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• Боулби Эдвард Джон Мостин (John Bowlby) 
(26 февраля 1907 г. – 2 сентября 1990 г.) - 
английский психолог и психоаналитик, 
специалист в области психологии развития, 
психологии семьи, психоанализа и 
психотерапии. Он сформулировал теорию 
привязанности, предлагающую одно из 
объяснений формирования связи ребенка с 
матерью.

• Мэри Эйнсворт – последователь Джона 
Боулби.



Теория привязанности.
Привязанность — чувство близости, основанное на 
глубокой симпатии, влюбленности, преданности 
кому-либо или чему-либо. Первичная 
привязанность возникает у ребёнка к его матери и, 
позже, к другим воспитателям.

Важнейшим принципом теории привязанности 
является то, что для успешного социально-
эмоционального развития, и в частности для того, 
чтобы научиться эффективно регулировать свои 
чувства, ребенок должен развивать отношения как 
минимум с одним значимым взрослым.



СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
ПРИВЯЗАННОСТИ

Стадия 1. Недифференцированная ориентировка и 
адресация сигналов любому лицу (рождение – 3 месяца)

На этой стадии способность ребенка отличать одного 
человека от другого или совсем отсутствует, или очень 
ограничена. Формы поведения младенца по отношению к 
любому человеку в его окружении включают в себя 
ориентировочные реакции на этого человека, слежение за 
ним глазами, хватание и цепляние, улыбку и лепет. Часто 
ребенок перестает плакать, услышав голос или увидев 
лицо человека.

Стадия 2. Ориентация на определенное лицо (или лица) и 
адресация ему (им) сигналов (3 – 6 месяцев)

На этой стадии младенец продолжает вести себя по 
отношению к людям с таким же дружелюбием, как на 
стадии 1, но оно ярче проявляется по отношению к матери, 
чем к остальным людям. 



Стадия 3. Сохранение близкого положения к определенному 
лицу с помощью локомоций и сигналов (6 месяцев - 3 лет)

На этой стадии у младенца не только постепенно 
дифференцируется отношение к людям, но и репертуар его 
реакций расширяется: он включает теперь следование за 
уходящей матерью, приветствие ее по возвращении. 
Одновременно активность неразборчивых проявлений 
радостного приветствия в адрес других людей снижается. 
Некоторых людей ребенок выбирает в качестве 
второстепенных лиц, к которым он испытывает привязанность; 
другие оказываются вне этого круга. К незнакомым людям 
ребенок начинает относиться с возрастающей осторожностью, 
и рано или поздно реагирует на них тревогой и избеганием.

Во время этой стадии некоторые системы, опосредствующие 
поведение ребенка по отношению к его матери, приобретают 
целекорректируемую организацию. И тогда привязанность к 
матери становится очевидной для всех.



Стадия 4. Формирование целекорректируемого 
партнерства (3 лет – конец детства) 

В этот период ребенок начинает догадываться 
об установочных целях матери и о некоторых 
планах их достижения. С этого времени его 
картина мира становится намного более 
сложной, а поведение — потенциально более 
гибким. Иными словами, можно сказать, что 
ребенок начинает понимать чувства и мотивы 
своей матери. Когда это происходит, 
закладывается основа для развития более 
сложных отношений между членами пары, 
которые я называю партнерством.



М. Эйнсворт удалось установить и выделить 4 типа 
привязанности у младенцев:

1)Надежная, безопасная привязанность. Младенцы искали 
близости и утешения. Их матери были очень отзывчивы. У них 
формировалось чувство безопасности и защищенности.

2) Избегающая, безразличная. Дети отворачивались от 
матери, когда она возвращалась. Сформировавший такую 
привязанность ребенок угрюм, замкнут, не допускает 
доверительных отношений со взрослыми и детьми, хотя может 
любить животных. Основной мотив — «никому нельзя 
доверять». Подобное может быть, если ребенок очень 
болезненно пережил разрыв отношений с близким взрослым и 
горе не прошло, ребенок «застрял» в нем; либо если разрыв 
воспринимается как «предательство», а взрослые — как 
«злоупотребляющие» детским доверием и своей силой.



3) Амбивалентная, эмоционально насыщенная. Ребенок 
стремится к матери, но потом уходит от нее. Постоянно 
демонстрирует двойственное отношение к близкому 
взрослому: «привязанность отвержение», то ластится, то 
грубит и избегает. При этом перепады в обращении являются 
частыми, полутона и компромиссы отсутствуют, а сам ребенок 
не может объяснить своего поведения и явно страдает от него. 
Характерно для детей, чьи родители были непоследовательны 
и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ребенка — 
делая и то, и  другое бурно и без объективных причин, лишая 
тем самым ребенка возможности понять их поведение и 
приспособиться к нему.
4) Дезорганизованная — эти дети научились выживать, 
нарушая все правила и границы человеческих отношений, 
отказываясь от привязанности в пользу силы: им не надо, 
чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. 
Характерно для детей, подвергавшихся систематическому 
жестокому обращению и насилию, и никогда не имевших опыта 
привязанности. Часто у детей, с дезорганизованной 
привязанностью мать страдала от депрессии, жестоко 
обращалась с ними. Этот вид привязанности свойственен 
детям с диагнозом аутизм.



Расстройства привязанности
Диффузная или реактивная привязанность. В этом случае 
обследуемым трудно выделить объект, изучаемый ребенок не 
может выделить конкретное лицо для привязанности. Это 
расстройство характеризуется отсутствием привязанности, 
например, у детей в детских домах или других сиротских 
учреждениях. Это можно рассмотреть как защитную реакцию 
адаптации. Аналогичная ситуация складывается у детей в семьях 
алкоголиков.

Неразборчивая привязанность. Тоже наблюдается в сиротских 
учреждениях. Дети льнут ко всем людям. Слово мама для них не 
имеет значения. Неуверенно – привязанные. Специфичностью этой 
привязанности становится отсутствие чувства застенчивости.

Агрессивно привязанные. У лиц с данным расстройством 
привязанности наблюдаются защитные механизмы идентификации 
с агрессором. Идентификация с агрессором дает средство 
успокоения и управления агрессивными импульсами. Вероятно, что 
проективную идентификацию используют те индивиды, у которых 
нарушен объект привязанности, который мог бы успокаивать и 
сдерживать их возбуждения. Такие личности редко испытывают 
реакцию на физическую боль.



Одно из главных положений теории 
привязанности состоит в том, что в своей 
дальнейшей жизни человек будет 
воспроизводить модели привязанности, 
сформировавшиеся у него в раннем детстве 
при взаимодействии с родителем. Различия 
в типе привязанности приводят к тому, что 
одни люди уверены в себе, открыты опыту, 
стойко переносят разлуку; другие 
тревожатся по поводу возможного 
пренебрежения, отвержения или 
одиночества; а третьи не доверяют 
окружающим, самодостаточны, замкнуты и 
враждебны.


