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Аннотация. Введение. Привязанность рассматривается как основа для анализа 
индивидуальных вариаций адаптации на протяжении всей жизни. Психологическое бла-
гополучие как ключевой показатель гармонии индивида с внешней средой объединяет 
различные аспекты жизни ребенка. Оценка психологического благополучия может быть 
основана на трех индикаторах: выраженности общей удовлетворенности жизнью; оценки 
качества жизни; уровня проблем экстернального и интернального спектра.

Цель. Настоящее исследование посвящено изучению влияния характеристик привя-
занности к матери на психологическое благополучие детей младшего школьного возраста.

Методология, методы и методики. Методологическую основу исследования соста-
вили основные положения теории привязанности (J. Bowlby, M. Ainsworth). Определение 
характеристик привязанности проводилось с использованием методики Опросник оценки 
типов привязанности к матери (Пупырева, 2007). Оценка психологического благополучия 
проведена с помощью методик «Шкала измерения удовлетворенности жизни школьников» 
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(Toporkova, Slobodskaya et al., 2015), Pediatric Quality of Life Inventory и «Сильные стороны 
и трудности» (Goodman, Slobodskaya, Knyazev, 2005). В исследовании приняли участие 
178 детей младшего школьного возраста (из них 85 мальчиков) в возрасте от 10 до 11 лет 
(Mвозр =  10,2).

Результаты. Анализ результатов позволил установить, что ненадежная 
привязанность у детей снижает удовлетворенность жизнью, способствует поведенческим 
нарушениям и психоэмоциональным реакциям, сказывается на ограничении социальных 
контактов и качестве жизни. С помощью регрессионного анализа было установлено, что 
различается качество связи показателей привязанности и психологического благопо-
лучия в зависимости от степени надежности привязанности. Показано, что чуткость и 
внимательность матери представляет собой безусловный предиктор удовлетворенности 
жизнью, физического и социального благополучия, качества жизни в младшем школь-
ном возрасте независимо от типа привязанности к матери. Отсутствие близости с ма-
терью выступает предиктором нарушений физического, эмоционального и социального 
функционирования, низкого качества жизни у ненадежно привязанных детей младшего 
школьного возраста.

Научная новизна. Определена специфика психологического благополучия младших 
школьников с разными типами привязанности к матери. Впервые показано, что характе-
ристики привязанность выступают предикторами удовлетворенности жизнью, качества 
жизни и психического здоровья младших школьников.

Практическая значимость. Выявленные разные регрессионные модели для опи-
сания психологического благополучия на основе показателей привязанности к матери, 
указывают на возможность психологической коррекции психологического благополучия с 
опорой на характеристики привязанности.

Ключевые слова: привязанность, психологическое благополучие, удовлетворен-
ность жизнью, качество жизни, экстернальные проблемы, интернальные проблемы, пре-
дикторы, младший школьный возраст.
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Abstract. Introduction. The attachment is viewed as the base for assessment of individu-
al adaptation variation throughout life. In the capacity of the core indicator of the person’s uni-
son with external environment, the psychological well-being combines the different aspects of 
child life. The assessment of the psychological well-being is based on three indicators: evidence 
of life satisfaction; life quality assessment; difficulty levels of external and internal spectrum. 

The aim of the current publication is to investigate the influence of features of attach-
ment to mother on psychological well-being of primary school-age children.

Methodology and research methods. The methodological research framework was based 
on the main provisions of the attachment theory (J. Bowlby, M. Ainsworth). “Mother-Child At-
tachment Style Measure Questionnaire” method (Pupyreva, 2007) was employed to identify at-
tachment features. The measure of psychological well-being was carried out by means of “Stu-
dent’s Life Satisfaction Scale” (Toporkova, Slobodskaya et al., 2015), “Pediatric Quality of Life 
Inventory” and “Strength and Difficulties Questionnaire” (Goodman, Slobodskaya, Knyazev, 
2005) methods. 178 primary school-age children (85 boys and 93 girls) aged 10 to 11 (mean 
age = 10.2) participated in the research.

Results. The analysis of the results showed that secure attachment among children 
reduces life satisfaction, facilitates the behavioural disorders and psycho-emotional reactions, 
impacts on limitation of social contacts and life quality. Using the regression analysis, it was 
revealed that the quality of the correlation between attachment indicators and psychological 
well-being vary depending on degree of attachment security. It is demonstrated that maternal 
responsiveness and attentiveness is an absolute predictor of life satisfaction, physical and 
social well-being and life quality in the primary school-age period, irrespective of the child’s 
attachment types. The absence of mother-child closeness is the predictor for disruption of 
physical, emotional and social functioning, low level of life quality in insecure attachment in 
primary school-aged children.

Scientific novelty. The specificity of psychological well-being of primary school-aged chil-
dren with different types of attachment to their mother is determined. It is shown for the first 
time that characteristics of attachment are the predictors of life satisfaction, quality of life, and 
mental health of primary school-aged children.
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Practical significance. By identifying different regression models for the description of 
psychological well-being on the basis of child-mother attachment indicators, it may be possible 
to provide interventions to improve psychological well-being based on the characteristics of 
attachment. 

Keywords: attachment, psychological well-being, life satisfaction, quality of life, exter-
nal problems, internal problems, predictors, primary school age.
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Введение

Проблема эмоциональной привязанности в последние десятилетия на-
ходится в фокусе интересов ученых и практиков, представляющих различ-
ные направления психологической науки и наук о психическом здоровье 
и благополучии. В современной психологии привязанность рассматривает 
отношение ребенка к близкому взрослому. Феномен привязанности пред-
ставляет собой эмоциональную связь, возникающую в результате общения 
и тесного взаимодействия ребенка и ближайших взрослых (матери). При-
вязанность, ее влияние на поведение, эмоциональный опыт, копинг-пове-
дение, познавательное развитие, психическое здоровье и благополучие в 
современной науке рассматриваются как особо значимая междисципли-
нарная сфера. Благополучное формирование привязанности у ребенка в 
раннем детстве обеспечивает ему успешность коммуникаций и гармонич-
ную социализацию в более позднем онтогенезе. 

Истоки благополучия детей уходят корнями в младенческий и ранний 
возраст. Одним из самых ранних показателей благополучия ребенка рас-
сматриваются отношения привязанности к родителям, а также показатели 
психического здоровья младенцев.

Актуальность настоящей работы определяется степенью влияния ха-
рактера эмоциональной связи с матерью на психическое развитие и бла-
гополучие ребенка. Достижение подрастающим поколением благополучия 
служит важным маркером положения детей, подростков и молодежи в об-
ществе. Между тем проблема предикторов достижения благополучия в дет-
ском возрасте остается в психологии крайне мало изученной – психология 
не имеет достаточных сведений о связи удовлетворенности, качества жизни 
и психического здоровья с отношениями в семье. В связи с этим несомнен-
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на актуальность исследования привязанности к матери как условия дости-
жения благополучия в младшем школьном возрасте. 

Цель настоящей работы – изучение влияния характеристик привязан-
ности к матери на психологическое благополучие детей младшего школьного 
возраста. Предполагалось, что привязанность ребенка к матери представля-
ет собой предиктор психологического благополучия; эта связь модерирована 
типом привязанности к матери.

Нами были сформулированы следующие исследовательские вопросы:
1. Существуют ли различия в психологическом благополучии между 

детьми с учетом типа привязанности?
2. Какие особенности привязанности к матери выступают предикто-

рами психологического благополучия у младших школьников?
Одним из ограничений этого исследования является то, что исследо-

вание построено на методе самоотчета участников, большинство существу-
ющих исследований включает опросные методы как наиболее доступные в 
работе с детьми [7, 31].

Обзор литературы

Привязанность к матери и ее роль в психическом развитии ребенка.
Неоспоримо влияние отношений между родителями и детьми на пси-

хическое и личностное развитие детей [1]. Теория привязанности J. Bowl-
by как одна из современных объяснительных концепций рассматривается 
в качестве основы для анализа индивидуальных вариаций адаптации на 
протяжении всей жизни [2]. J. Bowlby и M. Ainsworth было выделено три 
типа привязанности ребенка к матери: надежная привязанность, избега-
ющая привязанность и тревожная привязанность [2]. Последние два типа 
привязанности ребенка к матери рассматриваются как ненадежные типы 
привязанности. M. Mikulincer с коллегами поднимает вопрос о благотворном 
влиянии надежной привязанности на эмоции, регуляцию, психологическое 
функционирование и просоциальное поведение [3]. Проблему связи привя-
занности и психопатологии у взрослых людей обсуждает Е. С. Дианова, от-
мечая предрасположенность к личностным расстройствам у лиц с ненадеж-
ной привязанностью [4]. 

Теория привязанности дает основу для понимания того, как дети 
видят себя по отношению к социальному миру. J. Bowlby рассматривает 
поведение привязанности как стремление ребенка приблизиться к фигуре 
привязанности в ситуации угрозы [2]. По мнению автора, у детей развива-
ются адаптивные паттерны, которые могут функционировать для получе-
ния ухода, заботы и поддержки, в первую очередь, от матери. Так, ребенок 
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с надежным типом привязанности к матери обладает как репрезентативной 
моделью фигуры привязанности, являющейся для него чуткой, доступной и 
полезной, так и моделью себя, где он проявляется «... потенциально привле-
кательным и ценным человеком» [5, С. 242]. Поэтому ребенок с надежным 
типом привязанности «уверен в этом мире», а в трудных ситуациях способен 
«эффективно справиться с ними или обратиться за помощью» [6, С. 208]. 
С точки зрения J. Bowlby, дети, чьи потребности должным образом не были 
удовлетворены, видят неудобным и непредсказуемым окружающий их мир, 
в связи с чем они могут реагировать на внешние трудности «либо уклонени-
ем от него, либо борьбой с ним» [6, С. 208]. И. А. Симоненко отмечает, что 
сформированный в первые годы жизни уникальный стиль привязанности, 
то есть устойчивые паттерны познания и поведения, впоследствии прояв-
ляется в других близких отношениях и более поздних социальных взаимо-
действиях [7]. 

Таким образом, дети с надежным стилем привязанности к матери 
имеют позитивные модели себя и других, демонстрируют умелое исполь-
зование поддержки, получаемой от фигур привязанности, уверенность в 
доступности и отзывчивости фигур привязанности в трудных ситуациях, 
баланс между близостью и поведением исследования как в обычных, так 
и в чрезвычайных ситуациях [2]. И наоборот, дети с избегающим и трево-
жным стилями привязанности к материнской фигуре имеют негативные 
рабочие модели и демонстрируют фрустрирующее взаимодействие с не-
доступными и невосприимчивыми фигурами привязанности. По мнению 
Л. А. Асламазовой, Р. Ж Мухамедрахимова и Е. А. Вершининой, негатив-
ные проявления поведения привязанности у детей зависят от типа семьи 
(родная, замещающая), наличия ограниченных возможностей здоровья, а 
также пола ребенка [8].

Dobbs J., Arnold D. указывают на влияние привязанности на когни-
тивное и социальное развитие, а также вовлеченность в школьную жизнь 
[9]. Как показано в ряде исследований, надежно привязанные дети отли-
чаются более высокими уровнями коммуникабельности со сверстниками и 
взрослыми, соответствия ожиданиям родителей, более эффективной эмоци-
ональной регуляцией, по сравнению с детьми с избегающим или тревожным 
стилем [10]. J. T. Gross с коллегами выявили, что надежная привязанность 
поддерживает просоциальное поведение детей с помощью трех ключевых 
механизмов: внутренней рабочей модели, регуляции эмоций и навыков кон-
троля, которые формируют мотивацию детей [11]. Н. Л. Плешкова отмеча-
ет, что к дошкольному возрасту паттерн привязанности изменяется в связи 
с наличием признаков депрессии в младенческом возрасте и посещением 
детьми детского сада [12]. 
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King R. B., Ganotice F. A. установили, что доверительные отношения 
с матерью помогают ребенку чувствовать себя более позитивно в школе, 
быть успешным в учебе [13]. Интерес представляют результаты исследо-
ваний A. Gorrese, R. Ruggieri о связи между ненадежными паттернами 
привязанности к матери и высоким уровнем экстернальных проблем у 
детей, в частности, агрессии [14]. Помимо этого, по мнению M. Al-Yagon, 
ненадежная привязанность на разных этапах развития позволяет прогно-
зировать проявления дезадаптации в социальной и эмоциональной сфе-
рах [15], а также нарушения психического здоровья в детстве [8]. По дан-
ным S. Imran с коллегами вторичная привязанность (или привязанность с 
сиблингами, друзьями) способна смягчать психологический стресс у под-
ростков [16].

Отметим, что устойчивая привязанность является ключевым факто-
ром защиты в неблагоприятных условиях, способствуя развитию навыков 
совладания с трудностями [17]. Однако, несмотря на растущее осознание 
роли паттернов близких отношений матери и ребенка в психическом разви-
тии детей [18], относительно немногие исследования изучали влияние этих 
отношений на психологическое благополучие детей. 

Психологическое благополучие и его основные показатели. В последнее 
десятилетие значительное внимание уделяется психологическому благополу-
чию детей, что, по мнению С. В. Логиновой, связано с улучшением условий 
их жизни, разработкой и реализацией социально-экономической политики 
[19]. И. Б. Умняшова отмечает, что психологическое благополучие охваты-
вает как когнитивную оценку своей жизни, так и аффективное измерение, 
связанное с переживанием эмоций, включая также общую удовлетворен-
ность жизнью [20]. Оценка субъективного благополучия детьми, начиная с 
8-летнего возраста, включается в межнациональные исследования общего 
благополучия детей [21]. 

Проведенный анализ позволил установить, что изучение психологи-
ческого благополучия детей может быть сфокусировано на следующих трех 
показателях: 1) выраженности общей удовлетворенности жизнью; 2) оценки 
качества жизни; 3) уровня проблем экстернального и интернального спектра. 

Общая удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность жизнью рас-
сматривается как когнитивная сторона субъективного психологического 
благополучия. В последние годы накопились убедительные данные о пре-
дикторах субъективного благополучия детей и подростков. В продолжитель-
ном исследовании А. Parkes, H. Sweeting, D. Wight когорты из 5200 детей 
от рождения до 8 лет установлено, что раннее материнское неблагополучие, 
низкий экономический статус семьи и географическое положение являют-
ся предикторами более позднего субъективного благополучия детей [22].  
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Водяха С. А. в исследовании школьников показал, что по мере взросления 
происходит снижение благополучия в сфере отношений со школой и с роди-
телями, а удовлетворенность дружескими отношениями остается стабильной 
[23]. По данным C. Buehler специфика семейного функционирования имеет 
глобальное значение для благополучия детей [24].

В рамках позитивной психологии, ориентирующейся на человеческое 
счастье и благополучие, достоверно подтверждается, что все внешние объ-
ективные условия жизни, учитываемые социологическими исследования-
ми, объясняют не более 10–15 % дисперсии субъективного благополучия, 
тогда как устойчивые психологические особенности личности – 45–50 %, а 
прижизненно формируемые стратегии жизнедеятельности – 35–40 %.

Качество жизни. По мнению А. А. Баранова, В. Ю. Альбицкого, И. В. 
Винярской, качество жизни ребенка является интегральной характеристи-
кой физического, психологического, эмоционального и психосоциального 
функционирования ребенка, основанной на его субъективном восприятии 
[25]. Т. О. Afifi с коллегами установлено, что переживание в детстве психоло-
гического или физического насилия снижают качество жизни во взрослом 
возрасте [26]. Л. А. Строзенко, В. В. Гордеевым с коллегами исследовано 
взаимодействие между образом жизни, субъективными характеристиками 
социальных условий жизни в период школьного обучения и показателями 
качества жизни с учетом гендерных различий [27]. В работе М. И.  Соколо-
вой, А. В. Суворовой, И. А. Паренковой установлено, что худшие показатели 
качества жизни имеют дети из семей медико-социального риска, неуспева-
ющие школьники, а также имеющие вредные привычки подростки. в связи 
с в период школьного обучения [28].

Проблемы экстернального и интернального спектра. Эти показатели, 
включены в исследование в соответствии с предыдущими исследованиями, 
предполагающими, что дезадаптивное функционирование в детском воз-
расте подразделяется на две категории расстройств [29]. Интернальность 
проблем включает в себя одиночество, тревогу и социальную замкнутость, 
тогда как экстернальность проблем включает – гиперактивность, агрессию 
и антисоциальные расстройства. Экстернальные проблемы проявляются в 
разной степени у всех детей, но, в случае высокой выраженности, затрудня-
ют адаптацию, препятствуют оптимальному когнитивному и эмоционально-
му развитию [30].

Выявленные взаимодействия раскрывают механизмы, посредством 
которых качество отношений между родителем и ребенком, семейные ха-
рактеристики влияют на психологическое благополучие ребенка. К сожа-
лению, остается не выяснимым влияние типа привязанности ребенка к 
матери на его психологическое благополучие, подобных публикаций в оте-
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чественной литературе найти не удалось. Кроме того, не изучено взаимодей-
ствие поведенческих проявлений (характеристик) привязанности к матери 
с показателями психологического благополучия. 

Методология и методы исследования

Методологической основой исследования стали теория привязанности 
J. Bowlby [2], возрастно-психологический подход к анализу психического 
развития [29] и современные представления о психологическом благополу-
чии [20, 21, 25].

В исследовании приняли участие 178 детей в возрасте 10 – 11 лет (M 
возр = 10,2 SD = 0,36), 85 мальчиков. 89,9 % детей проживали в полной се-
мье; 10,1 % – с одним родителем (матерью). Исследование осуществлялось 
с учетом принципов экологичности, анонимности и конфиденциальности. 
Проведение исследования осуществлялось с согласия родителей и админи-
страции школы, младшие школьники приняли участие на добровольной 
основе.

Тип привязанности ребенка к матери и поведенческие проявления 
привязанности изучались с помощью методики «Опросник оценки типов 
привязанности к матери» [31]. Методика позволяет определить особенности 
привязанности с точки зрения степени ее надежности, а также проявления 
привязанности у ребенка (базовое доверие к объекту привязанности, стрем-
ление положиться на него в ситуации стресса, тяга к совместным заняти-
ям, восприятие ребенком типичного поведения матери в сложных для него 
ситуациях и др.). Методика позволяет выделить два типа привязанности 
ребенка к матери: надежная и ненадежная. Опросник оценки типов при-
вязанности был проведен в полуструктурированной форме, что позволило 
установить контакт с ребенком, задать уточняющие вопросы, получить бо-
лее развернутые ответы. 

Для исследования психологического благополучия детей младшего 
школьного возраста были применены методики: шкала измерения удовлет-
воренности жизни школьников (SLSS); общий опросник – Pediatric Quality 
of Life Inventory (PedsQL™ 4.0), опросник «Сильные стороны и трудности» 
(SDQ).

Шкала удовлетворенности жизнью школьников (Huebner’s Student Life 
Satisfaction scale) [32] предназначена для оценки удовлетворенности жиз-
нью школьников в возрасте 8 – 18 лет.

Опросник «Сильные стороны и трудности» (Strengths and Difficulties 
Questionnaire) [33] позволяет выявить проблемы экстернального и интер-
нального спектра у детей от 2 до 17 лет. 
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Опросник Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQLтм 4.0), апробиро-
ван в мультицентровых исследованиях с участием нескольких стран (США, 
Канады, Великобритании, Германии, Франции, Китая) и зарекомендовал 
себя как надежный и чувствительный метод изучения качества жизни де-
тей на разных этапах развития [34]. Опросник позволяет оценить следую-
щие показатели качества жизни: физическое функционирование (ФФ), эмо-
циональное функционировании (ЭФ), социальное функционирование (СФ), 
школьное функционирование (ШФ), психосоциальное здоровье (ПСЗ), об-
щий балл (ОБ).

При статистической обработке данных применялись критерий 
Манна- Уитни и множественный регрессионный анализ пошаговым методом 
(Stepwise) с использованием пакета программ математической статистики 
SPSS 19.0.

Результаты исследования

На основе анализа полученных данных с помощью методики «Опро-
сник оценки типов привязанности к матери» были выделены два типа при-
вязанности: дети с надежным типом привязанности к матери составили 
более двух третей от всей выборки (71,3 %); дети с ненадежным типом при-
вязанности – 28,6 %. 

В дальнейшей работе было проведено сравнение психологического 
благополучия в двух группах детей: дети с надежным типом привязанности 
и дети с ненадежным типом (табл. 1).

Различия в уровне удовлетворенности жизнью между группами детей 
показал, что надежно привязанные дети выше оценивают удовлетворенность 
(U = 2685, р = 0,088).

Полученные данные свидетельствуют, что в сравниваемых группах 
младших школьников различия по измеряемым переменным в области 
проблем экстернального и интернального спектра практически отсутствуют: 
критерий Манн-Уитни подтвердил наличие значимого превышения у 
ненадежно привязанных детей только по показателю экстернальности 
проблем (U = 2601,5, p = 0,04).

Анализ параметров качества жизни в зависимости от степени 
надежности привязанности продемонстрировал статистически значимые 
различия по шкалам эмоционального функционирования (U = 2566; р = 
0,07), социального функционирования (U = 2433; р = 0,02) и по суммарному 
баллу качества жизни (U = 2431; р = 0,02).
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Таблица 1 
Средние значения показателей психологического благополучия  

в группах с разным типом привязанности
Table 1

Average values of psychological well-being indicators  
in groups with different types of attachment

Показатели психологического бла-
гополучия

Группа детей с 
надежной привя-

занностью, среднее 
значение

Группа детей с не-
надежной привя-

занностью, среднее 
значение

Удовлетворенность жизнью 30,4 27,3
Просоциальное поведение 8,06 7,8
Интернальность проблем 5,17 6,02
Экстернальность проблем 5,30 6,8
Физическое функционирование 82,6 79,7
Эмоциональное функционирование 67,7 62,2
Социальное функционирование 85,3 76,7
Школьное функционирование 71,3 67,7
Общая оценка качества жизни 77,03 71,5

Для выявления влияния привязанности ребенка к матери на показатели 
психологического благополучия была проведена серия регрессионных 
анализов. В результате было построено девять регрессионных моделей для 
девяти показателей психологического благополучия (удовлетворенность 
жизнью, просоциальное поведение, интернальные проблемы, экстерналь-
ные проблемы, физическое функционирование, эмоциональное функцио-
нировании, социальное функционирование, школьное функционирование, 
психосоциальное здоровье, общий показатель качества жизни).

Проверка наличия мультиколлинеарности для независимых данных 
выявила значение r˂0,62 (при принятом значении r˂0,7) что указывает на 
пригодность использования регрессионной модели [38]. Основные параме-
тры достоверных моделей регрессионного анализа, описывающих предик-
торы психологического благополучия, представлены в таблицах 2, 3.

В группе надежно привязанных младших школьников достоверными 
предикторами удовлетворенности жизнью, физического и психосоциально-
го функционирования, общего качества жизни оказался показатель эмоци-
ональной чуткости к матери: высокой оценке субъективного благополучия, 
физического здоровья, социальной адаптации и интегрального показателя 
здоровья соответствовал высокий уровень чувствительности матери к эмо-
циональному состояния ребенка. 
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Таблица 2 

Вклад показателей привязанности к матери в показатели психологического 
благополучия у надежно привязанных младших школьников

Table 2

Contribution of indicators of attachment to the mother to indicators of 
psychological well-being in securely attached primary school children

Зависимая 
переменная

R2
Скоррек-
тирован-
ный R2

F
Значимые пре-

дикторы
β t p-value

Удовлетво-
ренность 
жизнью

0,05 0,04 5,26
Эмоциональная 
чуткость матери 
к ребенку 

0,20 2,29 0,021

Просоциаль-
ное поведе-
ние

0,03 0,019 3,421

Совместная 
деятельность 
(гармоничность/
конфликтность 
совместной дея-
тельности)

0,163 1,85 0,055

Интерналь-
ность про-
блем

0,07 0,05 4,261

Потребность в 
присутствии ма-
тери

0,189 2,17 0,032

Восприятие ма-
тери как источ-
ника помощи и 
поддержки 

-0,183 -2,10 0,037

Физическое 
функциони-
рование

0,072 0,065 5,44
Эмоциональная 
чуткость матери 
к ребенку

0,204 2,33 0,021

Социальное 
функциони-
рование

0,068 0,059 6,47
Эмоциональная 
чуткость матери 
к ребенку

0,222 5,56 0,011

Общее каче-
ство жизни

0,069 0,061 5,06
Эмоциональная 
чуткость матери 
к ребенку

0,197 2,25 0,022

Регрессионный анализ показал, что у младших школьников потреб-
ность в присутствии матери выступает предиктором, а восприятие матери 
как источника помощи и поддержки – анти-предиктором интернальности 
проблем у него. 
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Таблица 3

Вклад показателей привязанности к матери в показатели психологического 
благополучия у ненадежно привязанных младших школьников

Table 3

Contribution of indicators of attachment to the mother to indicators of 
psychological well-being in precariously attached primary school children

Зависимая 
переменная

R2
Скоррек-
тирован-
ный R2

F
Значимые пре-

дикторы
β t p-value

Удовлетво-
ренность 
жизнью

0,167 0,13 4,836 Взаимодействие с 
матерью в соци-
альном контексте

0,293 2,16 0,033

Потребность в 
присутствии ма-
тери

0,278 2,06 0,041

Просоциаль-
ное поведе-
ние

0,075 0,061 3,150 Совместная де-
ятельность (гар-
моничность/
конфликтность 
совместной дея-
тельности)

0,246 1,775 0,063

Интерналь-
ность про-
блем

0,071 0,059 3,072 Восприятие мате-
ри как источника 
помощи и под-
держки 

00,26 21,733
0,06

Физическое 
функциони-
рование

0,18 0,15 5,218 Эмоциональная 
близость с матерью 

0,298 2,149 0,031

Совместная де-
ятельность (гар-
моничность/
конфликтность 
совместной дея-
тельности)

0,250 1,88 0,061

Эмоциональ-
ное функци-
онирование

60,294 0,264 9,784 Эмоциональная 
близость с матерью

0,438 3,554 0,001

Принятие мате-
рью (условное/
безусловное)

0,280 2,271 0,028
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Зависимая 
переменная

R2
Скоррек-
тирован-
ный R2

F
Значимые пре-

дикторы
β t p-value

Социальное 
функциони-
рование

0,088 0,069 3,985 Совместная де-
ятельность (гар-
моничность/
конфликтность 
совместной дея-
тельности)

0,273 1,98 0,046

Общее каче-
ство жизни

0,175 0,15 4,948 Эмоциональная 
близость с матерью

0,37 2,717 0,009

Совместная де-
ятельность (гар-
моничность/
конфликтность 
совместной дея-
тельности)

0,26 1,96 0,054

Данные регрессионного анализа показали, что гармоничность со-
вместной деятельности с матерью выступает предиктором просоциального 
поведения у младших школьников. 

В группе ненадежно привязанных школьников регрессионный анализ 
выявил иной характер связей показателей. 

Согласно регрессионному уравнению предикторами удовлетворенно-
сти жизнью выступают показатели «Взаимодействие с матерью в социаль-
ном контексте» и «Потребность в присутствии матери».

Выявлено, что восприятие матери как источника помощи и поддерж-
ки выступает предиктором интернальности проблем у ненадежно привязан-
ных школьников. 

Регрессионный анализ роли совместной деятельности с матерью выя-
вил вклад в просоциальное поведение и социальное функционирование не-
надежно привязанных детей.

Достоверными предикторами физического функционирования и об-
щего качества жизни детей с ненадежной привязанностью оказались пока-
затели эмоциональной близости с матерью и степень удовлетворенности от 
совместной деятельности с матерью: низкой возможности выполнять фи-
зические повседневные нагрузки по самообслуживанию и сниженной ин-
тегральной характеристике качества жизни соответствует отдаленность от 
матери и конфликтность во взаимодействии с ней. 

Данные регрессионного анализа показали, что эмоциональная бли-
зость с матерью и принятие с ее стороны выступают предиктором эмоци-
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онального функционирования у ненадежно привязанных младших школь-
ников. 

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что ненадежная привязанность 
выявлена почти у трети детей младшего школьного возраста. У большинства 
детей доминирует надежная привязанность, что соответствует результатам 
современных исследований. Так, например, по данным И.А. Симоненко, 
группа с надежной привязанностью составляет 67 % детей дошкольного 
возраста, ненадежной – 33 % [7].

Полученные результаты позволяют уточнить степень психологи-
ческого благополучия в зависимости от типа привязанности. Так, обна-
ружено, что дети с ненадежной привязанностью менее удовлетворены 
собственной жизнью и качеством жизни, имеют поведенческие нарушения 
и эмоциональные симптомы, испытывают трудности в осуществлении 
социальных контактов. Полученные данные хорошо согласуются с 
результатами, опубликованными ранее. В исследованиях И. А. Симоненко, 
Л. А. Асламазовой, Р. Ж.  Мухамедрахимовым было показано, что показатели 
привязанности связаны с психологическим благополучием: специфика отно-
шений к себе, миру и другим (т.е. модели себя и модели Другого) определяют 
успешность и здоровье ребенка [7, 8]. Тип эмоциональной связи с матерью, 
как и наличие любой хронической патологии, влияет на уровень показателей 
качества жизни. Выявление здоровых школьников с небезопасной 
привязанностью и экстернальными и интернальными проблемами, 
низкими показателями качества жизни позволит обоснованно выделить 
группу медико-социального риска и разрабатывать профилактические и 
коррекционные психологические программы, направленные на работу с 
этой категорией детей.

Серия регрессионных анализов показала, что предиктором удовлет-
воренности жизнью, физического и психосоциального функционирования, 
общего качества жизни у детей с надежным типом привязанности к матери 
является показатель эмоциональной чуткости к матери. Согласно теории J. 
Bowlby, эмоциональная чувствительность, материнская отзывчивость и эм-
патичность по отношению к ребенку ребенка дает ему чувство защищенно-
сти и безопасности, что обеспечивает полноценное развитие в физическом 
и психическом плане, способствует социальной активности и удовлетворен-
ности [2]. По мнению автора, это происходит благодаря реакциям чувстви-
тельной матери, благодаря чему ребенок, начиная с младенческого возраста 
начинает овладевать и осознавать свои эмоции.



Образование и наука. Том 23, № 7. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 7. 2021

137

Привязанность к матери как предиктор психологического благополучия  
в младшем школьном возрасте

Предиктором интернальности проблем у младших школьников с на-
дежным типом привязанности выступает потребность в присутствии мате-
ри, а анти-предиктором интернальности – восприятие матери как источни-
ка помощи и поддержки. Следует отметить, что потребность в фактическом 
присутствии матери у детей уменьшается по мере взросления, ребенок в 
младшем школьном возрасте может негативно воспринимать постоянное 
присутствие родителей. Постоянное нахождение родителей рядом допусти-
мо только в ситуации переживания тревоги и страхов. Младший школьник 
нуждается в эмоциональной и организационной поддержке со стороны ро-
дителей, чтобы справиться с возникающими затруднениями в какой-либо 
деятельности или стрессовыми ситуациями, что и будет способствовать сни-
жению страха и тревоги, психосоматическим симптомам и трудностям в 
общении со сверстниками. 

Просоциальность поведения школьников с надежной привязанностью 
обусловлена гармоничностью совместной деятельности с матерью: гармо-
ничность при взаимодействии матери и ребенка развивает у детей способ-
ность к сотрудничеству и взаимодействию. По данным Г. А. Цукерман, со-
вместная работа у детей успешнее формирует рефлексивные способности, а 
именно, контроль своих действий, активность и инициативность [36].

В группе ненадежно привязанных школьников выявлено иное соотно-
шение показателей привязанности и психологического благополучия. Пре-
дикторами удовлетворенности жизнью детей с ненадежным типом привя-
занности выступили показатели «Взаимодействие с матерью в социальном 
контексте» и «Потребность в присутствии матери». Так, для субъективного 
благополучия младших школьников с ненадежным типом привязанности 
требуется непосредственный контакт с матерью, ее поддержка в расширя-
ющем свои границы мире младшего школьника.

Предиктором интернальности проблем у детей с ненадежным типом 
привязанности является восприятие матери как источника помощи и под-
держки. Именно инициативность самого ребенка в поиске получения от ма-
тери помощи и поддержки помогает справиться с эмоциональными пробле-
мами.

Снижению физического функционирования и общего качества жиз-
ни способствует эмоциональная удаленность от матери и конфликтность во 
взаимодействии с ней. Вероятно, меньшая близость с матерью и неудовлет-
воренность от взаимодействия с матерью существенно влияет на уровень их 
физической активности и качества жизни в целом, что впоследствии может 
формировать модель будущей жизни детей.

Предиктором эмоционального функционирования у младших школь-
ников с ненадежным типом привязанности выступает эмоциональная бли-
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зость с матерью. M. Mikulincer, P. R. Shaver, J. T. Gross, J. A. Stern недо-
статок близости с матерью, безусловного принятия и любви с ее стороны 
объясняют сниженный уровень настроения, состояние тревоги, отсутствие 
положительных эмоций, что свидетельствует об их психологическом небла-
гополучии [3, 11]. 

Как показало исследование, показатель «Эмоциональная близость с 
матерью» обнаруживает наибольшее количество связей с показателями пси-
хологического благополучия школьников с ненадежным типом привязанно-
сти. Это указывает на значимость проявления эмоционально близкой связи 
с матерью и ее роль в становлении базового доверия у детей [2].

Таким образом, результаты исследования подтверждают факт вли-
яния привязанности к матери на психологическое благополучие детей, а 
также существование типологической специфики этого влияния. Гипотеза 
исследования подтвердилась: чуткость и внимательность матери к ребен-
ку выступает значимым предиктором высокого уровня удовлетворенности 
жизнью, физического и социального функционирования ребенка, качества 
жизни. Отсутствие у матери такой характеристики как доступность, когда 
дети не чувствуют близости с ней, в комплексе с конфликтным взаимодей-
ствием с ней, выступает предиктором нарушений физического, эмоцио-
нального и социального функционирования, низкого качества жизни.

Представленные данные, по нашему мнению, свидетельствуют о нали-
чии закономерности достижения психологического благополучия и психиче-
ского здоровья под влиянием эмоционально близких отношений с матерью и 
удовлетворяющей совместной деятельностью с ней. Специалисты в области 
охраны психического здоровья детей отмечают важность ближайшего окру-
жения детей для сохранения их здоровья [3, 8]. 

Опираясь на полученные нами результаты, были разработаны под-
ходы к формированию дальнейшей программы исследования роли при-
вязанности в психологическом благополучии в детском возрасте. Следует 
отметить, что дальнейшее исследование необходимо строить с опорой на 
более систематический подход к изучению процессов развития, которые 
могут влиять на результаты. Развитие в детском возрасте характеризуется 
неравномерностью и гетерохронностью. Лонгитюдное исследование может 
пролить свет на то, как привязанность к матери изменяется с взрослени-
ем и поможет исследовать каскадные эффекты ранней привязанности на 
психологическое благополучие в более старшем периоде детства. Переход от 
поперечных корреляционных и регрессионных исследований к продольным 
срезам (лонгитюдному исследованию) даст ответы на вопросы непрерыв-
ности и изменения, чувствительных периодов и временной последователь-
ности влияния привязанности к матери на психологическое благополучие 
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в детском возрасте и взрослости. В будущей работе следует изучить уни-
кальный и интерактивный вклад различных видов (первичной, вторичной) 
привязанности в благополучие детей. Недавние исследования показывают, 
что привязанность к матери, отцу, сиблингам, друзьям и наставникам не-
зависимо влияют на психическое состояние детей [9, 13, 14], что задает 
направления будущих исследований.

Заключение

В рамках проведенного эмпирического исследования получены дан-
ные, вносящие вклад в развитие представлений возрастной психологии об 
онтогенезе привязанности в детском возрасте, предикторах психологиче-
ского благополучия младших школьников. 

В исследовании были установлены различия в психологическом бла-
гополучии младших школьников с разным типом привязанности. Млад-
шие школьники с ненадежным типом привязанности к матери оказались 
менее удовлетворены собственной жизнью и качеством жизни. У них 
чаще отмечаются нарушения в поведении и эмоциональные симптомы, по 
сравнению с надежно привязанными детьми. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что чуткость и вни-
мательность матери представляет собой безусловный предиктор удовлетво-
ренности жизнью, физического и социального благополучия, качества жиз-
ни в младшем школьном возрасте. 

Дети с ненадежным типом привязанности, переживая недостаток 
эмоционально близких отношений с матерью, обостренно реагируют на ма-
теринское поведение, что отражается во взаимодействии с ней, приводя 
к конфликтам в совместной деятельности. Так, у ненадежно привязанных 
детей отсутствие эмоциональной близости с матерью и переживание кон-
фликтности во взаимодействии с ней вносит вклад в физическое и социаль-
ное неблагополучие, снижение удовлетворенности жизнью и общую картину 
качества жизни. 

Выявленные разные формы регрессионных уравнений для описания 
психологического благополучия на основе показателей привязанности к ма-
тери указывают на возможность психологической коррекции психологиче-
ского благополучия с использованием поведения и эмоций привязанности. 
С целью профилактики отдаленных последствий школьники с ненадеж-
ным типом привязанности нуждаются во внимании психологов, педаго-
гов и медиков. Включение детей данной категории в профилактическую и 
коррекционную психологическую работу позволит создать условия для их 
психического и социального благополучия. Выявленные предикторы могут 
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быть определены в качестве «мишеней» психологической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста и их родителями в связи с по-
вышением психологического благополучия и качества жизни.

Перспективность настоящего исследования видится в уточнении по-
ловозрастных особенностей изучаемой категории детей, включением в ис-
следование как дополнительных параметров психологического благополу-
чия, так и родителей, и учителей.
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