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М. А. Василенко

ПРИВЯЗАННОСТЬ РЕБЕНКА К МАТЕРИ 
КАК ФАКТОР РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Исследуется привязанность, ее типы, стабильность этого феномена в младшем до-
школьном возрасте, описываются авторская модификация метода М.Эйнсворт «Незна-
комая ситуация» и характеристики личности матери, в частности, самоактуализация, 
и степень ее уверенности в себе, оказывающие влияние на формирование типа привязан-
ности. Освещается взаимосвязь типа привязанности, уровня психического развития и раз-
вития личности ребенка, процесс вхождения в новую социальную среду.

Ключевые слова: социализация, привязанность, тип привязанности, «Незнакомая ситуа-
ция», психическое развитие, личность.

M. Vasilenko

CHILD’S ATTACHMENT TO THE MOTHER
AS THE FACTOR OF EARLY SOCIALIZATION

Attachment, its types, and the stability of this phenomenon in pre-school age are studied. A 
modifi cation of M. Answort’s method “Unknown situation” is applied. The mother’s personality is 
described, particularly self-actualization and confi dence that have an impact on the development a 
type of attachment. The interrelation of a type of attachment, the level of psychical development and 
the development of the child’s personality, and entry into new social environment is highlighted.

Keywords: socialization, attachment, the type of attachment, “unknown situation”, psychical 
development, personality.
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Привязанность ребенка к матери как фактор ранней социализации

Актуальность нашей работы обусловлена 
ростом сложно адаптирующихся в обществе 
детей, недостаточным исследованием про-
цесса ранней социализации, которая охва-
тывает время от момента рождения ребенка 
до его поступления в школу (М. Г. Андреева, 
В. А. Сластенов) [1], и психологического 
сопровождения на этом этапе. В настоящее 
время интерес исследователей направлен на 
увеличение и накопление знаний о феноме-
не привязанности и его влиянии на процесс 
ранней социализации. Существует практи-
ческая значимость увеличения и дополнения 
теоретических знаний о роли личности ма-
тери в формировании типа привязанности.

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Пе-
тровский, М. Г. Ярошевский, Л. И. Божович 
указывали на то, что социализация — это 
двусторонний процесс, включающий в себя, 
с одной стороны, усвоение индивидом со-
циального опыта путем вхождения в опре-
деленную социальную среду, в систему со-
циальных связей; с другой, — это процесс 
активного воспроизведения индивидом си-
стемы социальных связей за счёт его актив-
ной деятельности и вхождения в социаль-
ную среду [2; 5; 7].

Факторами социализации называют та-
кие обстоятельства, при которых создают-
ся условия для протекания процессов со-
циализации. По мнению Л. С. Выготского, 
Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович, А. А. Му-
дрика, И. С. Кона, А. В. Петровского, на- 
сколько существует много обстоятельств, 
вариантов их сочетания, настолько же много 
и факторов социализации. Среди факторов 
влияния семьи на социализацию личности 
выделяют следующие: структура семьи, по-
зиция ребенка в ней, основные социализато-
ры (значимые взрослые), личностный, нрав-
ственный и творческий потенциал семьи, 
стиль воспитания [2; 5; 7; 8].

Большинство исследователей указывает 
на важность отношений в семье и на отно-
шения с матерью как первый шаг в социа-
лизации ребенка. Еще Л. С. Выготский от-
мечал, что «психическая природа человека 
представляет совокупность общественных 
отношений, перенесенных внутрь и ставших 
функциями личности и формами ее структу-
ры». Как считает М. И. Лисина, общение 

ребенка с матерью в первый год жизни но-
сит эмоционально-личностный характер, и 
в процессе этого общения к первому году 
жизни ребенка формируется эмоциональная 
связь. Д. Боулби, Д. Винникот и М. Эйнс-
ворт, П. Криттенден также указывали на этот 
факт, но они рассматривали эмоциональную 
связь в контексте привязанности ребенка к 
матери. И привязанность определяли как 
«подвид эмоциональной связи, в которой 
чувство безопасности человека связывает-
ся с отношениями», а также как «один из 
видов социального поведения», становя-
щийся «матрицей», по которой в дальней-
шем строятся отношения ребенка с другими 
людьми [3]. Качество привязанности, по их 
мнению, в свою очередь, определяет успеш-
ность адаптации ребенка в новых социаль-
ных условиях. 

Таким образом, привязанность мы рас-
сматриваем как один из первых шагов в 
социализации ребенка, с одной стороны, а 
с другой стороны, при успешности этого 
первого шага привязанность впоследствии 
становится фактором дальнейшего процесса 
социализации. 

На наш взгляд, привязанность ребенка 
к матери — это его первый опыт вхожде-
ния в социум, первый этап социализации. 
Согласно взглядам М. Эйнсворт, Д. Боулби, 
П. Криттенден, А. Реана, качество привя-
занности оказывает одно из определяющих 
влияний на развитие чувства безопасности, 
доверия, способности к сепарации ребен-
ка, которые поддерживают все дальнейшие 
аспекты психического развития, адаптации 
и определяют успешность всех остальных 
этапов социализации. 

Мы изучаем особенности влияния эмоци-
ональной привязанности в диаде «мать — ре-
бенок» на успешность социализации ребенка 
на этапах его вхождения в новую социаль-
ную среду в значимые моменты жизни, та-
кие как поступление в детский сад.

Поскольку характер устанавливаемых от-
ношений с другими людьми зависит от лич-
ностной зрелости самого человека, о чем 
говорили К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, 
это еще больше проявляется в ситуации 
детско-родительских отношений, так как ре-
бенок является более зависимым, нуждается 



22

ПСИХОЛОГИЯ

в поддержке и защите. В связи с этим под-
черкивается важность развития личности 
самой матери.

Таким образом, основной целью нашего 
экспериментального исследования являет-
ся изучение влияния привязанности на эф-
фективность процесса ранней социализации 
детей младшего дошкольного возраста. Эф-
фективность процесса социализации тради-
ционно связывается с такими критериями, 
как развитие личности (присвоение ролей, 
норм, ценностей) (Г. М. Андреева), которое 
возможно на основе своевременного раз-
вития психических процессов (Л. С. Выгот-
ский), и успешной адаптации к новым сре-
дам, предполагающей легкость вхождения 
в коллектив, установление контактов и при-
способляемость к изменяющимся условиям.

Исходя из теоретических обобщений, мы 
ставим следующие задачи:

1. Изучить распространенность раз-
личных типов привязанности в возрасте 
двух-пяти лет и определить стабильность 
характера эмоциональной связи в диаде 
«мать — ребенок». 

2. Исследовать влияние личности матери 
на процесс формирования привязанности.

3. Изучить взаимосвязь качества при-
вязанности с критериями эффективности 
ранней социализации (развитие личности и 
успешность адаптации).

Исследование проводилось в течение 
трех лет, с 2007 года. В нем приняли участие 
127 человек (64 диады «мать — ребенок», 
64 ребенка и 63 матери, одна из матерей вос-
питывает близнецов), из них в лонгитюдном 
двухлетнем исследовании — 32 ребенка. 
В исследовании принимали участие един-
ственные дети из полных семей в возрасте 
двух-трех лет, не имеющие органических 
патологий, их матери 25–35 лет, состоящие 
в браке и воспитывающие единственного 
ребенка (исключение — мать близнецов) и 
эти же дети, но спустя два года. Проведение 
эксперимента осуществлялось в констант-
ных условиях: в отдельной комнате, в днев-
ное время суток, с постоянным составом 
участников. 

Для решения поставленных задач мы ис-
пользовали следующие методы: наблюде-
ние, клиническую беседу с воспитателями 

и родителями детей, анализ медицинских 
карт, психодиагностические методы и ме-
тоды математической статистики. Для диа-
гностики привязанности использовался мо-
дифицированный авторским коллективом 
метод М. Эйнсворт «Незнакомая ситуация. 
Для определения особенностей эмоциональ-
ной связи с матерью у детей четырех-пяти 
лет мы воспользовались проективным мето-
дом Н. Каплан, в котором единицы оценки 
качества привязанности те же самые, что 
и в процедуре «Незнакомая ситуация» для 
детей двух-трех лет, а именно: предлагают-
ся ситуации расставания с матерью, пове-
дения в одиночестве, вступления в контакт 
с незнакомым взрослым, ожидания встре-
чи с матерью. Для диагностики особенно-
стей развития личности ребенка четырех-
пяти лет использовался проективный метод 
М. Г. Махортовой «Расскажи историю», са-
мооценку изучали по методу «Лесенка» [6]. 
Мы также использовали следующие диагно-
стические методы: «Методика исследования 
самоактуализации личности (САМОАЛ) 
А. П. Головко, И. П. Ищенко, Т. Ю. Шиляева 
и тест-опросник «От неуверенности к уве-
ренности» Н. Н. Обозова, для изучения осо-
бенностей личности матери.

Исследуя особенности психического раз-
вития у детей двух-трех лет мы воспользо-
вались комплексной методикой оценки пси-
хического развития детей, предложенной 
Е. А. Стребелевой. А изучая особенности 
психического развития детей четырех-пяти 
лет — стандартными методами психоло-
гического исследования, предложенными 
А. Н. Берштейном («Последовательность 
событий», «Складывание разрезных фигур 
и картинок»), А. Р. Лурия, Л. С. Выготским 
и Б. В. Зейгарник («10 слов», «Классифика-
ция», «Найди отличия»), модифицирован-
ным методом Э. Сегена [6].

Среди методов математической статисти-
ки мы воспользовались следующими крите-
риями: χ2 Фридмана, χ2 Пирсона, угловое 
преобразование Фишера (φ), U-критерий 
Манна–Уитни.

Представим результаты исследования.
Модификация метода М. Эйнсворт за-

ключалась в выделении единиц наблюде-
ния за ребенком двух-трех лет, в разработке 
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критериев диагностики, с помощью которых 
оценивалось поведение ребенка в «Незнако-
мой ситуации», записанное на видеокамеру. 
В результате экспертной оценки проведен-
ного исследования четко обозначились две 
группы привязанности ребенка к матери, 
условно названные надежным и симбио-
тическим (амбивалентным) типами привя-
занности, а также один случай тревожно-
избегающего типа привязанности. 

Изучая стабильность феномена привязан-
ности, мы провели лонгитюдное исследова-
ние, т. е. детей, у которых определили тип 
привязанности в два-три года, исследовали 
на определение особенностей эмоциональ-
ной связи с матерью с помощью проектив-
ного метода, адаптированного для возраста 
детей четырех-пяти лет, в котором единицы 

оценки качества привязанности аналогичны 

обозначенным в эксперименте «Незнакомая 

ситуация» для детей двух-трех лет, а именно: 

предлагались ситуации расставания с мате-

рью, поведения в одиночестве, вступления в 

контакт с незнакомым взрослым, ожидания 

встречи с матерью. Результаты, полученные 

при исследовании стабильности привязан-

ности, представлены в табл. 1. 
Анализируя полученные результаты, мы 

видим, что часть детей переместилась из 
группы надежной привязанности в группу 
ненадежной. Мы предполагаем, что эти из-
менения могут быть обусловлены наличи-
ем влияния различных внешних факторов. 
В частности, стрессовый фактор влияет 
на снижение надежности привязанности, 

Таблица 1

Изменения в распределении типов привязанности в выборке 
по результатам лонгитюдного исследования (в процентах) 

Гистограмма
Количественное соотношение типов привязанности в общей выборке (в процентах) 

Примечание. Здесь и далее * обозначены статистически значимые отличия.

Возраст детей
Надежный тип 
привязанности

Симбиотический тип 
привязанности

Тревожно-избегающий 
тип привязанности

2-3 года 62,5* 37,5 0*

4-5 лет 25* 25 50*
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поскольку в истории детей, перешедших из 
группы надежной привязанности в группу 
ненадежной, отмечены такие факторы как: 
многочисленные переезды, разводы, потеря 
работы одним из членов семьи, конфликты 
в семье, утраты ближайших родственников. 
И только у одного ребенка, по словам ро-
дителей и воспитателей, качество и усло-
вия жизни не изменились. Таким образом, 
наша гипотеза о стабильности и неизмен-
ности типа привязанности во времени не 
подтвердилась, хотя многие исследователи 
подтверждают стабильность этого феноме-
на. Д. Боулби, М. Майн и другие лишь пред-
полагали, что тип привязанности неизменен 
во времени, но указывали на необходимость 
дальнейших исследований в этой области. 

Следующей нашей задачей было опреде-
ление влияния личности матери на формиро-
вание того или иного типа привязанности. 

В качестве характеристик личности мате-
ри, влияющих на успешность социализации 
ребенка, мы рассматриваем степень уверен-
ности в себе и уровень самоактуализации 
матери. Мы опираемся на взгляды Д. Вин-
никота, К. Хорни, Э. Эриксона, которые го-
ворили о том, что женщины, открытые опы-
ту, доверяющие миру и людям, способные 
реалистично воспринимать окружающую 
действительность, себя и своих детей, фор-
мируют надежную привязанность у своих 
детей чаще, чем матери, не обладающие эти-
ми характеристиками. 

Результаты исследования взаимосвязи 
индивидуально-личностных особенностей 

матери и формируемого ими типа привязан-
ности представлены в табл. 2. 

Анализ данных показал, что матери, об-
ладающие перечисленными характеристи-
ками, в большей степени формируют на-
дежную привязанность. Матери, уверенные 
в себе, в большей степени формируют на-
дежную привязанность. Это связано с тем, 
что уверенность человека проистекает из 
доверия к миру и к людям и чувства защи-
щенности в отношениях с ними. Поэтому 
такие матери способны создавать и для сво-
его ребенка безопасное пространство, что 
является одним из условий формирования 
надежной привязанности.

Таким образом, можно говорить, что уро-
вень самоактуализации и степень уверенно-
сти матери в себе влияют на формирование 
различных типов привязанности.

Рассматривая взаимосвязь привязанно-
сти как фактора социализации с критерия-
ми эффективности ранней социализации, 
мы опираемся на работы Л. С. Выготско-
го, М. И. Лисиной, Л. И. Божович, которые 
в своих трудах указывали на взаимосвязь 
развития личности ребенка и успешности 
его социализации, а также на современ-
ную концепцию здоровья С. М. Громбаха и 
Ю. Е. Вельтищева.

Поскольку личность детей двух-трех лет 
не представляется возможным изучить непо-
средственно, а основой развития личности 
является развитие психических процессов 
(Л. С. Выготский), мы изучаем особенно-
сти психического развития детей двух-трех 

Таблица 2
 

Взаимосвязь уровня самоактуализации и степени уверенности в себе матери 
с различными типами привязанности (в процентах) 

Тип привязанности, формируемый 
матерью с рассматриваемыми 
характеристиками

Характеристики личности матери

Уровень самоактуализации Степень уверенности в себе

Надежный тип привязанности

высокий низкий высокая низкая

77* 23* 86* 14*

Ненадежный тип привязанности 41* 59* 24* 76*
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лет и личность детей четырех-пяти лет, для 
изучения особенностей которой возможно 
использовать стандартизированные методы.

Проанализировав полученные в ходе ис-
следования результаты изучения уровня 
развития психических процессов у детей 
двух-трех лет, можем отметить следующее. 
В заданиях, направленных на выявление со-
относящих действий, целенаправленности 
действий, практического ориентирования, 
уровня развития целостного восприятия ана-
лиза образа, наглядно-действенного мышле-
ния, развития ручной моторики, понимания 
жестовой инструкции в группах с надежным 
и симбиотическим (амбивалентным) типа-
ми привязанности наблюдаются значимые 
различия.

Таким образом, в исследовании установ-
лена взаимосвязь между уровнем развития 
психических процессов детей двух-трех лет 
с их типом привязанности к матери. 

Обратившись к изучению особенностей 
психического развития детей четырех-пяти 
лет с различными типами привязанности, 
мы можем отметить более высокий уровень 
развития мыслительных процессов, памяти 
и внимания, а также благополучие нервно-
психического развития детей с надежным 
типом привязанности и отставание нервно-
психического развития от возрастных норм 
у детей с ненадежным типом привязанности. 
Причем различия между подтипами нена-
дежного типа привязанности не существен-
ны по обозначенным критериям.

Рассматривая связь типа привязанности 
и развития личности детей четырех-пяти 
лет, мы анализировали такие характеристи-
ки развивающейся личности ребенка, как: 
степень самостоятельности, конфликтности, 
доверия к миру, благополучия в отношениях 
с родителями, уверенности в себе, а также 
уровень развития психических процессов.

Результаты исследования самооценки де-
тей 4‒5 лет представлены в таб. 3.

Результаты экспериментального иссле-
дования позволяют описать различия в пси-
хологических характеристиках личности 
детей четырех-пяти лет с различными типа-
ми привязанности. Говоря об особенностях 
развития личности детей этого возраста с 
надежным типом привязанности, можно от-
метить, что они легко идут на контакт, обла-
дают относительной самостоятельностью, 
хорошо простроенными личностными гра-
ницами, высокой самооценкой, активно ис-
следуют окружающий мир, уверены, что в 
сложной ситуации родители придут им на 
помощь и сами предлагают свою помощь 
другим людям. 

Дети же с симбиотическим типом при-
вязанности с трудом устанавливают контакт, 
сильно зависимы от родителей, личностные 
границы у половины обследованных детей 
размытые, испытывают страх и тревогу при 
исследовании мира. При этом половина де-
тей обладает низкой самооценкой, и лишь 
четверть — высокой.

Детей с тревожно-избегающим ти-
пом привязанности отличают сложности 

Таблица 3

Изучение самооценки детей четырех-пяти лет
с различными типами привязанности (в процентах) 

Тип привязанности Показатели самооценки

высокая средняя низкая

Надежный тип привязанности 75* 25* 0

Симбиотический тип привязанности 25* 25* 50*

Тревожно-избегающий тип 
привязанности

12,5* 50* 37,5*
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вхождения в контакт, агрессивность, кон-
фликтность, некоторая дистанцированность 
от родителей, критичность в оценивании 
себя, что не характерно для детей этого воз-
раста и ведет к слишком раннему созреванию 
оценочной функции сознания и, как след-
ствие, к формированию негативной оценки 
себя (С. Н. Чистякова, В. В. Столин).

Следующим критерием эффективности 
социализации является адаптация к новым 
средам. В качестве медико-биологических 
параметров адаптивных возможностей де-
тей, на основании взглядов С. М. Громбаха, 
Ю. Е. Вельтищева, с позиции современной 
концепции непрерывности (континуума) 
здоровья, были выбраны показатели физиче-
ского функционирования детей. В качестве 
основного показателя физического функци-
онирования нами была выбрана заболевае-
мость, а особенности процесса вхождения в 
детский коллектив оценивались по наблюде-
ниям и отзывам родителей и воспитателей. 
Мы можем отметить, что дети с надежным 
типом привязанности в течение первого года 
пребывания в детском саду болели в 1,6 раза 
реже детей с симбиотическим (амбивалент-
ным) типом привязанности. Они также от-
личались легкостью вхождения в контакт с 
другими детьми и взрослыми, инициативно-
стью, активностью, высоким эмоциональ-
ным фоном, реже плакали, с удовольствием 
оказывали помощь воспитателям и другим 
детям. 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Наше исследование показало, что с 

течением времени доля детей с надежной 
привязанностью статистически значимо 
уменьшается. Мы проследили следующую 
динамику: в два-три года надежная привя-
занность диагностировалась в 62,5% случа-
ев, в четыре-пять лет — уже в 25%. Таким 
образом, отмечаем нестабильность, измен-
чивость этой связи в течение указанного 
промежутка времени под влиянием различ-
ных внешних факторов. 

2. Влияние личности матери на форми-
рование определенного типа привязанности 
доказано и осуществляется, в частности, та-
кими характеристиками, как уровень само-
актуализации личности матери и степени ее 
уверенности в себе.

3. Изучив взаимосвязь качества привязан-
ности ребенка к матери с процессом ранней 
социализации ребенка, мы пришли к выво-
ду, что качество привязанности влияет на 
эффективность процесса ранней социализа-
ции. Дети с надежным типом привязанности 
легче адаптируются к новым социальным 
средам, и развитие их личности происходит 
более эффективно. Дети же с ненадежным 
типом привязанности испытывают сложно-
сти при вхождении в новые социальные сре-
ды, а также менее эффективно развиваются 
как личность. 

4. Результаты, полученные нами, позволя-
ют утверждать, что привязанность ребенка к 
матери в диаде «мать — ребенок» являет-
ся фактором ранней социализации и влияет 
на ее эффективность, посредством разви-
тия личности ребенка и его способности к 
адаптации.
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Н. Н. Зорина

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЁЙ 
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЭСТОНИИ

Представленный материал посвящен актуализации проблемы подготовки будущих пе-
дагогов дошкольных учреждений к взаимодействию с семьёй в мультикультурной образо-
вательной среде,  вызванной потребностью семьи в психолого-педагогической поддержке 
со стороны детского дошкольного учреждения в вопросах обучения и воспитания ребёнка 
в мультикультурном обществе и недостаточной готовности педагогов-практиков к осу-
ществлению данного вида деятельности.

Ключевые слова: мультикультурное образование, мультикультурная образовательная сре-
да, профессионально-личностная готовность, педагогическое взаимодействие. 

N. Zorina 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-PERSONAL PREPAREDNESS 
OF PRE-SERVICE KINDERGARTEN TEACHERS FOR 

COOPERATING WITH FAMILIES IN THE MULTICULTURAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN ESTONIA.

The article regards the issue of training pre-service kindergarten teachers for interacting with 
the family in the multicultural educational environment, the need of which is caused by the family’s 
need for psychological-pedagogical support from the preschool institution in the fi eld of upbringing 
and teaching the child in the multicultural society and by the teachers’ lacking readiness for this 
type of activity.

Keywords: multicultural education, multicultural educational environment, professional-
personal preparedness, pedagogical interaction

Современные процессы глобализации, 
нарастающая межэтническая конфликт-
ность требуют как от государства, так и от 
науки более глубокого осмысления вопро-
сов взаимодействия в мультикультурном об-
ществе. Особую актуальность приобретает 
необходимость формирования, развития и 

подготовки к жизни в обществе личности, 
способной к диалогу, принимающей и по-
нимающей не только свои, но и иные куль-
турные ценности, осознающей себя частью 
национальной и мировой культуры. 

Данные вопросы актуальны и для Эсто-
нии, которая является полиэтническим 


