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Контекст и актуальность. До настоящего времени в научной литературе 
наблюдается недостаток информации о влиянии раннего опыта институ-
ционализации детей на их взаимодействие с близкими взрослыми после 
перевода в замещающие семьи. Для разработки эффективных программ 
раннего сопровождения детей и родителей в замещающих семьях важно 
понимать особенности их взаимодействия, в том числе в связи с ранним 
опытом взаимодействия детей с персоналом дома ребенка и длительно-
стью их проживания в замещающей семье. Цель. Анализ показателей вза-
имодействия замещающих родителей и детей с опытом проживания в доме 
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ребенка после проведения программы обучения персонала и структурных 
изменений (О+СИ) и в доме ребенка без изменений (БИ). Участники. 
Участниками исследования были 60 пар взрослых и детей, переведенных 
из домов ребенка (ДР) в замещающие семьи (ЗС): 18 пар с детьми из ДР БИ 
(ср. возраст детей — M = 40,7; SD = 20,3 мес.; 9 мальчиков; средний возраст 
взрослых — M = 43; SD = 7,6 лет), и 42 пары с детьми из О+СИ (M = 38,6; 
SD = 20 мес.; 21 мальчик; возраст взрослых — M = 43,9; SD = 8,8 лет). Ди-
зайн исследования. Обследование взаимодействия выполнено в 3 этапа: 
1) в ДР перед переводом в семью, 2) от 0 до 24 мес. проживания детей в ЗС 
и 3) от 25 до 48 мес. проживания детей в ЗС. Методы (инструменты). Анализ 
взаимодействия проводился по видеозаписям свободной игры с помощью 
метода PCERA (The Parent — Child Early Relational Assessment, R. Clark) 
специально обученными психологами. Результаты. Результаты свидетель-
ствуют о более высоком уровне взаимодействия в парах с детьми, имев-
шими опыт проживания в ДР О+СИ, по сравнению с парами с детьми из 
ДР БИ. В первые 24 месяца после перевода ребенка в семьи из ДР О+СИ 
качество взаимодействия детей и родителей в ЗС ниже, чем при обследо-
вании детей с сотрудницами из ДР О+СИ. На этапе 25—48 мес. в ЗС зна-
чения детского показателя «Эмоциональная стабильность, отсутствие не-
гативного аффекта, сотрудничество», а также диадного показателя, выше в 
семьях с детьми из ДР О+СИ по сравнению с детьми из ДР БИ. Основные 
выводы. Полученные результаты свидетельствуют о благоприятном долго-
временном влиянии раннего опыта проживания в чувствительном и ста-
бильном социально-эмоциональном окружении, созданном в результате 
реализации в ДР программы О+СИ, на взаимодействие детей и близких 
взрослых в ЗС. Особенности взаимодействия — такие как низкий уровень 
чувствительности, вовлеченности и предсказуемости со стороны замеща-
ющих родителей, недостаток взаимности и регуляции взаимодействия в 
диадах в первые два года проживания детей в ЗС, а также низкая эмоцио-
нальная стабильность и неготовность к сотрудничеству у детей спустя два 
года после их перевода из ДР БИ в замещающие семьи — обсуждаются с 
точки зрения необходимости предоставления детям с опытом институци-
онализации и их замещающим родителям научно обоснованных программ 
ранней психологической помощи.

Ключевые	слова:	дети, ранний возраст, опыт институционализации, замеща-
ющая семья, взаимодействие детей и близких взрослых.
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Background. To date there is a lack of information in the scientific literature on the 
influence of children’s early institutionalization experience on their interaction with 
caregivers after their placement in foster care. In order to develop effective early 
support programs for children and parents in substitute families, it is important to 
understand the specifics of their interaction, including in connection with children’s 
early experience of interaction with caregivers in baby home and the duration of 
their living in the substitute family. Objective. The study was aimed to investigate 
the characteristics of interaction of post-institutional parents and children with the 
experience of living in the baby home (BH) after implementation of changes in the 
socio-emotional caregiving environment (T+SC) and in a baby home with no in-
tervention (NoI) and care as usual. Participants. A total of 18 couples of adults with 
children from NoI (mean age of children M = 40.7; SD = 20.3 months; 9 boys; mean 
age of caregivers M=43; SD=7,6) and 42 couples with children from T+SC (mean 
age M = 38,6; SD = 20 months; 21 boys; mean age of caregivers M=43,9; SD=8,8). 
Study design. Interaction was assessed at 3 stages (in BH before transition to fam-
ily; <24 months in a post-institutional family (PI family); 25—48 months in the PI 
family). Measurements. Video recordings of free play of dyads were analyzed using 
the PCERA method (The Parent — Child Early Relational Assessment, R. Clark) 
to assess caregiver-child interaction. Results. The results indicate higher interaction 
quality in dyads with children who have experience of living in T+SC baby home, 
compared with children brought up in NoI baby home. In the first 24 months af-
ter the transfer of children to post-institutional families (PI) from the T+SC baby 
home, the quality of interaction between children and parents in the PI families is 
lower than at the assessment of children and caregivers in the T+SC baby home. An 
indicator of interaction on the part of children and the indicator of interaction in dy-
ads are higher in the T+SC group then in NoI group after two years of children living 



Консультативная психология и психотерапия. 2023. Том 31. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2023. Vol. 31, no. 4

68

in the PI families. Conclusions. These results confirm that stable and sensitive socio-
emotional early environment (in T+SC) is crucial for establishing relationships and 
interacting with close adults in a new family. Low quality of caregiver-child interac-
tion — such as low level of sensitivity, involvement and predictability on the part 
of substitute parents, the lack of reciprocity and regulation of interaction in dyads 
during the first two years of living in the PI family, as well as low emotional stability 
and unwillingness to cooperate in children from NoI BH after two years of living in 
the PI family — is discussed in the terms of need for evidence-based psychological 
follow-up programs for the PI families with focus on the caregiver-child interaction.

Keywords:	 children, early childhood, institutionalization experience, post-institu-
tional family, caregiver-child interaction.
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Введение

Представленное исследование опирается на концепцию психическо-
го здоровья маленьких детей, которая описывает процесс становления 
способности формировать близкие отношения, переживать, регулиро-
вать и выражать эмоции, исследовать окружение и учиться [26; 27]. В на-
стоящее время многие авторы придерживаются единого мнения о том, 
что безопасные отношения ребенка младенческого и раннего возраста с 
чувствительными и отзывчивыми близкими взрослыми имеют основопо-
лагающее значение для развития и психического здоровья ребенка [3; 9; 
21; 23—27 и др.]. Из данных научных исследований также известно, что 
качество взаимодействия ребенка с близким взрослым считается одним 
из важных факторов, который опосредует влияние раннего опыта инсти-
туционализации (ОИ) на последующее развитие ребенка [21; 24; 25].

После приема в замещающую семью (ЗС) ребенок и его новые близ-
кие взрослые проживают период подстройки друг к другу, формирования 
взаимодействия и отношений [11], включения ребенка в структуру семьи 
[7]. По данным разных авторов, этот период может включать от несколь-
ких месяцев до нескольких лет и в среднем занимает около двух лет [6; 7]. 
У детей с ранним началом институционализации и опытом длительного 
проживания в учреждении могут наблюдаться нарушение взаимодей-
ствия с замещающими родителями [11], затруднение адаптации в семье 
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[6], что может привести к преждевременному прерыванию воспитания 
в ЗС и повторному помещению ребенка в учреждение [1]. При этом не-
которые авторы к важным характеристикам пост-институционального 
развития ребенка относят качество его взаимодействия и отношений с 
замещающими родителями [2; 12; 13; 21]. Неудовлетворительные отно-
шения коррелируют с трудностями понимания ребенком чужих и своих 
эмоций и могут выступать предиктором отказа от приемного ребенка 
[6]. В то же время исследования свидетельствуют о том, что взаимодей-
ствие и формирование отношений с чувствительными и эмоционально 
доступными замещающими родителями способствует наверстыванию 
социально-эмоционального развития ребенка [13], улучшению распоз-
навания эмоций и инициирования совместного внимания [18], умень-
шению симптомов интернализации (например, тревоги, депрессии, 
соматических жалоб) [12; 17] и снижению риска возникновения рас-
стройств экстернализации (например, агрессии, трудностей в поведе-
нии) в более старшем возрасте [17].

Существуют данные о сложностях во взаимодействии и формирова-
нии безопасных паттернов привязанности у детей с ОИ после перехода 
в замещающие семьи (ЗС) [5; 8; 15; 24]. Так, в исследовании на россий-
ской выборке установлено, что качество взаимодействия с замещающи-
ми близкими взрослыми у детей, принятых из учреждения с социально-
эмоциональной депривацией, остается невысоким даже спустя два года 
после перевода в семью [8]. В некоторых исследованиях обнаружены 
негативные тенденции в распределении паттернов привязанности после 
двух и трех лет проживания в замещающей семье [15; 24].

Международное лонгитюдное сравнительное исследование, прове-
денное в домах ребенка (ДР) и замещающих семьях Санкт-Петербурга, 
показало значительные положительные изменения показателей пси-
хического развития детей в одном из домов ребенка после внедрения 
программы вмешательства в виде обучения персонала и структурных 
изменений, направленной на создание чувствительного, отзывчивого 
и стабильного социально-эмоционального окружения [3; 23], а также 
меньшее проявление отдельных показателей нарушения поведения по-
сле перевода из этого дома ребенка в семьи [19; 20].

Эти данные свидетельствуют о значительной роли качества ранне-
го первичного социально-эмоционального окружения на психическое 
здоровье и развитие ребенка с опытом институционализации. При этом 
до настоящего времени остается малоизученным влияние раннего ин-
ституционального опыта на показатели взаимодействия ребенка и уха-
живающего близкого взрослого после смены институционального окру-
жения на замещающее семейное окружение [8]. В рамках описанного 
выше международного лонгитюдного исследования остается неизвест-
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ным качество взаимодействия в замещающих семьях близких взрослых 
с детьми, которые воспитывались в домах ребенка с разным типом со-
циально-эмоционального окружения. Таким образом, целью данного 
исследования является сравнение характеристик взаимодействия детей 
с опытом проживания в ДР после программы вмешательства (О+СИ) и 
ДР, работавшем без изменений (БИ), с близкими взрослыми в доме ре-
бенка (с сотрудницами ДР) и после перевода в замещающие семьи.

Актуальность темы исследования связана с большим количеством за-
мещающих семей, которые нуждаются в психологическом сопровожде-
нии. Согласно статистическим данным, в РФ каждый год отменяется не 
менее 1% решений о передаче детей на воспитание в замещающую семью, 
при этом чаще всего (60—70%) отказ инициируется замещающими роди-
телями [4], в том числе в связи с возникновением у детей проблемного по-
ведения, нарушений эмоциональной регуляции и формирования органи-
зованных, в том числе безопасных, отношений привязанности с новыми 
близкими взрослыми [1]. Для разработки научно обоснованных программ 
сопровождения и ранней помощи замещающим семьям необходимо по-
нимать особенности взаимодействия детей и замещающих родителей.

Метод

Исследование включает детей, переведенных из двух домов ребенка 
г. Санкт-Петербурга в замещающие семьи. Оба дома ребенка обеспечи-
вали детей должным медицинским уходом и питанием, соответствовали 
всем санитарно-гигиеническими нормам, но социально-эмоциональ-
ное окружение в них различалось в результате проведенной в одном из 
домов ребенка программы вмешательства, которая заключалась в обуче-
нии сотрудниц и внедрении структурных изменений в работу учрежде-
ния (О+СИ). Обучение было направлено на развитие чувствительности 
сотрудниц и затрагивало темы психического здоровья маленьких детей 
и их социально-эмоциональных потребностей. Структурные измене-
ния были проведены для создания более предсказуемого и постоянно-
го окружения, для чего сократилось количество детей в группах, в одну 
группу объединены дети разного возраста и уровня развития, для каждой 
группы были выделены сотрудницы, выполнявшие роль близких взрос-
лых и др. [3; 23]. Второй дом ребенка во время исследования продолжал 
работать без изменений (БИ). После перевода детей в замещающие се-
мьи социальный работник сообщал родителям о возможности принять 
участие в текущем исследовании.

Участники	и	дизайн	исследования. Выборка исследования состояла из 
60 пар типично развивающихся детей с опытом институционализации 
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и их близких взрослых, представленных сотрудницами домов ребенка и 
замещающими родителями. Группа детей с опытом проживания в БИ 
представлена 18 детьми (средний возраст 40,7±20,3 мес.; 9 мальчиков), 
а в группу О+СИ вошли 42 ребенка (средний возраст — 38,6 ± 20 мес.; 
21 мальчик). При обследовании в учреждении детей сопровожда-
ли сотрудницы дома ребенка (n (БИ)=9, 45,9±7,5 лет; n (О+СИ)=22, 
48,8±7,9 лет, в основном — групповые воспитатели, 68—78%), а после 
перевода детей в замещающие семьи обследование ребенка проводи-
лось в паре с одним из замещающих родителей (n (БИ)=18, 40,1±7,6 лет; 
n (О+СИ)=42, 38,9±9,7 лет, в основном замещающие матери — 76% в 
каждой группе). Изучение взаимодействия детей и ухаживающих взрос-
лых проводилось в три этапа:

1) в ДР перед переводом детей в ЗС (в сопровождении сотрудниц ДР; 
n (БИ)=10, средний возраст детей 21,6±12,7 мес; средний возраст посту-
пления в ДР 13±13,9 мес; среднее время пребывания в ДР 8,2±4,1 мес); 
n (О+СИ)=29, средний возраст детей 22,7±16,3 мес; средний воз-
раст поступления в ДР 8,1±9,6 мес; среднее время пребывания в ДР 
12,6±9,9 мес);

2) ≤24 мес. после перевода детей в ЗС (в сопровождении одного из за-
мещающих родителей; n (БИ)=12, возраст детей 43,8±15,3 мес; среднее 
время пребывания в ДР 13,5±7,4 мес; среднее время пребывания в ЗС 
14,6±4,7 мес.; n (О+СИ)=32, возраст детей 41,4±16,2 мес; время пребы-
вания в ДР 13,3±10,4 мес; время пребывания в ЗС 16,1±3,8 мес.);

3) 25—48 мес. после перевода детей в ЗС (в сопровождении одно-
го из замещающих родителей; n (БИ)=9, возраст детей 57,8±15,7 мес; 
ср. время пребывания в ДР 11,4±8,1 мес; ср. время пребывания в ЗС 
34,6±5,8 мес.; n (О+СИ)=22, возраст детей 55,5±12,5 мес; время пребы-
вания в ДР 12,3±12,7 мес; время пребывания в ЗС 35,2±7,3 мес.).

Всего было проанализировано 114 случаев взаимодействия детей с 
близкими взрослыми (64,6% детей участвовали в обследованиях мини-
мум дважды).

Методика	и	процедура	исследования. Качество взаимодействия детей 
и близких взрослых оценивалось с помощью методики PCERA (The 
Parent — Child Early Relational Assessment) [16], которая основана на 
анализе видеозаписей свободной игры ребенка со взрослым. Близкому 
взрослому предлагалось в течение пяти минут поиграть с ребенком так, 
как они обычно это делают вместе, при этом паре предоставлялся набор 
игрушек, соответствующий возрасту ребенка. Видеосъемка взаимодей-
ствия в доме ребенка проходила в комнате, специально оборудованной 
видеокамерами, микшером, видеомагнитофоном и телевизором. В за-
мещающих семьях съемка проводилась в домашней обстановке пред-
ставителем исследовательской группы с помощью портативной видео-
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камеры. Оценка качества взаимодействия выполнялась обученными и 
прошедшими процедуру оценки надежности психологами. При про-
смотре видео анализировались 65 описанных в методике показателей 
взаимодействия по шкале от 1 (проблемная область) до 5 (область про-
явления сильных сторон). Для упрощения последующего анализа были 
выделены 10 факторных показателей взаимодействия [10]. Три из них 
описывают взаимодействие со стороны ребенка: 1) «Активность, каче-
ство исследовательской игры»; 2) «Эмоциональная стабильность, от-
сутствие негативного аффекта, сотрудничество»; 3) «Положительные 
эмоции, зрительный контакт». Три относятся к характеристикам взаи-
модействия со стороны взрослого: 1) «Чувствительность к сигналам ре-
бенка, отражение, вовлеченность во взаимодействие»; 2) «Отсутствие 
негативных эмоций и реакций, предсказуемость»; 3) «Энтузиазм, жиз-
нерадостность, положительные эмоции». И один показатель, обобща-
ющий взаимодействие в диаде — «Взаимность, регуляция взаимодей-
ствия, позитивная вовлеченность».

Анализ	данных. В целях сравнения средних показателей взаимодей-
ствия детей и близких взрослых в зависимости от типа окружения детей 
(БИ, О + СИ), а также на разных этапах обследования (в ДР, ≤24 мес. 
и 25—48 мес. в ЗС) был проведен ряд двухфакторных многомерных 
(MANCOVA) дисперсионных анализов с ковариатой в виде возраста 
детей на время обследования. Результаты считались статистически до-
стоверными при достижении 5% уровня значимости, но в некоторых 
случаях рассматривались и на уровне 5—10% тенденции. Статистиче-
ская обработка выполнена с помощью пакета программного обеспече-
ния SPSS 23.0.

Результаты

Далее представлены результаты дисперсионного анализа показателей 
взаимодействия близких взрослых с детьми, имеющими опыт институ-
ционализации в домах ребенка с разным качеством раннего социально-
эмоционального окружения (БИ, О + СИ).

Сравнение	показателей	взаимодействия	со	стороны	детей
Этап обследования. Установлено влияние этапа обследования на зна-

чения детских факторных показателей (p=0,005), в частности на значе-
ния показателя «Эмоциональная стабильность, отсутствие негативного 
аффекта, сотрудничество» (F (2, 146)=3,795, p=0,025, η2 =0,052). Пар-
ные сравнения указывают на значимые различия данного показателя на 
этапе перед переводом детей в ЗС (4,17±0,11) и на этапе 25—48 месяцев 
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проживания детей в ЗС (3,74±0,09) (средняя разность I-J=0,428, p=0,02). 
Данные результаты свидетельствуют о снижении значений показателя 
«Эмоциональная стабильность, отсутствие негативного аффекта, со-
трудничество» у детей, проживающих в ЗС от 25 до 48 месяцев, относи-
тельно значений данного показателя в ДР.

Тип ДР. Результаты MANCOVA не выявили значимого влияния типа 
ДР на детские показатели взаимодействия (p>0,05).

Тип ДР × Этап обследования. В то же время обнаружено совместное 
влияние типа окружения и этапа обследования на значения показа-
теля «Эмоциональная стабильность, отсутствие негативного аффекта, 
сотрудничество» (p=0,012) (рис. 1а). Парные сравнения свидетель-
ствуют о значимом снижении показателей у детей из БИ на этапе 25—
48 месяцев в ЗС (3,48 ± 0,16), относительно периода перед переводом 
детей в ЗС (4,18±0,16) (средняя разность I-J=0,700, p=0,012). Данный 
результат говорит о снижении показателя «Эмоциональная стабиль-
ность, отсутствие негативного аффекта, сотрудничество» у детей из 
БИ к времени проживания от 25 до 48 месяцев в ЗС (рис. 1а, 2в). Также 
парные сравнения показали, что при обследовании на этапе 25—48 ме-
сяцев проживания детей в семье значения показателя «Эмоциональ-
ная стабильность, отсутствие негативного аффекта, сотрудничество» у 
детей с опытом проживания в доме ребенка БИ (3,48±0,16) ниже, чем 
у детей из О + СИ (3,93±0,11) (средняя разность I-J= –0,448, p=0,05) 
(рис. 1а, 3а).

Таким образом, у детей, переведенных из ДР О+СИ в ЗС эмоци-
ональная стабильность, готовность к сотрудничеству со взрослым и 
редкие проявления негативного аффекта остаются примерно на преж-
нем уровне, и после 2 лет проживания в семье качество их взаимо-
действия по данным показателям оказываются выше, по сравнению 
с детьми из группы БИ (p = 0,05), у которых ко второму году в жизни 
в семье наблюдается низкий уровень эмоциональной стабильности и 
сотрудничества и учащается проявление негативных эмоций, в том 
числе относительно значений данных показателей при обследовании 
в ДР БИ (p=0,012).

Сравнение	показателей	взаимодействия	со	стороны	взрослых
Этап обследования. Обнаружено значимое влияние этапов обсле-

дования (p=0,034) на все факторные показатели со стороны взрослых: 
«Чувствительность к сигналам ребенка, отражение, вовлеченность во 
взаимодействие» (F (2, 146)=2,490, p=0,087, η2=0,035), «Отсутствие нега-
тивных эмоций и реакций, предсказуемость» взрослых (F (2, 146)=4,141, 
p=0,018, η2 =0,057) и «Энтузиазм, жизнерадостность, положительные 
эмоции» (F (2, 146) = 4,563, p=0,012, η2 = 0,062). Парные сравнения сви-
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детельствуют, что значение показателя «Отсутствие негативных эмоций 
и реакций, предсказуемость» у сотрудниц ДР выше (3,96±0,14), чем 
у взрослых в первые два года после перевода ребенка в ЗС (3,52±0,09) 
(I-J=0,441, p=0,026). Кроме того, у сотрудниц ДР перед переводом ре-
бенка в ЗС выше уровень показателя «Энтузиазм, жизнерадостность, 
положительные эмоции» (3,67±0,14) относительно значений данного 
показателя у взрослых в период проживания ребенка до 24 месяцев в ЗС 
(3,19±0,09) (I-J=0,478, p=0,012).

Тип ДР. По данным MANCOVA выявлено значимое влияние типа 
окружения на отдельные факторные показатели со стороны взрослых 
(p=0,009): «Чувствительность к сигналам ребенка, отражение, вовлечен-
ность во взаимодействие» (F (2, 146)=3,067, p=0,050, η2=0,043) и «Отсут-
ствие негативных эмоций и реакций, предсказуемость» (F (2, 146)=5,831, 
p =0,004, η2=0,078). При этом уровень показателя «Чувствительность к 
сигналам ребенка, отражение, вовлеченность во взаимодействие» ниже 
у взрослых из группы БИ (3,18±0,10) по сравнению с О+СИ (3,46±0,062) 
(I-J=–0,286, p=0,05). Значение показателя «Отсутствие негативных эмо-
ций и реакций, предсказуемость» также ниже в группе БИ (3,44±0,11) по 
сравнению с О+СИ (3,81±0,07) (I-J=0,369, p=0,015).

Тип ДР × Этап обследования. Значения всех факторных показателей 
со стороны взрослых различаются на разных этапах в группе О+СИ: 
у сотрудниц дома ребенка О+СИ отмечается более высокий уровень 
взаимодействия с детьми по сравнению с замещающими родителями в 
группе О+СИ в первые 2 года после принятия ребенка в семью («Чув-
ствительность к сигналам ребенка, отражение, вовлеченность во взаи-
модействие» (3,73 ±0,12 и 3,29±0,09; I-J=0,436, p=0,018), «Отсутствие 
негативных эмоций и реакций, предсказуемость» (3,99±0,13 и 3,54±0,11; 
I-J=0,458, p=0,024), «Энтузиазм, жизнерадостность, положительные 
эмоции» (3,78±0,13 и 3,27±0,11; I-J=0,510, p=0,009) и суммарный по-
казатель взаимодействия со стороны взрослых (11,5±0,32 и 10,01±0,26; 
I-J=1,400, p=0,003) (рис. 2а).

Также на этапе обследования в ДР перед переводом детей в ЗС вы-
явлены различия в связи с типом ДР: на данном этапе показатель «От-
сутствие негативных эмоций и реакций, предсказуемость» в тенденции 
выше у сотрудниц О+СИ (3,99±0,13) по сравнению с БИ (3,5±0,20) (I-
J=0,492, p=0,089).

Таким образом, в первые 2 года жизни ребенка в ЗС уровень взаи-
модействия замещающих родителей в целом ниже (p=0,034) по срав-
нению с сотрудницами домов ребенка. В частности, в первые 24 меся-
ца замещающие близкие взрослые, воспитывающие детей из О+СИ, 
склонны быть менее чувствительными к сигналам ребенка и меньше 
вовлечены во взаимодействие с ним (p=0,018), чаще выражают нега-
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тивные реакции и бывают непредсказуемыми (p=0,024), реже радуют-
ся и получают удовольствие от взаимодействия с ребенком (p=0,009), 
чем сотрудницы ДР О+СИ (после 2 лет жизни ребенка в ЗС эти раз-
личия пропадают).

Кроме того, наблюдается более низкий уровень чувствительности, 
отражения и вовлеченности во взаимодействие (p=0,05), больше не-
гативных эмоций и непредсказуемого поведения (p=0,015) у близких 
взрослых из группы БИ по сравнению с О+СИ. В частности, при об-
следовании в ДР у сотрудниц О+СИ отмечается более высокий уровень 
взаимодействия (на уровне тенденции) по показателю «Отсутствие не-
гативных эмоций и реакций, предсказуемость», чем у сотрудниц БИ 
(p=0,089).

Сравнение	взаимодействия	в	диаде
Этап обследования. По результаты MANCOVA не обнаружено зна-

чимого влияния этапа обследования на детские показатели взаимодей-
ствия (p>0,05).

Тип ДР. По результатам анализа значений показателя взаимодей-
ствия в диаде «Взаимность, регуляция взаимодействия, позитивная во-
влеченность» обнаружены значимые различия в зависимости от типа 
окружения (F (2, 146)=5,174, p=0,007, η2=0,070): значения этого пока-
зателя ниже в группе БИ (3,17± 0,10) по сравнению с О+СИ (3,53±0,06) 
(I-J=0,360, p=0,008).

Тип ДР × Этап обследования. Выявлено значимое совместное вли-
яние типов окружения и этапа обследования на качество взаимодей-
ствия в диаде (F (2, 137)=3,097, p=0,048, η2= 0,043) (рис. 1б): во время 
обследования в ДР О+СИ перед переводом детей в ЗС значения данно-
го показателя выше (3,71±0,12), чем при оценке взаимодействия детей 
О+СИ с замещающими родителями в первые 2 года после перевода в 
ЗС (3,32±0,01) (I-J=0,392, p= 0,036) (рис. 1б, 2б). При этом после 2 лет 
проживания детей в ЗС значения данного показателя в семьях из груп-
пы О+СИ (3,55±0,13) оказываются выше, чем в семьях из группы БИ 
(3,00±0,19) (I-J=0,541, p=0,044) (рис. 1б, 3б).

Таким образом, взаимодействие в диаде в целом лучше в группе с 
детьми из О+СИ по сравнению с БИ (p=0,008): наблюдается больше вза-
имности, позитивной вовлеченности и регуляции взаимодействия. При 
этом качество взаимодействия в диаде в замещающих семьях из группы 
О+СИ при обследовании в первые 24 месяца жизни детей в семье ниже, 
чем при обследовании детей с сотрудницами в ДР О+СИ до перевода 
в семью (p=0,036). На этапе обследования 25—48 месяцев проживания 
детей в замещающей семье взаимодействие в диаде лучше в семьях из 
группы О+СИ по сравнению с БИ (p=0,044).
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Рис. 1. Средние значения показателей взаимодействия детей и взрослых 
в группах БИ и О+СИ на разных этапах обследования:

по оси абсцисс — значения взаимодействия, по оси ординат — этапы обследо-
вания: ДР — в доме ребенка, ≤24 мес. и 25—48 мес. после перевода детей в ЗС; 
черные столбики — группа БИ, серые — группа О+СИ;
а) детский показатель «Эмоциональная стабильность, отсутствие негативного 
аффекта, сотрудничество»; б) диадный показатель «Взаимность, регуляция вза-
имодействия, позитивная вовлеченность»; «*» — p<0,05

Рис. 2. Средние значения показателей взаимодействия детей и взрослых 
на разных этапах обследования:

по оси абсцисс — значения взаимодействия, по оси ординат — этапы обсле-
дования: ДР — в доме ребенка, ≤24 мес. и 25—48 мес. после перевода детей 
в ЗС;
а) суммарный показатель взаимодействия со стороны взрослых в группе О+СИ; 
б) диадный показатель «Взаимность, регуляция взаимодействия, позитивная во-
влеченность» в группе О+СИ; в) детский показатель «Эмоциональная стабиль-
ность, отсутствие негативного аффекта, сотрудничество в группе БИ; «**» — 
p≤0,01; «*» — p≤0,05
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Обсуждение результатов

В результате сравнения характеристик взаимодействия детей и близ-
ких взрослых на разных этапах обследования в зависимости от типа окру-
жения в доме ребенка установлено, что отдельные показатели взаимо-
действия со стороны детей, взрослых и в диаде выше в группе с детьми, 
имеющими опыт проживания в О+СИ по сравнению с БИ. Качество 
взаимодействия со стороны близких взрослых в группе О+СИ, воспиты-
вающих детей с опытом проживания в доме ребенком со стабильным и 
отзывчивым окружением [3; 23], в целом, оказалось более высоким от-
носительно взаимодействия взрослых с детьми в группе БИ. Взрослые в 
группе О+СИ проявляют больше чувствительности к сигналам ребенка, 
отражения, вовлеченности, а также меньше негативных эмоций и больше 
предсказуемости во взаимодействии с ребенком, по сравнению с группой 
БИ. При этом обнаружено, что в первые два года после принятия ребенка 
в семью у родителей в группе О+СИ наблюдается более низкий уровень 
чувствительности, отражения, вовлеченности и положительных эмоций, 
предсказуемости, больше негативного аффекта при взаимодействии с 
ребенком, а также меньше взаимности и регуляции взаимодействия на 
уровне диады, по сравнению с взаимодействием сотрудниц с детьми в 
ДР О+СИ. После двух лет проживания ребенка в семье уровень взаимо-
действия родителей в группе О+СИ становится выше и не отличается от 
уровня взаимодействия сотрудниц ДР О+СИ. Полученные данные со-

Рис. 3. Средние значения показателей взаимодействия детей и взрослых в 
группах БИ и О+СИ после перевода детей в ЗС:

По оси абсцисс — значения взаимодействия, по оси ординат — обозначение 
групп;
а) детский показатель «Эмоциональная стабильность, отсутствие негативного 
аффекта, сотрудничество» на этапе обследования 25—48 мес. в ЗС; б) диадный 
показатель «Взаимность, регуляция взаимодействия, позитивная вовлечен-
ность» на этапе обследования 25—48 мес. в ЗС; «*» — p<0,05
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звучны представлениям о сложностях периода принятия ребенка в заме-
щающую семью, который может занимать около двух лет [2; 6; 7], а также 
свидетельствуют об острой потребности замещающих семей в психологи-
ческом сопровождении сразу после приема ребенка в семью, с фокусом 
на развитии чувствительности родителей к сигналам ребенка и прожива-
нии амбивалентных чувств по отношению к новому члену семьи, а также 
в поддержке формирования отношений привязанности детей с замеща-
ющими близкими взрослыми. Сопровождение может проходить в фор-
мате домашних визитов в семью с использованием методов наблюдения 
и обсуждения с родителями особенностей взаимодействия с ребенком, 
с опорой на сильные стороны во взаимодействии диады. Примером та-
кой программы может служить программа раннего вмешательства «АВС» 
(Attachment and Biobehavioral Catch-Up Intervention Program, M. Dozier), 
направленная на усиление чувствительности взрослого, его следования 
за инициативой ребенка и уменьшение пугающего ребенка поведения 
[14]. Исследование эффективности применения программы на выборке 
российских замещающих семей показало повышение чувствительности и 
снижение интрузивного поведения взрослых [22].

В то же время результаты текущего исследования говорят о том, что 
после двух лет проживания в замещающей семье дети в группе О+СИ 
при взаимодействии со взрослым демонстрируют более высокий уро-
вень эмоциональной стабильности и сотрудничества, меньше проявле-
ний негативного аффекта, а в диаде наблюдается более высокая взаим-
ность, регуляция и вовлеченность во взаимодействие, по сравнению с 
семьями, воспитывающими детей с опытом проживания в доме ребенка 
БИ. Эти результаты подтверждают данные о долгосрочных положитель-
ных эффектах программы вмешательства, направленной на создание 
в доме ребенка чувствительного и предсказуемого окружения О+СИ, 
для социально-эмоционального развития детей и их взаимодействия с 
близкими взрослыми в замещающих семьях [21]. Вероятно, что ранний 
опыт взаимодействия с чувствительными и предсказуемым первичным 
социально-эмоциональным окружением в лице сотрудниц дома ребенка 
О+СИ положительно отразился на развитии их способности к эмоци-
ональной регуляции и взаимодействию и, после переходного периода 
принятия в замещающую семью, повлиял на повышение качества их 
взаимодействия с замещающими родителями и, в целом, в диаде.

В семьях из группы БИ после двух лет проживания в семье качество 
взаимодействия со стороны детей по показателю «Эмоциональная ста-
бильность, отсутствие негативного аффекта, сотрудничество» оказы-
вается ниже даже по сравнению с обследованием в доме ребенка БИ, а 
значения показателей взаимодействия со стороны взрослых («Чувстви-
тельность к сигналам ребенка, отражение, вовлеченность во взаимодей-
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ствие» и «Отсутствие негативных эмоций и реакций, предсказуемость») 
и «Взаимность, регуляция взаимодействия, позитивная вовлеченность» в 
диаде остаются невысокими на протяжении всех обследований. Низкое 
качество взаимодействия со стороны детей, взрослых и в диаде в семьях, 
воспитывающих детей с опытом депривации потребности в установлении 
близких и безопасных отношений (БИ), может усугублять влияние по-
следствий депривационного опыта на психическое здоровье ребенка и его 
развитие, а также является потенциальным фактором риска возвращения 
ребенка в учреждение [1; 6]. Данные семьи требуют внимательного и, ве-
роятно, более длительного психологического сопровождения.

Заключение

Анализ характеристик взаимодействия детей и близких взрослых на 
разных этапах обследования в зависимости от типа окружения в доме ре-
бенка показал преимущество раннего опыта отношений со стабильным и 
чувствительным взрослым для качества взаимодействия детей с замеща-
ющими родителями. Такие характеристики взаимодействия со стороны 
замещающих родителей, как «Чувствительность к сигналам ребенка, от-
ражение, вовлеченность во взаимодействие» и «Отсутствие негативных 
эмоций и реакций, предсказуемость» в целом, оказались выше в группе 
семей, воспитывающих детей из О+СИ, по сравнению с группой семей с 
детьми из БИ. При этом качество взаимодействия со стороны замещаю-
щих родителей в группе О+СИ в первые два года после приема ребенка в 
семью уступает взаимодействию сотрудниц дома ребенка после програм-
мы по изменению социально-эмоционального окружения (О+СИ), но 
спустя два года проживания ребенка в ЗС таких различий не наблюдается. 
По детскому показателю «Эмоциональная стабильность, отсутствие нега-
тивного аффекта, сотрудничество» и диадному показателю «Взаимность, 
регуляция взаимодействия, позитивная вовлеченность» более высокий 
уровень взаимодействия в замещающих семьях, воспитывающих детей с 
опытом проживания в доме ребенка О+СИ по сравнению с БИ, начинает 
проявляться после двух лет жизни ребенка в семье.

Полученные результаты подчеркивают необходимость создания на-
учно обоснованных программ психологического сопровождения заме-
щающих семей, опирающихся на основные положения теории привя-
занности и понимание особенностей взаимодействия детей с опытом 
социально-эмоциональной депривации. Работа по психологическому 
сопровождению семьи должна начинаться как можно раньше и может 
быть наиболее актуальна и эффективна на протяжении первых 24 меся-
цев после перевода ребенка в замещающую семью.
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