
Проведенные в последние десятилетия обшир-
ные исследования детей, проживающих в разных 
странах в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, свидетель-
ствуют о значительном негативном влиянии на их 
развитие депривационных условий сиротских 

учреждений [21; 27; 31]. У воспитанников сирот-
ских организаций наблюдаются задержка физиче-
ского [36] и познавательного развития [31], нару-
шения иммунной системы [28] и регуляции при 
стрессовом воздействии [18], структурные и функ-
циональные нарушения мозга [25], эпигенетиче-
ские изменения [24], трудности с исполнительным 
функционированием и регуляцией эмоций [22], 
а также риск развития психопатологии [41]. Дан-
ные исследований привязанности соответствуют 
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Аннотация. Установлено, что у детей с опытом проживания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, наблюдается нарушение формирования привязанности в де-
привационных условиях учреждения и его улучшение в условиях замещающей семьи (приемной, усы-
новителей). При этом частота проявлений разных типов привязанности зависит от множества факто-
ров, требующих изучения. Актуальность настоящего информационно-аналитического обзора опреде-
ляется необходимостью изучения влияния ранней депривации на развитие привязанности, значитель-
ным увеличением в Российской Федерации числа детей, проживающих в замещающих семьях, 
и необходимостью знакомства профессионалов и родителей с особенностями привязанности детей 
с опытом институционализации. Цель первой части обзора — анализ исследований привязанности 
у детей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проведенных с использованием валидных методов, основанных на наблюдении. Результаты ис-
следований свидетельствуют о негативных изменениях распределения типов привязанности у детей 
в депривационных условиях учреждений. По сравнению со сверстниками из биологических семей 
у них значительно снижается частота проявлений безопасной и повышается частота проявлений де-
зорганизованной привязанности. Позитивные изменения распределения типов привязанности у де-
тей, воспитывающихся в сиротских организациях, наблюдаются при улучшении их социально-эмо-
ционального окружения.
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общей информации о системных биоповеденче-
ских нарушениях развития, наблюдающихся у де-
тей при проживании в депривационных условиях 
сиротского учреждения. Обнаружено значительное 
негативное изменение распределения паттернов 
привязанности со снижением вероятности форми-
рования безопасной [9; 14; 31; 42] и увеличением 
проявлений дезорганизованной [9; 39] привязан-
ности. При этом частота проявлений типов привя-
занности у детей в условиях институционализации 
может отличаться, и анализ опубликованной в ли-
тературе обширной информации предоставляет 
возможность прояснить факторы, влияющие 
на формирование привязанности в сиротских 
учреждениях.

Исследования детей после перевода в замеща-
ющие семьи проведены в последние годы в основ-
ном в рамках крупных лонгитюдных исследований 
после зарубежного усыновления [12; 35] или в при-
емных семьях страны рождения ребенка [29; 34], 
в том числе в связи с участием семей в программах 
профессионального сопровождения [15; 17]. Ре-
зультаты свидетельствуют о позитивных изменени-
ях в их физическом, когнитивном и социально-
эмоциональном развитии, однако последствия 
проживания в депривационных условиях учрежде-
ния могут продолжать влиять на развитие и пове-
дение ребенка [27; 36]. Среди областей развития, 
в которых ребенок с опытом институционализации 
испытывает значительные трудности, авторы вы-
деляют развитие привязанности к близкому взро-
слому в замещающей семье [36]. Данные исследо-
ваний в этой области противоречивы и указывают 
как на улучшение [29], так и на сохранение значи-
тельных нарушений привязанности у детей после 
перевода в замещающие семьи [35] и требуют под-
робного анализа и обобщения в рамках информа-
ционно-аналитического обзора.

Анализ российской литературы свидетельствует 
о дефиците исследований привязанности у детей 
с опытом институционализации, переведенных 
в замещающие семьи. Немногочисленные отече-
ственные работы включают эмпирические иссле-
дования, которые либо проведены с использовани-
ем методов, не изученных с точки зрения соответ-
ствия современным методическим требованиям 
оценки привязанности [2], либо ограничиваются 
исследованием поведения, связанного с привязан-
ностью [1; 3; 23], в том числе взаимодействия детей 
и приемных матерей [4] и расстройств поведения 
[7], но не собственно паттернов привязанности и их 
возможного изменения при переводе детей 
из учреждения в семью. Научная значимость рабо-
ты обусловлена противоречивостью результатов, 

а также недостаточностью анализа и обобщения ра-
бот по привязанности к замещающим близким 
взрослым у детей с опытом институционализации. 
Научная актуальность определяется необходи-
мостью изучения вопроса о влиянии ранней депри-
вации на развитие привязанности у детей при из-
менении качества социально-эмоционального 
окружения.

В 2009 г. ООН предложила разработать страте-
гию деинституционализации с последующим пре-
кращением использования крупных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [32]. В последние десятилетия процесс 
деинституционализации наблюдается в разных 
странах мира, в том числе в странах Восточной Ев-
ропы, где крупные интернатные учреждения были 
основной формой организации ухода за детьми 
[16; 26]. В продолжение предложенной политики 
ООН приняла резолюцию, подчеркивающую необ-
ходимость способствования воссоединению детей, 
оставшихся без попечения родителей, со своими 
семьями, а в случаях, когда это невозможно, орга-
низации высококачественного альтернативного се-
мейного ухода [33]. Реализуемая в Российской Фе-
дерации Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№ 761) привела к значительному снижению чис-
ленности детей в сиротских организациях 
(с 186 тыс. в 2006 г. до 47 тыс. к концу 2018 г.) и уве-
личению числа детей, переданных в замещающие 
семьи (на усыновление, в опеку или приемную 
семью) [6]. Успешная адаптация этих детей во мно-
гом связана с качеством взаимодействия и форми-
рованием привязанности к замещающим близким 
взрослым [29]. Прикладная актуальность настоя-
щей работы связана с необходимостью знакомства 
профессионального и родительского сообщества 
с информацией об особенностях развития и фор-
мирования привязанности у детей с опытом инсти-
туционализации после перевода в замещающие 
семьи.

Цель данной работы заключается в выявлении, 
анализе и обобщении научной информации, полу-
ченной в результате исследований привязанности 
у детей с опытом проживания в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Объект исследования — привязанность 
у детей, предмет — привязанность у детей с опы-
том институционализации. Задачи исследования 
включают обзор научных работ по изучению осо-
бенностей проявлений привязанности у детей 
с опытом институционализации при проживании 
в сиротских организациях и после перевода в заме-
щающие семьи.
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Метод исследования заключается в выявлении, 
анализе, обсуждении и обобщении результатов ис-
следований привязанности у детей с опытом ин-
ституционализации, опубликованных в изданиях, 
включенных в библиографические базы Web of Sci-
ence и Scopus. Анализировались в основном рабо-
ты, использовавшие валидные и широко применя-
емые, согласно метааналитическим исследовани-
ям [35; 38], методы изучения привязанности в виде 
процедуры “Незнакомая ситуация” (“The Strange 
Situation Procedure”) [8], а также основанного на на-
блюдении метода AQS (“Attachment Q-sort”) [38; 40]. 
Типы привязанности представлены преимуще-
ственно в соответствии с классической системой 
классификации привязанности с выделением пат-
тернов безопасного (В), небезопасного избегающе-
го (А), небезопасного тревожно-сопротивляюще-
гося (С) [8] и дезорганизованного (D) [19; 20] 
типов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Привязанность у детей при проживании 
в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
Первоначальные исследования привязанности 

у детей, проживающих в учреждениях, показали как 
нарушения [11], так и возможность развития ими 
избирательной привязанности по отношению 
к воспитателям [30], однако эти результаты были 
получены без необходимого учета особенностей 
взаимодействия ребенка и взрослого в методически 
выверенной процедуре оценки привязанности. Ис-
следования детей в сиротских учреждениях с ис-
пользованием метода “Незнакомая ситуация” были 
проведены лишь в начале 2000-х годов, и первое со-
общение о результатах поступило из расположенно-
го в Афинах греческого детского центра [39]. Дан-
ные свидетельствовали о том, что у детей, прожи-
вавших в учреждении, по сравнению с семейными 
детьми чаще встречались выражение гнева и агрес-
сии по отношению к воспитателю, проявление дез-
организованного паттерна привязанности (соответ-
ственно 66 и 25% исследованных выборок) с соче-
танием избегания и сопротивления или, наоборот, 
отсутствием признаков как избегания, так и сопро-
тивления [39]. В ситуации стресса эти дети значи-
тельно реже были способны искать и получать уте-
шение со стороны ухаживающего взрослого. Часто-
та проявления дезорганизованной привязанности 
значительно превышала частоту в группе детей 
из неблагополучных семей, чьи родители находи-
лись в трудной жизненной ситуации или проявляли 
жестокое обращение по отношению к ребенку [37].

Изучение детей в сиротских учреждениях Румы-
нии показало, что среди них чаще, чем среди 
сверстников из биологических семей, встречались 
дети, демонстрировавшие отвержение и гнев по от-
ношению к воспитателю сразу после избегания 
взаимодействия. У них фиксировалось наличие 
стереотипных движений, признаков страха, выра-
жавшихся в оцепенении и замирании [42]. Процент 
детей с привязанностью типа D был выше, чем 
в биологических семьях, и составлял 65.3% (22% 
в семьях) по одним исследованиям [42] и 45.6% 
(9.8%) по другим [29]. Организованные паттерны 
привязанности встречались значительно реже 
и в совокупности составляли 22.1% выборки 
(18.9% В, 3.2% А и 0% С) по сравнению с 78% (74%, 
4%, 0%) у детей из биологических семей, в одной 
работе [42] и соответственно 54.4% (17.5%, 24.6%, 
12.3%) и 90.2% (64.7%, 11.8%, 13.7%) — в другой 
[29]. У 12.6% детей из учреждений классификация 
привязанности по системе ABCD была невозмож-
на [42]. Авторы констатировали, что одним из наи-
более часто наблюдаемых видов поведения у детей 
является неразборчиво дружественное поведение 
по отношению ко всем взрослым, включая незна-
комых. Оно наблюдалось у 44% воспитанников 
учреждений по сравнению с 18% среди сверстни-
ков без опыта институционализации.

Исследование в домах ребенка Украины показа-
ло формирование типов привязанности лишь у 24% 
детей по сравнению с 97% детей в семьях [14]. 
У 34% детей наблюдались дополнительные, кроме 
относящихся к дезорганизации, нарушения пове-
дения, тогда как у 41% — фрагментарные проявле-
ния поведения привязанности, отдельные сигналы 
и ответы или отсутствие проявлений поведения 
привязанности. Авторы исследования предположи-
ли, что полученные данные отражают значительные 
ограничения формирования привязанности в усло-
виях тяжелого пренебрежения потребностями раз-
вития ребенка в этих учреждениях либо являются 
результатом несоответствия требований, предъяв-
ляемых процедурой “Незнакомая ситуация”, к ког-
нитивному развитию воспитанников [10].

В исследовании, проведенном в домах ребенка 
Санкт-Петербурга (РФ) с использованием моди-
фицированной процедуры изучения взаимодей-
ствия и привязанности (свободная игра ребенка 
и близкого взрослого с двумя последовательностя-
ми разлучения и воссоединения), было обнаруже-
но, что только 14.1% детей способны сформировать 
паттерны привязанности А и С, в то время как 
у 85.9% наблюдалась дезорганизованная привязан-
ность [31]. Реализованная в одном из домов ребен-
ка программа по повышению чувствительности, 
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отзывчивости и стабильности социально-эмоцио-
нального окружения с выделением сотрудников 
для выполнения роли близких взрослых привела 
к улучшению показателей взаимодействия детей 
и взрослых, повышению у детей проявлений по-
иска близости и поддержания контакта, снижению 
избегания. После реализации программы наблюда-
лось увеличение до 38.5% числа организованных 
паттернов В, А и С и соответственно снижение 
числа случаев привязанности типа D, которое, од-
нако, продолжало оставаться высоким и составля-
ло 61.5% [31].

Использование для оценки привязанности рас-
ширенной системы классификации, предложенной 
в концепции динамической модели созревания 
привязанности [13], показало, что среди детей, вос-
питывающихся в типичных условиях домов ребен-
ка Санкт-Петербурга, классифицированных ранее 
как имеющих дезорганизованную привязанность, 
большая часть имеет сложноорганизованный пат-
терн привязанности (69.4% выборки). К ним были 
отнесены дети, проявляющие вынужденное оказа-
ние помощи и послушание взрослому, дети с вы-
сокой степенью раздражительности, агрессивности 
и/или беспомощности, а также дети, использу-
ющие в зависимости от ситуации как послушание, 
так и беспомощность и пассивность [5]. При этом 
виде классификации среди детей, не имеющих 
влияющего на развитие медицинского диагноза, 
дезорганизованная привязанность отмечалась 
лишь у 20.4% выборки, тогда как группа адаптив-
ных паттернов привязанности с включением в нее 
сложноорганизованных наблюдалась у 79.6% [5].

Данные о формировании в условиях сиротских 
учреждений безопасной привязанности неодно-
значны. По результатам исследований в Афинах 
безопасную привязанность по отношению к ухажи-
вающему взрослому проявляли 24% детей [39], 
по данным исследования в Румынии — около 18% 
[29; 42], тогда как в исследовании детей в типич-
ных условиях дома ребенка Санкт-Петербурга де-
тей с привязанностью типа В не наблюдалось [31]. 
Улучшение качества социально-эмоционального 
окружения и условий проживания привело к фор-
мированию безопасной привязанности у 5.8% де-
тей и в целом проявлению организованных паттер-
нов привязанности у 38.5% детей в доме ребенка 
Санкт-Петербурга [31], к формированию безопас-
ной привязанности у 20% детей в одном из сирот-
ских учреждений Китая и у более 55% детей 
в учреждении в Чили [10].

Результаты обзора работ по привязанности у де-
тей с опытом институционализации, проживающих 
в замещающих семьях, а также общее обсуждение 

и выводы представлены во второй части обзора 
в следующем номере журнала.
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Abstract. For the last years in the Russian Federation the numbers of children raised in residential settings have 
been decreasing while numbers of children in substitute family settings have been increasing. However, little 
has been published in Russia on attachment in children with institutional experience. The aim of the part 1 of 
this work is to analyze the peer reviewed publications of studies regarding rates of attachment types and asso-
ciated factors in children living in institutional care. Studies using only observational assessments of attach-
ment were analyzed. Results reveal that children living in institutional care settings showed much less often se-
cure and more disorganized attachments compared to their peers in biological families. Improvements in the 
quality of institutional social-emotional environment might lead to the positive changes in the attachment 
distribution.

Keywords: attachment, children, institution, social-emotional environment.

REFERENCES

1. Aslamazova L.A., Muhamedrahimov R.J., Vershinina E.A. 
Opyt institucionalizacii i uroven’ zdorov’ja kak faktory 
povedenija privjazannosti u detej v zameshhajushhih 
sem’jah. Psikhologicheskii zhurnal. 2019. V. 39. № 1. 
P. 47–58. (In Russian)

2. Kocherova O.Ju., Antysheva E.N., Chubarovskij V.V., 
Fil’kina O.M. Faktory riska i prognozirovanie formi-
rovanija nenadezhnoj privjazannosti k priemnoj materi u 
detej rannego vozrasta cherez god vospitanija v zamesh-
hajushhej sem’e. Voprosy psihicheskogo zdorov’ja detej 
i podrostkov. 2018. V. 18. № 3. P. 15–21. (In Russian)

3. Muhamedrahimov R.J., Aslamazova L.A., Vershinina E.A. 
Rol’ programmy psihologicheskogo soprovozhdenija v 
dinamike povedencheskih projavlenij privjazannosti u de-
tej, vospityvajushhihsja v zameshhajushhih sem’jah. Psik-
hologicheskii zhurnal. 2019. V. 40. № 3. P. 53–63. 
(In Russian)

4. Pletenjova M.V., Muhamedrahimov R.J. Osobennosti 
vzaimodejstvija detej rannego vozrasta s roditeljami v 
zameshhajushhih sem’jah. Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Ser. 12. Psihologija. Sociologija. Pedagogi-
ka. 2013. № 3. P. 22–31. (In Russian)

5. Pleshkova N.L., Muhamedrahimov R.J. Otnoshenija priv-
jazannosti u detej v sem’jah i domah rebenka. Jemocii 
i otnoshenija cheloveka na rannih jetapah razvitija. 
Ed. Muhamedrahimov R.J. St. Petersburg.: Izd-vo S.-Pe-
terb. un-ta, 2008. P. 220–240. (In Russian)

6. Chislo detej, ostavshihsja bez popechenija roditelej, sos-
tojashhih na uchete v gosudarstvennom banke dannyh o 
detjah, ostavshihsja bez popechenija roditelej po sosto-
janiju na 31 dekabrja 2018 goda. Usynovite.ru: Internet-
proekt Departamenta gosudarstvennoj politiki v sfere za-
shhity prav detej Ministerstva prosveshhenija Rossijskoj 
Federacii. URL: http://www.usynovite.ru/statis-
tics/2018/ (accessed: 03.01.2020). (In Russian)

7. Chubarovskij V.V., Antysheva E.N., Kocherova O.Ju., 
Fil’kina O.M. Rasprostranennost’, struktura i dinamika 
psihicheskih rasstrojstv i rasstrojstv povedenija u detej 
rannego vozrasta, vospityvajushhihsja v zameshhajushhih 
sem’jah. Zdorov’e naselenija i sreda obitanija. 2017. № 7. 
P. 37–40. (In Russian)

8. Ainsworth M.D.S., Blehar M., Waters E., Wall S. Patterns 
of attachment: A psychological study of the Strange Sit-
uation. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1978.

9. Bakermans-Kranenburg M.J. Bunkers K.M., Dobrova-
Krol N.A., Engle P., Fox N.A., Gamer G., Zeanah C.H. 
et al. The development and care of institutionally-reared 
children. Child Development Perspectives. 2012. V. 6. 
№ 2. P. 174–180.

10. Bakermans-Kranenburg M.J., Steele H., Zeanah C.H., 
Muhamedrahimov R.J., Vorria P., Dobrova-Krol N.A., 
Steele M., van Ijzendoorn M.H., Juffer F., Gunnar M.R. 
Attachment and emotional development in institutional 
care: characteristics and catch up. Monographs of the So-
ciety for Research in Child Development. 2011. V. 76. 
№ 4. P. 62–91.

11. Burlingham D.T., Freud A. Infants without Families. 
N.Y.: International University Press, 1944.

12. Chisholm K. A three year follow-up of attachment and in-
discriminate friendliness in children adopted from Ro-
manian orphanages. Child Development. 1998. V. 69. 
№ 4. P. 1092–1106.

13. Crittenden P.M. A dynamic-maturational model of at-
tachment. Australian and New Zealand Journal of Fam-
ily Therapy. 2006. V. 27. № 2. P. 105–115.

14. Dobrova-Krol N.A., Bakermans-Kranenburg M.J., van 
Ijzendoorn M.H., Juffer F. The importance of quality of 
care: Effects of perinatal HIV infection and early institu-
tional rearing on preschoolers’ attachment and indis-
criminate friendliness. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry. 2010. V. 51. № 12. P. 1368–1376.

15. Dozier M., Bernard K. Coaching parents of vulnerable in-
fants: attachment and biobehavioral catch-up approach. 
N.Y.: Guilford Press, 2019.

16. Eurochild. Opening doors for Europe’s children. Ending 
the era of institutional care in Europe. Brussels, Belgium: 
Eurochild, 2017. URL: http://www.openingdoors.eu/wp-
content/uploads/2017/06/OD-call-toaction-02062017.
pdf (accessed: 27.11.2019).

17. Juffer F., Bakermans-Kranenburg M.J., van Ijzen-
doorn M.H. The importance of parenting in the develop-
ment of disorganized attachment: Evidence from a pre-
ventive intervention study in adoptive families. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry. 2005. V. 46. № 3. 
P. 263–274.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 5

84 МУХАМЕДРАХИМОВ и др.

18. Kumsta R., Schlotz W., Golm D., Moser D., Kennedy M., 
Knights N., Kreppner J., Maughan B., Rutter M., Sonuga-
Barke E. HPA axis dysregulation in adult adoptees twen-
ty years after severe institutional deprivation in child-
hood. Psychoneuroendocrinology. 2017. V. 86. 
P. 196–202.

19. Main M., Hesse E. Parents’ unresolved traumatic experi-
ences are related to infant disorganized attachment sta-
tus: Is frightened and/or frightening parental behavior the 
linking mechanism? Attachment in preschool years: The-
ory, research and intervention. Eds. Greenberg M.T., 
Cicchetti D., Cummings E.M. Chicago: University of 
Chicago Press, 1990. P. 161–184.

20. Main M., Solomon J. Procedure for identifying infants as 
disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange 
Situation. Attachment in preschool years: Theory, re-
search and intervention. Eds. Greenberg M.T., Cicchet-
ti D., Cummings E.M. Chicago: University of Chicago 
Press, 1990. P. 121–160.

21. McCall R.B., van Ijzendoorn M.H., Juffer F., Groark C.J., 
Groza V.K. Children without permanent parents: Re-
search, practice, and policy. Monographs of the Society 
for Research in Child Development. 2011. V. 76. 
P. 1–280.

22. McDermott J.M., Troller-Renfree S., Vanderwert R., Nel-
son C.A., Zeanah C.H., Fox N.A. Psychosocial depriva-
tion, executive functions, and the emergence of socio-
emotional behavior problems. Frontiers of Human Neu-
roscience. 2013. V. 7. P. 1–11.

23. Muhamedrahimov R.J., Agarkova V.V., Vershnina E., Pal-
mov O.I., Nikiforova N.V., McCall R.B., Groark C.J. Be-
havior problems in children transferred from a socioemo-
tionally depriving institution to St. Petersburg (Russian 
Federation) families. Infant Mental Health Journal. 2014. 
V. 35. № 2. P. 111–122.

24. Naumova O.Y., Rychkov S.Y., Kornilov S.A., Odintso-
va V.V., Anikina V.О., Solodunova M.Y., Arintcina I.A., 
Zhukova M.A., Ovchinnikova I.V., Burenkova O.V., Zhu-
kova O.V., Muhamedrahimov R.J., Grigorenko E.L. Effects 
of early social deprivation on epigenetic statuses and 
adaptive behavior of young children: A study based on a 
cohort of institutionalized infants and toddlers. PloS 
ONE. 2019. V. 14. № 3. P. 1–29.

25. Nelson C.A., Bos K., Gunnar M.R., Sonuga-Barke E.J.S. 
Children without permanent parents: Research, practice, 
and policy: V. The neurobiological toll of early human 
deprivation. Monographs of the Society for Research in 
Child Development. 2011. V. 76. № 4. P. 127–146.

26. Palacios J., Adroher S., Brodzinsky D.M., Grotevant H.D., 
Johnson D.E., Juffer F., Martínez-Mora L., Muhamedra-
himov R.J., Selwyn J., Simmonds J., Tarren-Sweeney M. 
Adoption in the service of child protection. An interna-
tional interdisciplinary perspective. Psychology, Public 
Policy, and Law. 2019. V. 25. № 2. P. 57–72.

27. Rutter M., Beckett C., Castle J., Colvert E., Kreppner J., 
Mehta M., Stevens S., Sonuga-Barke E. Effects of pro-
found early institutional deprivation: An overview of 

findings from a UK longitudinal study of Romanian 
adoptees. International advances in adoption research for 
practice. Eds. Wrobel G., Neil B. Chichester: John Wi-
ley & Sons, 2009. P. 147–168.

28. Shirtcliff E.A., Coe C.L., Pollak S.D. Early childhood 
stress is associated with elevated antibody levels to herpes 
simplex virus type 1. Proceedings of the National Acad-
emy of Sciences of the United States of America. 2009. 
V. 106. № 8. P. 2963–2967.

29. Smyke A.T., Zeanah C.H., Fox N.A., Nelson C.A., Guth-
rie D. Placement in foster care enhances quality of attach-
ment among young institutionalized children. Child De-
velopment. 2010. V. 81. P. 212–223.

30. Stevens A. Attachment and polymatric rearing. A study of 
attachment formation, separation anxiety and fear of 
strangers in infants reared by multiple mothering in an 
institutional setting. The origins of human social rela-
tions. Ed. Schaffer H.R. London: Academic Press, 1975.

31. The St. Petersburg–USA Orphanage Research Team. 
The effects of early social-emotional and relationship ex-
perience on the development of young orphanage chil-
dren. Monographs of the Society for Research in Child 
Development. 2008. V. 73. № 3. P. vii–295.

32. UN General Assembly (UNGA). Guidelines for the Al-
ternative Care of Children: Resolution. Adopted by the 
General Assembly, A/RES/64/142, 2010. URL: http://
www.refworld.org/docid/ (accessed: 27.11.2019).

33. UN General Assembly (UNGA). Promotion and protec-
tion of the rights of children. Report of the Third Com-
mittee. Seventy-fourth session, A/74/395, 2019. URL: 
https://www.hopeandhomes.org/news-article/unga/ (ac-
cessed: 27.11.2019).

34. Van den Dries L., Juffer F., van Ijzendoorn M.H., Baker-
mans-Kranenburg M.J., Alink L.R. Infants’ responsive-
ness, attachment, and indiscriminate friendliness after in-
ternational adoption from institutions or foster care in 
China: application of Emotional Availability Scales to 
adoptive families. Developmental Psychopathology. 
2012. V. 24. № 1. P. 49–64.

35. Van den Dries L., Juffer F., van Ijzendoorn M.H., Baker-
mans-Kranenburg M.J. Fostering security? A meta-anal-
ysis of attachment in adopted children. Child Youth Ser-
vices Review. 2009. V. 31. P. 410–421.

36. Van Ijzendoorn M.H., Bakermans-Kranenburg M.J., 
Juffer F. Plasticity of growth in height, weight and head 
circumference: Meta-analytic evidence of massive catch-
up of children’s physical growth after adoption. Journal 
of Developmental and Behavioral Pediatrics. 2007. V. 28. 
№ 4. P. 334–343.

37. Van Ijzendoorn M.H., Schuengel C., Bakermans-Kranen-
burg M.J. Disorganized attachment in early childhood: 
Meta-analysis of precursors, concomitants, and sequel-
ae. Development and Psychopathology. 1999. V. 11. 
P. 225–249.

38. Van Ijzendoorn M.H., Vereijken C.M.J.L., Bakermans-
Kranenburg M.J., Riksen-Walraven J.M. Assessing 



 ПРИВЯЗАННОСТЬ У ДЕТЕЙ С ОПЫТОМ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ. ЧАСТЬ I... 85

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 5

attachment security with the attachment Q Sort: Meta-
Analytic evidence for the validity of the observer AQS. 
Child Development. 2004. V. 75. № 4. P. 1188–1213.

39. Vorria P., Papaligoura Z., Dunn J., van Ijzendoorn M.H., 
Steele H., Kontopoulou A., Sarafidou Y. Early experienc-
es and attachment relationships of Greek infants raised 
in residential group care. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry. 2003. V. 44. № 8. P. 1208–1220.

40. Waters E., Deane K. Defining and assessing individual 
differences in attachment relationships: Q-methodology 
and the organization of behavior in infancy and early 

childhood. Monographs of the Society for Research in 
Child Development. 1985. V. 50. P. 41–65.

41. Zeanah C.H., Gleason M.M. Annual Research Review: 
Attachment disorders in early childhood —  clinical pre-
sentation, causes, correlates and treatment. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry. 2015. V. 56. № 3. 
P. 207–222.

42. Zeanah C.H., Smyke A.T., Koga S.F., Carlson E. The 
BEIP Core Group. Attachment in institutionalized and 
community children in Romania. Child Development. 
2005. V. 76. № 5. P. 1015–1028.


