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3. «Повышенный показатель счастья»: 1. подростки из семей с авторитетным стилем 

семейного воспитания и подростки из семей с авторитарным стилем семейного воспитания 

(φ*эмп = 1,677 > φ*кр= 1,64 при ρ ≤ 0,05 и φ*эмп = 1,677 < φ*кр= 2,31 при ρ ≤ 0,01), то есть число 

подростков из семей с авторитетным стилем семейного воспитания с повышенным показате-

лем счастья, статистически значимо больше числа подростков из семей с авторитарным сти-

лем семейного воспитания (при ρ ≤ 0,05); 2. подростки из семей с авторитетным стилем се-

мейного воспитания и подростки из семей с либеральным стилем семейного воспитания 

(φ*эмп = 1,646 > φ*кр= 1,64 при ρ ≤ 0,05 и φ*эмп = 1,646 < φ*кр= 2,31 при ρ ≤ 0,01), то есть число 

подростков из семей с авторитетным стилем семейного воспитания с повышенным показате-

лем счастья, статистически значимо больше числа подростков из семей с либеральным сти-

лем семейного воспитания (при ρ ≤ 0,05). 

Полученные результаты эмпирического исследования показали важность детско-

родительских отношений, стилей семейного воспитания в переживании подростками счастья 

и удовлетворенности жизни. На основе полученных теоретических и эмпирических данных 

нами разработана коррекционно-развивающая программа оптимизации стиля семейного вос-

питания, что будет способствовать повышению показателей счастья и удовлетворенности 

жизнью у подростков.  
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В статье рассматривается важная роль привязанности к матери в разитии 

личности младших школьников. Автором приводятся данные эмпирического исследования 

психологических особенностей привязанности к матери дошкольников из полных и неполных 

семей. Положения и выводы могут быть использованы воспитателями и психологами                      

с целью предложения рекомендаций по улучшению привязанности ребёнка к матери. 
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Психология современности рассматривает детско-родительские отношения, материнство и 

отцовство через призму феномена «привязанность», являющимся ключевой дефиницией психоло-

гии развития. «В широком смысле привязанность – это тесная эмоциональная связь между двумя 

людьми, характеризующаяся взаимным вниманием, чуткостью и отзывчивостью, а также желани-

ем поддерживать близкие отношения» [1, с. 61]. Привязанность ребёнка к матери становится его 

первым опытом вступления в социум. Глубокая аффективная связь, которая возникает между ре-

бёнком и матерью в младенчестве в результате общения и их взаимодействия, определяет разви-

тие эмоционально-личностной сферы и сферы общения. М. Эйнсворт, Дж. Боулби, А. А. Реан, 

П. Криттенден выявили, что качество привязанности детерминирует у ребёнка развитие чувства 

доверия и безопасности, его адаптацию и дальнейшее психическое развитие [2]. 

Специфика развития привязанности в дошкольном возрасте связана с изменением её целей: 

в младенческом возрасте целью является формирование стабильных отношений с матерью, кото-

рая обеспечивает ребёнку чувство безопасности и комфорта; в дошкольном возрасте появляется 

новая цель – установление отношений с другими взрослыми и детьми. Развитие речевых, когни-

тивных и социальных навыков у дошкольников позволяет им устанавливать новые контакты и от-

ношения и более успешно адаптироваться к существующим отношениям с матерью. Если мате-

ринская забота не обеспечивает ребёнку чувство безопасности и несёт для него физическую или 

психологическую угрозу, то расширение способов адаптации будет уместным для уменьшения 

исходящей опасности [3, с. 397]. 

Одним из распространенных типов семьи в Беларуси становится неполная семья с од-

ним из родителей (17,7 %), чаще всего матерью [4]. Основной причиной образования непол-

ной семьи является развод супругов. Для ребёнка распад семьи является кризисом стабиль-

ной семейной системы, трансформацией привычных взаимоотношений с родителями, приво-

дящей к конфликту между привязанностью к отцу и матери. Дети реагируют на распад семьи 

плачем, расстройством сна, повышенной пугливостью, снижением познавательных процес-

сов, проявлением неопрятности, пристрастием к собственным вещам и игрушкам. Дошколь-

ники часто боятся быть брошенными и поэтому очень привязываются к тому из родителей, с 

которым они остались и нервничают после посещения другого [5]. А. И. Захаров выявил, что 

дети из неполных семей становятся более замкнутыми, агрессивными, капризными, тревож-

ными, у них формируется заниженная самооценка, они склонны к невротическим проявле-

ниям и противоправному поведению [6, с. 123]. 

База исследования: Г Ясли-сад № 58 г. Гомеля» и ГУО ‹‹Ясли-сад № 79 г. Гомеля››. Выбо-

рочную совокупность составили 60 детей (35 мальчиков и 25 девочек) старшей и средней группы 

в возрасте 5 – 7 лет, (30 человек из полных семей и 30 человек из неполных семей). Оценка раз-

личных сфер привязанности ребенка к матери проводилась с помощью методики «Опросник 

оценки типов привязанности к матери» (Е. В. Пупырева, 2007). 

Результаты по критерию «эмоциональная близость с матерью» отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                

к матери» по критерию эмоциональной близости с матерью 

 

Эмоциональная 

близость 

 с матерью 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

60 % 40 % 0 % 53,3 % 40 % 6,7 % 

 

Дети из полных семей имеют более высокий уровень (60 %) по критерию «эмоциональной 

близости с матерью», чем у детей из неполных семей. Дети из полных семей чаще и больше де-

лятся с матерью новыми впечатлениями, секретами или важными событиями. У них присутствует 

ощущение, что мама их понимает. Результаты по критерию «взаимодействие с матерью в соци-

альном контексте» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                            

к матери» по критерию взаимодействия с матерью в социальном контексте 
 

Взаимодействие  

с матерью 

 в социальном 

контексте 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

86,7 % 13,3 % 0 % 96,7 % 3,3 % 0 % 

 

У детей из неполных семей взаимодействие с матерью в социальном контексте находится 

на более высоком уровне (96,7 %), чем у детей из полных семей. Дети из неполных семей чаще 

принимают помощь матери, которая вселяет в них уверенность. Эта помощь, а также присутствие 

матери помогает им освоиться в новой обстановке. Результаты по критерию «восприятие матери 

как источник помощи и поддержки» представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                        

к матери» по критерию восприятия матери как источник помощи и поддержки 
 

Восприятие  

матери  

как источник 

 помощи  

и поддержки 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

83,3 % 16,7 % 0 % 90 % 10 % 0 % 

 

Восприятие матери как источник помощи и поддержки у детей из неполных семей нахо-

дится на более высоком уровне (90 %), чем у детей из полных семей. Дети из неполных семей ча-

ще других воспринимают мать как надежный источник помощи и поддержки, обращаются за по-

мощью к матери и получает удовольствие от этой помощи. Результаты данных по критерию 

«принятие матери» представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                           

к матери» по критерию принятия матери 
 

Принятие матери 

(условное / 

 безусловное) 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

50 % 43,3 % 6,7 % 23,3 % 76,7 % 0 % 

 

Дети из полных семей имеют высокий уровень принятия матери (50 %), чем дети из не-

полных семей. Они имеют безусловное принятие матери с хорошим качеством принятия матерью 

ребенка в его субъективной оценке. У детей из полных семей выявился и низкий уровень приня-

тия матери. У детей из неполных семей выше показатель по среднему уровню принятия матери 

ребенком (76,7 %). У них более условное принятие матери. Результаты данных по критерию «по-

требность в присутствии матери» представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                     

к матери» по критерию потребности в присутствии матери 

 

Потребность  

в присутствии 

 матери 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

90 % 10 % 0 % 80 % 20 % 0 % 
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Дети из полных семей имеют более высокий уровень потребности в присутствии матери 

(90 %), чем дети из неполных семей. Эта потребность будет уменьшаться по мере взросления ре-

бенка, однако она сохраняет свою важность и актуальность до подросткового возраста. Результаты 

данных по критерию «эмоциональная чуткость матери» представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                       

к матери» по критерию эмоциональной чуткости матери 
 

Эмоциональная 

чуткость 

матери 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

46,7 % 40 % 13,3 % 73,4 % 23,3 % 3,3 % 
 

Дети из неполных семей имеют более высокий уровень по показателю эмоциональной чут-

кости матери (73,4 %), чем дети из полных семей. Следовательно, матери из неполных семей бо-

лее чувствительны к эмоциональному состоянию ребенка. Они способны найти время, чтобы по-

общаться с ним и уделить ему внимание, а также интересуются делами и переживаниями своего 

ребенка. Результаты данных по критерию «совместная деятельность» представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Результаты анализа данных «Опросника оценки типов привязанности                      

к матери» по критерию совместной деятельности 
 

Совместная  

деятельность  

(гармоничность / 

конфликтность) 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

76,7 % 23,3 % 0 % 70 % 30 % 0 % 

 

У детей из полных семей более высокий показатель по критерию совместной деятель-

ности ребенка с матерью (76,7 %), чем у детей из неполных семей. У детей из полных семей 

наблюдается гармоничность во взаимодействии между матерью и ребенком, при этом и мать 

и ребенок получают удовольствие от него и получают позитивные эмоциональные реакции 

при взаимодействии. 

По результатам исследования определения надежного или ненадежного типа привязанно-

сти дошкольников к матери в полных и неполных семьях выявились следующие показатели: 

Из полных семей 16 детей (53 %) имеют надежную привязанность к матери. Они по всем 

семи показателям имеют высокие баллы. Дети стремятся поделиться с матерью важными событи-

ями, воспринимают матерь как надежный источник помощи и поддержки. Есть потребность в 

присутствии матери. Это для них важно и актуально. Чувствительность матери к эмоциональному 

состоянию ребенка высокая, они находят время для общения с ребенком. Существует гармонич-

ность в совместном взаимодействии между матерью и ребенком и оба получают удовольствие от 

него. 8 детей (27 %) имеют умеренно надежную привязанность. Следовательно, у этих детей су-

ществует неполная удовлетворенность отношениями с матерью. Есть неполная удовлетворенность 

в эмоциональной близости с матерью, дети не всегда делятся с мамой секретами и новыми впечат-

лениями, есть у некоторых детей ощущение, что их не понимают. Есть проблемы в гармоничности 

взаимодействия между матерью и ребенком. Могут взаимодействовать не всегда дружно. 6 детей 

(20 %) имеют ненадежную привязанность к матери. Дети практически не делятся с мамой секре-

тами, воспринимают маму как ненадежный источник помощи и поддержки, низкая потребность в 

присутствии матери, очень низкая эмоциональная чуткость матери к состоянию и настроению ре-

бенка, не всегда есть время на общение с ребенком. 

Из неполных семей 10 детей (33 %) имеют надежную привязанность к матери. Мама есть 

надежный источник помощи и поддержки. Дети также делятся с матерью новыми впечатлениями 

и событиями, чувствуют, что их понимают. Есть потребность в присутствии матери. Также матери 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



128 

 

способны найти время, чтобы пообщаться с ребенком. Наблюдается гармоничность во взаи-

модействии матери с ребенком. 17 детей (57 %) имеют умеренно надежную привязанность. 

Существует неполная удовлетворенность отношениями с матерью. Дети не всегда могут рас-

считывать на помощь матери. Дети реже делятся с матерью своими секретами и впечатлени-

ями. Некоторые мамы не всегда могут уделить внимания своему ребенку, не всегда интере-

суются делами и переживаниями своего ребенка. Трое детей (10 %) имеют ненадежную при-

вязанность к матери. У них по всем показателям низкие баллы. Дети практически не делятся 

секретами, важными событиями с мамой, воспринимают маму как ненадежный источник 

помощи и поддержки. Низкая потребность в присутствии матери, очень низкая эмоциональ-

ная чуткость матери к настроению и состоянию ребенка. Дети считают, что мамы не всегда 

гордятся ими. 

Для усиления привязанности ребёнка к матери необходимо последовательно 

удовлетворять потребности ребёнка, тем самым устраняя испытываемый им стресс и напряжение, 

играть и разговаривать с ребёнком, проявлять ласку и заботу. Необходимо показывать ребёнку то, 

что он является частью семьи, что его любят и ценят. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОВТОРНОМ БРАКЕ 

 

В статье обоснована актуальность исследования супружеских отношений, 

складывающихся в повторных браках. Автором приводятся данные эмпирического исследования 

психологических особенностей супружеских отношений в повторном браке по параметрам 

удовлетворенности браком, понимания, эмоционального притяжения, авторитетности и ха-

рактера взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях.  

Ключевые слова: брак, супружеские отношения, повторный брак, удовлетворенность 

браком, Понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ

https://cyberleninka.ru/

