Принято различать четыре типа при-

вязанности: надежный тип соответствует 
оптимальному процессу развития ребен-
ка; два ненадежных – амбивалентный 
(или тревожно-агрессивный) и избегаю-
щий (тревожно-тормозимый) и дезорга-
низованный, который обычно сопутству-
ет нарушенным вариантам развития. В 
экспериментальном исследовании мы 
придерживались названий типов привя-
занности согласно методике Хелен Ка-
план: надежный тип (В), тревожно-
избегающий (А), тревожно-
амбивалентный (С), дезорганизованный 
(Д) [2]. 
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Различные виды нарушения детско-
родительской привязанности существен-
но влияют на все последующее развитие 
ребенка, сказываются на характере взаи-
моотношения несовершеннолетнего с ок-
ружающим миром, обусловливают спо-
собность к формированию вторичной 
привязанности к друзьям, лицам проти-
воположного пола, учителям и др. 
В раннем возрасте у детей, подверг-

шихся длительной разлуке с родителями, 
могут возникать отказ от общения с ни-
ми, отрицательные эмоции при попытке 
взаимодействия и ухаживания. 
Исследованиями подтверждена связь 

между ранней родительской деприваци-
ей в младенчестве и отклоняющимся по-
ведением в подростковом возрасте. В ча-
стности, мальчики, воспитывавшиеся с 
раннего возраста без отца, не могут ком-
пенсировать свою агрессивность. Девоч-
ки, воспитывавшиеся в раннем возрасте 
асоциальной матерью, часто не способны 
поддержать домашний очаг, создать уют 
и доброжелательность в семье. Дети, вос-
питывавшиеся в закрытых учреждениях, 
несмотря на поддержку государства, от-
вечают обществу агрессивностью и кри-
минальностью. 
Надежная привязанность между ребен-

ком и матерью в первые годы жизни закла-
дывает основы будущего чувства доверия и 
безопасности к окружающему миру [5, с. 25]. 
Феномен привязанности матери и ре-

бенка (Дж. Боулби, Е.О. Смирнова, М. 
Эйнсворт и др.) имеет большое значение 
для формирования эффективного мате-
ринского поведения, приспособления ре-
бенка к окружающему миру, гармонич-
ного развития личности [1, с. 3, 6].  
Дж. Боулби считает, что у детей должны 

сформироваться привязывающие модели по-
ведения (attachment behaviors) – жесты и сиг-
налы, которые обеспечивают и поддержи-
вают их близость к опекунам [6, р. 182]. 
Будучи продуктом эволюции, ребенок 

испытывает инстинктивную потребность 
оставаться рядом с родителем, на которо-
го у него выработался импринтинг. 

Автором выделены фазы привязанно-
сти, через которые проходит нормальное 
развитие привязанности у малышей. 
Фаза 1 (рождение – 3 месяца): нераз-

борчивая реакция на людей. 
Фаза 2 (от 3 до 6 месяцев): фокусирова-

ние внимания на знакомых людях. 
Фаза 3 (от 6 месяцев до 3 лет): интен-

сивная привязанность и активный поиск 
близости.  
Фаза 4 (3 года – окончание детства): 

партнерское поведение. 
Боулби признавал, что о четвертой 

фазе привязанности известно немного и 
мало высказывался о привязанностях в 
течение остальной жизни. Тем не менее, 
он сознавал, что они продолжают играть 
очень важную роль. На сегодняшний 
день остается слабо изученной четвер-
тая фаза привязанности партнерского 
поведения в старший дошкольный пе-
риод [1]. 
Поскольку проблема привязанности 

ребенка 6-7 лет к матери в неполной се-
мье еще остается недостаточно изучен-
ной, мы предположили, что существуют 
особенности привязанности ребенка, 
проживающего в неполной семье. В силу 
большей загруженности на работе матери 
из неполных семей, вынужденные мате-
риально обеспечивать семью, значитель-
но меньше внимания уделяют своим де-
тям. Результатом издержек материнского 
воспитания в неполных семьях может 
стать деформация личности ребенка уже 
в раннем детстве. Если в полной семье 
эмоциональный фон создает мать, под-
держивая благоприятную семейную ат-
мосферу понимания, доверительности и 
душевной близости, то отец выполняет 
функции нормативного контроля и осу-
ществляет регуляцию поведения. В не-
полной семье зачастую мать выполняет 
все вышеперечисленные функции. 
Неполная семья образуется, как прави-

ло, вследствие расторжения брака, вне-
брачного рождения ребенка, смерти од-
ного из родителей или раздельного их 
проживания. В связи с этим необходимо 
выделять следующие разновидности не-
полных семей: осиротевшие, внебрачные, 
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разведенные и распавшиеся. В зависимо-
сти от того, кто из родителей занимается 
воспитанием детей, выделяют материн-
ские и отцовские неполные семьи. 
В ходе изучения особенностей привя-

занности у детей дошкольного возраста 
дипломницей кафедры психологии Ка-
лининградского филиала АНОВПОА 
«Международный университет в Москве» 
было проведено эмпирическое исследова-
ние на базе рядового детского сада города 
Калининграда. Исследование проходило в 
старшей и подготовительной группах, в 
нем участвовали дети 6-7 лет массовых 
групп, имеющие среднестатистический 
уровень нервно-психического развития. 
Выборка представляла две группы дошко-
льников: 15 детей из неполных и 15 детей 
из полных семей. Все родители работают, 
семьи благополучные, имеют средний ма-
териальный достаток 
К неполным мы отнесли все семьи, где 

ребенка воспитывает один родитель: 
одинокие матери, разведенные женщины, 
вдовы в возрасте 21-38 лет. Отцовские не-
полные семьи в эксперименте не прини-
мали участия, выборку составляли мате-
ринские неполные семьи. 
Для определения типа привязанности 

ребенка к матери использовалась методи-
ка Х. Каплан. Используя методику «Рису-
нок семьи» А.Л. Венгер, мы выделили семь 
симптомокомплексов, характеризующих 
особенности эмоционального состояния 
ребенка: тревожность, страхи, критика в 
адрес ребенка, недостаток общения с 
близкими, сниженная самооценка ребен-
ка, жизнерадостность, присутствие чувства 
юмора, склонность к демонстративности. 
Анализ диагностики показал, что у детей 
из неполных семей выше показатели тре-
вожности и сниженной самооценки (53 %), 
в то же время у детей из полных семей вы-
ше показатели симптомокомплекса «недос-
таток в общении с близкими» (40 %).  
Характер взаимоотношений между ма-

терью и ребенком в семье определялся на 
основе анализа методики «Сценотест» Г. 
фон Штаабс. Мы использовали методику 
«Сценотест» для понимания особенности 
отношений в диаде «мать-ребенок». 

За основу мы взяли следующие харак-
теристики типов привязанности: надеж-
ный тип – позитивно окрашенные взаи-
моотношения, объект привязанности 
воспринимается как отзывчивый и дос-
тупный, а субъект привязанности как 
значимый, достойный любви и заботы. 
Отличительная черта избегающего типа 
привязанности – чувство дискомфорта в 
близких отношениях, ощущение уязви-
мости и зависимости. У детей с тревожно-
амбивалентным типом привязанности 
сфера близких отношений пронизана не-
уверенностью и тревогой, а память с го-
товностью актуализирует переживания 
обиды и гнева. Дезорганизованный тип 
связан с нарушением развития [2]. 
Анализ качественных характеристик 

привязанности ребенка к матери (по ре-
зультатам вышеназванных методик) пока-
зал, что дети из неполных семей демонст-
рируют более высокие показатели по на-
дежному типу привязанности (34 %) в 
сравнении с детьми из полных семей. По-
казатели тревожно-избегающего типа при-
вязанности выше у детей из полных семей 
(47 %). По тревожно-амбивалентному и 
дезорганизованному типу привязанностей 
показатели равные (13 %). 
Таким образом, проведенное исследо-

вание подтвердило гипотезу о наличии 
особенностей привязанности ребенка к 
матери в неполной семье. 
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В статье представлен лексикографический анализ языковых средств репрезентации эмоцио-
нального концепта SADNESS. Анализ дефиниций слова – репрезентанта концепта и его синони-

мов позволяет выделить основные концептуальные признаки исследуемого концепта. 
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Опираясь на данные авторитетных 
лексикографических источников, пред-
ставляется возможным выделить основ-
ные концептуальные признаки исследуе-
мого феномена, позволяющие описать 
суть определенной эмоции. По автори-
тетному мнению Ю.С. Степанова, изуче-
ние всякого концепта предполагает, с од-
ной стороны, вычленение в его структуре 
основных и дополнительных признаков, а 
с другой стороны, установление этимоло-
гии обозначающего его знака [1, с. 44-45]. 
В этой связи Н.А. Красавский замечает, 
что если применение компонентного 
анализа оказывается эффективным при 
изучении сущности концепта преимуще-
ственно в синхронии, то использование 
метода этимологического анализа позво-
ляет изучать данный феномен в диахро-
нии. Полученные этимологические дан-
ные имеют принципиальную важность, 
поскольку отражают сам механизм фор-
мирования того или иного концепта [2]. 
Многие эмоциональные концепты, суще-
ствующие в современных языковых кар-
тинах мира, представляют собой унасле-
дованные из мифологического сознания 

ментальные структуры [3, с. 3]. Таким об-
разом, на базе данных этимологических 
словарей определяется основной этимо-
логический признак исследуемого кон-
цепта и отслеживается развитие его со-
держания.  
В этимологическом словаре под редак-

цией Д. Харпера указано, что лексема sad-

ness является производной от лексической 
единицы sad, появившейся в древнеанг-
лийском языке и имевшей написание sæd. 
Лексема sæd, в свою очередь, образовалась 
от древнегерманской единицы sathaz со 
значением ‘satiated’/‘сытый, насытив-
шийся’, имеющей индоевропейскую ос-
нову sa-‘satisfied’. Значение прилагатель-
ного sad менялось с течением времени: по 
одной из версий, от ‘heavy’/‘тяжелый’, 
‘weary’/‘усталый, изнуренный’, ‘tired 
of’/‘усталый’ до появления одного из 
значений ‘unhappy’/‘несчастливый, не-
счастный’ в 1300 г., и, согласно второй 
версии, от ‘steadfast’/‘твердый, прочный’, 
‘firm’/‘крепкий, прочный’, ‘serious’/‘серь-
езный’ до появления значения 
‘grave’/‘мрачный’ в том же году.  В своем 
современном значении лексическая еди-


