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 В статье представлено исследование взаимосвязи качества привя-
занности ребенка к матери, характера взаимодействия в диаде и про-
текания адаптации к ДОУ у детей раннего возраста. В исследовании 
принимали участие 52 пары «мать-ребенок». В качестве методов ис-
следования использовались: анализ листов адаптации; беседа с вос-
питателями, направленная на выявление особенностей адаптацион-
ного периода ребенка, а также проявлений привязанности к матери; 
наблюдение за поведением детей в группе (в том числе при встрече и 
расставании с матерью, во время свободной игры, общения со взрос-
лыми и сверстниками); анкетирование родителей с целью выявления 
особенностей адаптации и характера привязанности к матери, а также 
опросники для изучения взаимодействия родителей с детьми («Взаи-
модействия родитель-ребенок» И. М. Марковской и «Опросник детско-
родительского эмоционального взаимодействия» Е. И. Захаровой).
Результаты исследования показали, что благоприятное протека-
ние адаптации происходит у детей с надежной привязанностью и 
при высоком уровне эмоционального взаимодействия матери с 
ребенком. Неблагоприятная адаптация отмечается у детей с нена-
дежной привязанностью и дефицитом позитивного эмоционально-
го взаимодействия и отношения матери к ребенку.
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Проблема адаптации ребенка к усло-

виям детского сада возникла с само-

го начала существования дошкольных 

учреждений и продолжает оставаться 

актуальной в наше время. Еще Н. М. Ак-

сарина, выделяя трудности адаптации 

ребенка к детскому саду в отдельную 

проблему, приводила пример с переса-

женным деревом, требующим особого 

ухода и заботы садовника. Разлука с 

матерью, разрушение сложившихся сте-

реотипов жизнедеятельности, новая об-

становка, незнакомые люди, отсутствие 

точек соприкосновения с привычной 

жизнью – все это факторы, вызываю-

щие стресс и часто приводящие к соци-

альной и психологической дезадаптации 

ребенка.

Следует отметить, что в рамках ре-

шения данной проблемы в педагогике 

раннего возраста разработан комплекс 

мероприятий, способствующих адапта-

ции детей раннего возраста к условиям 

ДОУ. Это рекомендации по индивиду-

альному подходу на основе тщательно 

разработанных анкет и вопросников для 

родителей, посещение семей будущих 

воспитанников и пр. Тем не менее, по-

пытки определить точки соприкоснове-

ния семьи и дошкольного учреждения, 

разработать общие подходы к ребенку 

оказались малоэффективными. Дети 

приходили в группу с любимой игруш-

кой, слышали свое «домашнее» ласка-

тельное имя, ходили за руку с понравив-

шимся воспитателем, но продолжали 

страдать от разлуки с близкими, нару-

шения привычного образа жизни [8].

Существенную помощь в решении 

проблемы оказали научно-практические 

разработки психологов (Н. М. Аксарина, 

К. Л. Печора, Л. Г. Голубева, Н. П. Жу-

кова, Р. В. Тонкова-Ямпольская). Иссле-

дование характера и длительности про-

текания периода приспособления позво-

лило определить целый ряд факторов, 

оказывающих влияние на течение адап-

тации: возраст, состояние здоровья, 

уровень психического развития, индиви-

дуальные особенности психологической 

направленности, темперамент, прошлый 

опыт социальной адаптации [3; 7; 9]. 

В работах Л. Н. Галигузовой была уста-

новлена зависимость между адаптацией 

ребенка к дошкольному учреждению и 

развитию у него потребности в обще-

нии. Так, причиной трудного привыкания 

ребенка к яслям может служить рас-

согласование между слишком затянув-

шейся эмоциональной формой общения 

и становлением новой деятельности с 

предметами, для которой необходимо 

сотрудничество со взрослым. Другим 

фактором, влияющим на адаптацию, 

является становление потребности в 

общении со сверстниками [6]. 

Продолжая линию поиска психологи-

ческих механизмов адаптации, мы вы-

делили еще два важных, с нашей точ-

ки зрении, фактора, обусловливающих 

адаптацию ребенка к ДОУ: качество 

привязанности ребенка к матери и стиль 

детско-родительских отношений.

Значимость формирования у ребенка, 

начиная с первых месяцев жизни, привя-

занности к близким людям (прежде всего к 

матери) в настоящее время общепризнан-

на. Такая эмоциональная привязанность 

совершенно необходима для полноценного 

психического развития ребенка. Она дает 

ему чувство безопасности, способствует 

личностному развитию и успешной социа-

лизации [2; 4].

В поведении ребенка признаки привя-

занности проявляются следующим обра-

зом. Лицо, к которому привязан ребенок 

(объект привязанности), может лучше дру-

гих успокоить и утешить малыша; ребенок 

чаще, чем к другим, обращается к нему за 

утешением, в его присутствии он реже ис-

пытывает страх. Привязанность к опреде-

ленным людям (матери) начинает прояв-

ляться у младенцев после 6 месяцев. Чув-

ство привязанности ребенка к матери до-

стигает максимума между 12 и 18 месяцами 

и уменьшается к концу 2-го года жизни [4]. 

Это отношение не является врожденным, 

оно зависит от чувствительности близких 

взрослых к потребностям ребенка, характе-

ра взаимодействия и общения с ребенком.
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Исследования М. Эйнсворт, Дж. Боулби 

и других позволили выделить три типа при-

вязанности ребенка к близкому взрослому 

(матери):

1) надежную, безопасную привязан-

ность (тип В);

2) ненадежную избегающую привязан-

ность (тип А);

3)  ненадежную тревожно-сопротивляю-

щуюся привязанность (тип С). 

Показано, что наиболее благоприят-

ной для психического развития является 

надежная привязанность, а наиболее не-

благоприятной – ненадежная, тревожно-

сопротивляющаяся [4]. 

 В отечественной психологии в рамках 

концепции генезиса общения М. И. Лисиной 

изучалось формирование аффективных 

связей с матерью у детей из семьи и близ-

ким взрослым у воспитанников дома ребен-

ка на первом году жизни, образ себя и при-

вязанности у детей раннего возраста [1; 2].

Результаты изучения привязанности, 

полученные зарубежными и отечественны-

ми специалистами, позволяют выдвинуть 

следующее предположение: поскольку 

привязанность ребенка к матери оказыва-

ет влияние на социализацию ребенка, она 

может оказывать определенное влияние и 

на его адаптацию к ДОУ. При этом адап-

тационный период у детей с различными 

типами привязанности будет протекать по-

разному, отличаться разной степенью тя-

жести ( легкой, средней, тяжелой). 

 Второй детерминантой адаптации к 

новой психологической среде могут послу-

жить детско-родительские отношения, сло-

жившиеся в семье. Известно, что тип взаи-

модействия родителей с детьми во многом 

влияет на психическое развитие ребенка, 

формирование его личности и это влияние 

может проявиться в критический момент 

переживания психологического стресса, 

которым, несомненно, является период 

адаптации к детскому саду.

Организованное и проведенное нами 

эмпирическое исследование проходило в 

два этапа. 

На   п е р в о м  э т а п е   основ-

ное внимание было направлено на выяв-

ление соотношения общего течения адап-

тационного периода (его длительности и 

соответственно тяжести) с типом привязан-

ности к матери и стилем взаимодействия 

родителей с ребенком. Работа проводи-

лась в детских дошкольных учреждени-

ях № 857 и №  2022 Москвы в 2003 году 1. 

В исследовании приняли участие 32 ребен-

ка в возрасте от года до трех лет, их мате-

ри, а также воспитатели групп. В качестве 

основного инструментария исследования 

использовались: 

• анализ листов адаптации; 

• беседа с воспитателями, направлен-

ная на выявление особенностей адаптаци-

онного периода ребенка, а также проявле-

ний привязанности к матери; 

• наблюдение за поведением детей в 

группе, в том числе при встрече и расста-

вании с матерью; 

• анкетирование родителей с целью вы-

явления особенностей адаптации и харак-

тера привязанности к матери;

• опросник для изучения взаимодей-

ствия родителей с детьми И. М. Марков-

ской.

По результатам исследования прово-

дилось сопоставление эмпирических дан-

ных об адаптации, привязанности и стиле 

детско-родительского взаимодействия. На 

первом шаге анализа сравнивались данные 

о протекании адаптационного периода у де-

тей и типе их привязанности к матери. За-

тем данные об адаптации сопоставлялись 

с характеристиками детско-родительского 

взаимодействия.

Сопоставление особенностей адапта-

ции и типа привязанности показало, что у 

подавляющего большинства детей с лег-

ким течением адаптационного периода 

(16 из 22, т. е. 73 %) отмечалась надежная 

привязанность к матери. У большинства де-

тей с адаптацией средней тяжести (6 из 8, 

т. е. 75 %) была выявлена ненадежная при-

вязанность: либо избегающего типа (у 2 де-

тей), либо тревожно-сопротивляющегося 

    1 Бабулина Н. В. Особенности привязанности ребенка к матери, cтиль детско-родительских отноше-
ний и адаптация ребенка к дошкольному учреждению. Дипломная работа. МГППУ, 2003.
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типа (у 4 детей). Дети с тяжелым протека-

нием адаптационного периода также де-

монстрировали ненадежную привязанность 

к матери (2 ребенка).

При анализе результатов исследования, 

касающихся характера адаптации и осо-

бенностей детско-родительских взаимо-

действий, были выявлены следующие за-

кономерности. 

1. Во взаимодействии практически всех 

родителей и детей, адаптационный период 

которых характеризовался как легкий (20 

из 22, т. е. 90 %), отмечались:

низкий или средний уровень требова-

ний к ребенку;

низкая или средняя степень строгости;

средний или высокий уровень контроля;

средний уровень принятия ребенка;

средний или высокий уровень последо-

вательности во взаимодействии;

средняя выраженность воспитательной 

конфронтации в семье. 

2. Взаимодействие родителей и детей, 

адаптация которых протекала в форме сред-

ней тяжести или тяжело, характеризовались 

во всех случаях (10 из 10, т. е. 100 %): 

• средним или высоким уровнем строго-

сти по отношению к ребенку;

• значительной эмоциональной дистан-

цией во взаимоотношениях;

• низким уровнем принятия ребенка;

• низкой или средней степенью сотруд-

ничества с ним. 

Кроме того, у родителей отмечался 

средний или высокий уровень тревожности 

за ребенка. 

Таким образом, результаты исследова-

ния показали, что в большинстве случаев 

легкая форма адаптации была свойственна 

детям с надежным типом привязанности к 

матери, адаптация средней тяжести и тя-

желая – детям с ненадежной привязанно-

стью. Кроме того, во всех случаях детско-

родительские взаимодействия детей со 

среднетяжелой и тяжелой формами адап-

тации имели неблагоприятные характери-

стики. Выявленные тенденции позволили 

поставить новые вопросы: 

1) как разные типы ненадежной при-

вязанности (избегающая и тревожно-

сопротивляющаяся) соотносятся с тяже-

лой и среднетяжелой формами адапта-

ции? 

2) какое влияние на протекание адап-

тационного периода у ребенка оказывает 

эмоциональное отношение матери? 

 Поставленные вопросы послужили 

основанием для последующего исследо-

вания, которое и составляло  в т о р о й  

э т а п  работы.

Для экспериментального исследования 

была выдвинута следующая гипотеза: осо-

бенности эмоционального взаимодействия 

матери с ребенком влияют на адаптацию 

ребенка к детскому саду. 

Дополнительная гипотеза: течение 

адаптационного периода детей зависит от 

типа привязанности к матери, связанного с 

особенностями эмоционального отношения 

матери к ребенку.

 В соответствии с выдвинутой гипоте-

зой было предпринято экспериментальное 

исследование, направленное на выявление 

особенностей эмоционального взаимодей-

ствия матери и ребенка, привязанности 

ребенка к матери, течения адаптации ре-

бенка к ДОУ. Здесь были использованы 

следующие методы и методики: 

• анализ листов адаптации; 

• беседы с воспитателями;

• стандартизованное наблюдение за 

детьми;

• анкетирование родителей;

• опросник детско-родительского эмо-

ционального взаимодействия Е. И. Захаро-

вой [5].

Экспериментальное исследование про-

водилось в детском дошкольном учрежде-

нии № 1817 г. Москвы, в младших группах 

(ранний возраст) в 2005 году. В нем прини-

мали участие 20 пар (мать-ребенок), а так-

же 4 воспитателя.

По ходу работы на первом шаге данно-

го этапа определялись особенности про-

текания адаптационного периода у детей 

младших групп детского сада. При этом 

использовались данные, касающиеся осо-

бенностей адаптации детей, полученные 

при анализе листов адаптации, в беседах 

с воспитателями и при анкетировании ро-
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дителей. Анализ результатов показал, что 

адаптация к детскому саду проходила в лег-

кой форме у 45 % детей, в форме средней 

тяжести – у 30 % детй, в тяжелой форме –

у 25 % детей.

На втором шаге были выявлены особен-

ности привязанности детей к матери. Для 

определения качества привязанности при-

менялся следующий методический инстру-

ментарий: 

• анкетирование родителей и воспита-

телей; 

• cтандартизованное наблюдение, на-

правленное на выявление особенностей: 

а) встречи и расставания ребенка с мате-

рью; б) поведения детей в группах (игры, 

общения со взрослыми и сверстниками);

в) характера засыпания и сна. 

Полученные результаты показали, что 

надежная привязанность (тип В) к матери 

сформирована у 60 % детей, ненадежная 

избегающая (тип А) – у 20 %, ненадежная 

тревожно-сопротивляющаяся (тип С) – у 

20 % детей.

На третьем шаге изучались особенности 

эмоциональной стороны взаимодействия 

в диадах с помощью опросника детско-

родительского эмоционального взаимо-

действия (ОДРЭВ).

Суммарные результаты, полученные с 

помощью опросника ОДРЭВ, представле-

ны в таблице.

При анализе данных, представленных 

в таблице, выделяются показатели, вы-

раженность которых оказалась выше или 

ниже основной группы. Выше всего мате-

ри оценивают свою способность воспри-

нимать состояние ребенка (4,1), свои чув-

ства в ситуации взаимодействия с ребен-

ком (4,2), а также стремление к телесному 

контакту (4,3), что позволяет в целом по-

ложительно оценить эмоциональное вза-

имодействие матерей с детьми. Вместе с 

тем ряд показателей имеет низкое значе-

ние, что делает картину не столь благо-

получной. К таким показателям прежде 

всего относятся: эмпатия (2,7) и ориента-

ция на состояние ребенка при построении 

взаимодействия (2,9). На фоне выражен-

ной способности воспринимать состояние 

ребенка матери не стремятся проявлять 

отзывчивость и сопереживание, не счи-

тают нужным учитывать эмоциональное 

состояние ребенка в реальном взаимо-

действии. Гораздо чаще они ориентиру-

ются на собственные планы, собственное 

настроение или социальные требова-

ния.

№ Характеристики взаимодействия М N

I Способность воспринимать состояние 4,1 3,6

II Понимание причин состояния 3,3 2,6

III Эмпатия 2,7 2,3

IV Чувства родителей в ситуации взаимодействия 4,2 3,6

V Безусловное принятие 3,9 3

VI Принятие себя в качестве родителя 3,8 3,1

VII Преобладающий эмоциональный фон 3,9 3,4

VIII Стремление к телесному контакту 4,3 3,7

IX Оказание эмоциональной поддержки 3,6 3,

X
Ориентация на состояние ребенка при построении 

взаимодействия
2,9 2,2

XI
Умение воздействовать на эмоциональное состояние 

ребенка
3,4 2,6

Таблица

Средние (М) и критериальные (N) показатели эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия (относительно диады мать-ребенок)
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Указанная в таблице величина N являет-

ся тем крайним значением, которое с учетом 

среднего квадратичного отклонения может 

принимать отдельная характеристика, не 

выходя из области средних значений. В том 

случае если в конкретной диаде показатель 

принимает значение ниже обозначенного N, 

можно говорить о дефиците соответствую-

щей характеристики эмоциональной сто-

роны взаимодействия. Анализ полученных 

результатов показал, что в 60 % случаев, 

т. е. у 12 матерей отмечается дефицит тех 

или иных характеристик эмоционального 

взаимодействия. При этом количество ха-

рактеристик с низкими показателями в кон-

кретных диадах варьирует от 1 до 7. 

Все данные, полученные в исследова-

нии, были соотнесены друг с другом. В ре-

зультате этого установлено следующее:

• у всех детей с легкой формой адап-

тации сформирована надежная привязан-

ность (тип В) (9 из 9 – 100 %);

• у большинства детей с адаптацией в 

форме средней тяжести (4 из 6 – 67 %) при-

вязанность к матери ненадежная: либо из-

бегающая (тип А) (3 ребенка – 50 %) , либо 

тревожно-сопротивляющаяся (тип С) (1 ре-

бенок – 17 %);

• надежная привязанность (тип В) от-

мечалась у 2 детей с адаптацией в форме 

средней тяжести;

• у подавляющего большинства детей с 

тяжелой формой адаптации была сформи-

рована ненадежная привязанность (4 из 5 –

80 %): привязанность типа А (1 ребенок – 

20 %), привязанность типа С (3 ребенка – 

60 %). 

Соотнесение данных о течении адап-

тационного периода детей и особенностях 

детско-родительского эмоционального 

взаимодействия показало следующие за-

висимости:

1) при легкой адаптации ребенка к дет-

скому саду: у большинства матерей (7 из 

9) практически все характеристики эмо-

ционального взаимодействия выражены в 

достаточной степени, лишь у 22 % испы-

туемых (2 из 9) выявлен дефицит выражен-

ности позитивного эмоционального отно-

шения матери к ребенку;

2) при среднетяжелой адаптации ребен-

ка к детскому саду: практически во всех 

диадах ( за исключением одной) выявлен 

дефицит характеристик эмоциональной 

стороны детско-родительского взаимодей-

ствия (5 из 6);

3) при тяжелой адаптации ребенка к 

детскому саду у всех матерей (5 из 5) вы-

явлены дефицитарные показатели эмоцио-

нального отношения к ребенку. 

Чаще всего при неблагоприятном про-

текании адаптации отмечался дефицит 

следующих характеристик эмоционального 

взаимодействия: 

а) способность матери к сопережива-

нию ребенку; 

б) безусловное принятие; стремление к 

телесному контакту; 

в) ориентация на состояние ребенка при 

построении взаимодействия.

При гармоничном эмоциональном взаи-

модействии матери с ребенком ярче всего 

выражены: 

• позитивные чувства, возникающие у 

матери при общении с ребенком;

• безусловное принятие; 

• преобладание положительного фона 

эмоционального взаимодействия; 

• стремление к телесному контакту.

При наличии дефицита выраженности 

характеристик эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия 

можно говорить о дисгармоничном эмоцио-

нальном взаимодействии матери с ребен-

ком.

Таким образом, можно сделать вывод, 

что выдвинутая гипотеза о взаимосвязи 

между особенностями эмоционального 

взаимодействия матери с ребенком и те-

чением адаптации ребенка к детскому саду 

подтвердилась. На уровне тенденции под-

твердилось и существование зависимости 

протекания адаптационного периода от 

типа привязанности к матери: 

• в большинстве случаев легкая форма 

адаптации свойственна детям с надежной 

привязанностью (тип В); 

• адаптация средней тяжести – детям 

с ненадежной привязанностью (тип А или 

тип С);
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• тяжелая – также соотносится с нена-

дежной привязанностью, преимуществен-

но тревожно-сопротивляющегося типа (С). 

Аналогичные данные были получены и 

на первом этапе исследования. 

Практически во всех случаях эмо-

циональная составляющая детско-роди-

тельских отношений имеет дисгармонич-

ный характер, если у детей наблюдается 

среднетяжелая и тяжелая формы адапта-

ции к детскому саду. Особенно насторажи-

вает тот факт, что у 60 % диад в той или 

иной степени наблюдается дефицит важ-

нейших характеристик эмоционального от-

ношения матери к ребенку (эмпатии, при-

нятия, отзывчивости и  др.).

Необходимо подчеркнуть, что эмоцио-

нальное взаимодействие родителей и де-

тей, возникающее в самом начале жизни 

ребенка, оказывает огромное влияние на 

все последующее развитие. В процессе 

многократно повторяющихся взаимодей-

ствий с матерью и другими близкими у ре-

бенка формируются так называемые «ра-

бочие модели» себя, других людей и меж-

личностного взаимодействия, которые в 

дальнейшем помогают ему ориентировать-

ся в новых ситуациях, интерпретировать их 

и соответствующим образом реагировать. 

Внимательные, чуткие, заботливые родите-

ли формируют у ребенка чувство базового 

доверия к миру; создается позитивная мо-

дель «Я», окружающих, безопасного соци-

ального взаимодействия. Дисгармоничные 

отношения, наоборот, убеждают ребенка в 

том, что другие люди, также как и родите-

ли, не являются надежными, предсказуе-

мыми партнерами, которым можно дове-

рять (негативная рабочая модель окружаю-

щих). Таким образом, формирующиеся на 

первом году жизни модели себя, другого и 

межличностного взаимодействия в даль-

нейшем во многом определяют восприятие 

ребенком окружающего мира, построение 

отношений со сверстниками и взрослыми, 

развитие его познавательных способно-

стей, возможности адаптироваться к новым 

условиям жизнедеятельности [2; 4].

Приход ребенка в детское дошкольное 

учреждение представляет собой стрессо-

вую ситуацию, подвергающую организм и 

психику ребенка серьезным испытаниям. 

В связи с этим представляется важной 

обязательная оценка психологических ме-

ханизмов адаптации ребенка к детскому 

саду, которая могла бы способствовать ме-

нее болезненному протеканию этого перио-

да в жизни ребенка и родителей.

Безусловно, проблема соотношения 

эмоциональной составляющей детско-

родительского взаимодействия и проте-

кания адаптации ребенка к детскому саду 

является достаточно многогранной и слож-

ной. Но, тем не менее, можно утверждать, 

что ненадежная привязанность к матери 

и дисгармоничный характер эмоциональ-

ного взаимодействия матери с ребенком 

представляют собой существенные фак-

торы риска для дальнейшего социально-

эмоционального развития детей и, в част-

ности, могут служить ориентиром для про-

гнозирования течения и исхода адаптаци-

онного периода. 

Данные, полученные в исследовании, 

могут быть использованы практическими 

психологами, работающими в дошкольных 

учреждениях. При поступлении ребенка в 

детский сад представляется необходимым 

осуществлять оценку качества привязан-

ности и характера эмоционального взаи-

модействия и отношения матери к ребенку. 

В период адаптации в рамках психологиче-

ского сопровождения семьи родителям в 

консультативной форме могут быть даны 

рекомендации, направленные на развитие, 

а при необходимости и коррекцию эмоцио-

нального взаимодействия с ребенком.

Это поможет обеспечить наиболее бла-

гоприятные условия для адаптации ребен-

ка к детскому саду, а также позволит орга-

низовать плавный переход с домашнего на 

общественное воспитание.
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The article represents a research on correlation between the quality of the 
child’s attachment to the mother, the type of interaction in a dyad and the 
course of adaptation to the kindergarten among 1–3-year-old children. The 
research involved 52 mother-child pairs. The following research techniques 
were applied: adaptation list analysis; interviews with kindergarten teachers 
intended to reveal peculiarities in the child’s period of adaptation as well as 
in mother-attachment manifestation; observation of children’s behavior in the 
group (including behavior at meeting and separating from the mother, and 
during a free game activity, communications with adults and peers); parent 
questioning to reveal peculiarities of adaptation and the type of attachment 
to the mother, as well as questionnaires to study child-parent interaction 
(“Parent-Child Interactions” I.  M. Markovskaya and “Questionnaire on Child-
Parent Affective Interaction” E.  I. Zakharova). The research findings have 
proved that favorable adaptation behavior is demonstrated by children with 
secure attachment and upon a high level of mother’s affective interaction 
with a child. Unfavorable adaptation is noted with children with insecure 
attachment and deficiency in mother’s positive affecive interaction with and 
attitude to the child.

Keywords: the child’s adaptation to the kindergarten, attachment to the 
mother, interaction style, mother’s affective attitude to the child.
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