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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПРОСНИКА IPPA  

 
Анализируются основные психодиагностические инструменты 

оценки привязанности, среди которых ведущее место принадлежит 
методикам «Незнакомая ситуация», «Незнакомая ситуация для детей 
дошкольного возраста», «Завершение историй», шкале К. Кернс и опрос-
нику «Изучение типов привязанности к матери» Г. В. Бурменской и 
Е. В. Пупыревой; показываются трудности использования данных мето-
дик в практике изучения привязанности у подростков и взрослых; опи-
сываются основные результаты проверки психометрических свойств 
опросника привязанности подростков к родителям и друзьям (IPPA) 
Г. Армсдена и М. Гринберга на русскоязычной выборке. 

 
This article analyses the main psychodiagnostic tools of attachment as-

sessment. The most popular tools include the "Strange situation", "Strange 
situation for preschool children", and "End of story" techniques, Kerns’ scale, 
and Burmenskaya and Pupyreva’s questionnaire "Assessment of attachment 
to the mother". The authors emphasize the difficulties of using these tech-
niques in studying attachment in adolescents and adults and describe the 
main results of psychometric revision of the Inventory of Parent and Peer At-
tachment (IPPA, G. Armsden, M. Greenberg) based on a Russian-speaking 
sample. 
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В традиции Карла Роджерса «помогающие отношения» можно рас-

сматривать как отношения, в которых как минимум один из участни-
ков способствует другому в росте, развитии, повышении уверенности в 
себе и формировании умений строить отношения с другими людьми. 
Безусловно, одним из психосоциальных факторов, позволяющих разви-
вать и строить помогающие отношения, является надежная и безопас-
ная привязанность. 

Феномен привязанности с точки зрения изучения его качества и 
основных характеристик ставит перед исследователями несколько во-
просов. В первую очередь стоит рассмотреть проблему поведенческих 
маркеров, которые позволяли бы говорить о качестве сформированной 
привязанности. Долгое время в исследованиях этого феномена главный 
акцент делался на анализе степени дистресса ребенка в момент разлуки 
со значимым объектом, то есть его переживаниях в ситуации расстава-
ния с фигурой привязанности [8]. Для примера рассматривался спектр 
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ситуаций — от момента ухода матери в другое помещение до оставле-
ния ребенка в одиночестве в кроватке. Наличие дистрессовых реакций 
у ребенка в ответ на ситуацию разлуки понималось исследователем как 
проявление привязанности: от ребенка, у которого сформирована эмо-
циональная связь с другим человеком, ожидалось, что он станет оказы-
вать сопротивление самой ситуации разлуки, в отличие от ребенка, у 
которого процесс формирования привязанности еще не закончился 
или его вообще не было [5]. 

Интерес к дистрессу в ситуации разлуки как маркеру качества при-
вязанности сохранен в современных исследованиях; он считается од-
ним из важных параметров, свидетельствующих, например, о том, ка-
кой тип привязанности можно обнаружить в тех или иных отношени-
ях. Однако, к сожалению, оценка степени дистресса и качественный его 
анализ возможны только при организации и реализации сложной экс-
периментальной программы, требующей как большего количества 
времени, так и финансовых ресурсов. 

Наиболее эффективная методика исследования отношений привя-
занности «Незнакомая ситуация» была создана М. Эйнсворт совместно 
с ее коллегами. В общей сложности методика состоит из восьми эпизо-
дов, длительность каждого из них не должна превышать 3 минут. Мать 
и ребенок сначала находятся в незнакомой игровой комнате. Затем 
приходит посторонний человек, и мать, которой стуком подают сигнал, 
покидает помещение. Так мать дважды на короткое время расстается с 
ребенком, а его поведение при воссоединении оценивается с точки 
зрения его реакций в ответ на возвращении матери. Место, где проис-
ходит ситуация обследования, находится в здании университета и яв-
ляется новым для ребенка и мамы, поэтому обстановка носит название 
лабораторной, а не естественной. Пространство исследования в какой-то 
степени похоже на комнату для игры: стулья и журналы для взрослых, 
красочные рисунки на стенах и некоторое количество разнообразных 
игрушек для ребенка. В комнате также находится двустороннее зерка-
ло, позволяющее экспериментатору следить за действиями и реакция-
ми ребенка и его матери [5]. В результате использования методики «Не-
знакомая ситуация» исследователь имеет возможность получить дан-
ные, позволяющие оценить разные типы сформировавшейся у ребенка 
привязанности — надежной, избегающей, амбивалентной и дезоргани-
зованной. Схожие цели преследует и методика «Незнакомая ситуация 
для детей дошкольного возраста», разработанная Р. Марвином и  
П. Бритнером [8]. 

К. Х. Бриш говорит о том, что для детей дошкольного возраста и 
учащихся начальной школы в качестве диагностического инструмента 
оценки привязанности следует использовать игры в кукольный театр 
(методика «Завершение историй»). Вначале детям показывают истории 
с персонажами, включенными в отношения привязанности. Затем, иг-
рая в куклы, дети должны завершить предварительно показанные им 
наброски сюжетов, дополнив их ситуациями, важными для привязан-
ности: они должны рассказать и показать, как будет разворачиваться 
дальше разыгранная перед ними вначале история и как она закончит-
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ся. На основе расшифровки протоколов наблюдений или видеозаписи 
имеется возможность достоверно оценить поведенческие проявления 
привязанности ребенка. Немецкая версия методики «Завершение ис-
торий» была разработана и валидизирована Г. Глогер-Типпельт и ее 
соавторами [1]. 

Для определения надежности привязанности ребенка 8—12 лет к 
родителям можно использовать шкалу К. Кернс (The Kerns Sequrity Scale — 
KSS), которая была впервые опубликована в 1996 г. Данный инструмент 
позволяет оценить такие характеристики привязанности ребенка к ма-
тери (отцу), как отзывчивость и доступность родителя, его надежность, 
способность к доверительному общению и оказанию поддержки. 

Основанная на механизме проекций методика Н. Каплан предос-
тавляет исследователям широкий спектр возможностей оценивать при-
вязанность ребенка, опираясь на особенности его восприятия и описа-
ния изображения ситуации долговременной разлуки с матерью. Благо-
даря системе оценивания, предложенной Н. Каплан, можно описать 
четыре типа привязанности ребенка к матери: надежный, тревожно-
амбивалентный, тревожно-избегающий и дезорганизованный. 

Среди отечественных инструментов исследования привязанности 
следует отметить опросник изучения типов привязанности к матери, 
разработанный Г. В. Бурменской и Е. В. Пупыревой. Авторам данной 
методики удалось объединить в ней континуальный (количественный) 
и типологический (качественный) подходы к оценке феномена привя-
занности, что позволяет достаточно глубоко проанализировать степень 
ее надежности у конкретного ребенка. Наряду с типами привязанности 
данный опросник позволяет описать такие значимые сферы проявле-
ния привязанности, как эмоциональная близость и взаимодействие с 
матерью, ее восприятие ребенком и потребность в ее присутствии, эмо-
циональная чуткость и принятие матерью ребенка, а также гармонич-
ность/конфликтность совместной деятельности [2; 4]. 

Во взрослой популяции оценку привязанности и ее типов можно 
проводить с помощью двух исследовательских инструментов — моди-
фицированного опросника «Опыт близких отношений» К. Бреннан и 
Р. Фрейли (адаптированного Т. В. Казанцевой) [3] и методики «Интер-
вью о привязанности для взрослых» М. Мейн и ее сотрудников [7]. В ходе 
использования данных методик в работе с испытуемыми можно опи-
сать степень их тревожности и избегания в отношениях привязанности, 
а также один из основных типов репрезентаций привязанности — ав-
тономный, дистанцированный или амбивалентный. 

Подводя краткие итоги обзору существующих инструментов диаг-
ностики привязанности, мы можем сказать, что отечественная психоло-
гия, во-первых, сталкивается с дефицитом методик, позволяющих опи-
сать феноменологию привязанности применительно к подростковому 
возрасту. Во-вторых, несмотря на ценность описания типа привязанно-
сти, в фокусе внимания исследователя должны оставаться и ее качест-
венные характеристики — доверие/отчуждение, коммуникация/дис-
коммуникация, уверенность/неуверенность и избегание/близость в 
отношениях привязанности. Поэтому весьма информативной является 
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методика исследования привязанности подростка к матери, отцу и 
друзьям, англоязычный вариант которой (IPPA — Inventory of parent and 
peer attachment) был разработан в 1987 г. американскими психологами 
Марком Гринбергом и Гей Армсден (G. Armsden, M. Greenberg) [6]. 

Данный инструмент никогда не проходил проверку психометриче-
ских свойств на русскоязычной выборке, поэтому нами была проведена 
его апробация, осуществленная в несколько этапов. На первом этапе 
были получены письменные разрешения от авторов методики «Опрос-
ник привязанности подростков к родителям и друзьям» на ее адапта-
цию. Затем с помощью коллег — психологов, свободно владеющих анг-
лийским языком, —  выполнялся ее последовательный перевод и мето-
дом экспертной оценки выбирались формулировки, наиболее точно 
отражающие суть каждого утверждения. Последним этапом работы 
стала оценка психометрических свойств полученного инструмента — 
надежность, в том числе ретестовая; валидность, в том числе конст-
руктная и критериальная. Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с помощью программы SPSS 11 for Windows. 

Оригинальная версия опросника привязанности состоит из трех 
частей (мать, отец, друзья), каждая из которых содержит по 25 утвер-
ждений по шкалам «доверие», «коммуникация», «отчуждение» по от-
ношению к родителям и друзьям. Респонденты делают свой выбор, вы-
ражая согласие либо несогласие с тем или иным утверждением. Оценка 
каждого из них проводится по пятибалльной шкале: никогда или почти 
никогда (1), редко (2), иногда (3), часто (4), всегда или почти всегда (5). 
Две шкалы опросника позволяют описать в структуре привязанности 
подростков степень их уверенности в том, что: 

— их родители, а также близкие друзья уважают и понимают весь 
спектр их потребностей (шкала «Доверие»); 

— их родители, а также близкие друзья могут быть чувствительны-
ми и отзывчивыми по отношению к их эмоциональным переживаниям 
(шкала «Коммуникация»). 

Третья шкала «Отчуждение» описывает опыт переживания подро-
стками негативных чувств — изоляции и гнева — в структуре привя-
занности к родителям и сверстникам. 

Тест-ретестовая надежность находится в диапазоне 0,616—0,886 за 
период 5 недель; она проверялась в исследовании, в котором приняли 
участие 44 подростка (18 юношей и 26 девушек). Коэффициенты α-Крон-
баха и Спирмена — Брауна приближаются к 0,880 по каждой из шкал 
опросника. 

Эмпирическая валидность шкал опросника оценивалась путем 
корреляционного анализа с показателями ряда методик, оценивающих 
схожие переменные: методика «Подростки о родителях» (З. Матейчик, 
П. Ржичан, в адаптации Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой и Е. Е. Роми-
цыной); методика «Самооценка генерализованного типа привязанно-
сти» — русскоязычная версия методики RQ К. Бартоломью (K. Bartholo-
mew) и Л. Хоровиц (L. Horowitz); шкала социальной поддержки детей и 
подростков CASSS К. Малецки (К. Malecki) в адаптации А. А. Лифинце-
вой и А. В. Рягузовой. 
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В исследовании по методике IPPA приняли участие 334 подростка, 
из них 166 мальчиков, 168 девочек. Средний возраст респондентов со-
ставил 14,5 лет. Каждая шкала опросника IPPA имеет значимые поло-
жительные и отрицательные (на уровне значимости 0,01 и 0,05) корре-
ляционные связи с такими показателями, как тип привязанности, раз-
личные характеристики детско-родительских отношений (интерес, ав-
тономность и т. д.), а также тип и содержание социальной поддержки, 
предоставляемой подростку членами его социальной сети. 

Полученные нами результаты показывают, что опросник привязан-
ности подростков к родителям и друзьям демонстрирует достаточные 
показатели дискриминативности, внутренней согласованности, надеж-
ности, а также конструктной, логической и тест-ретестовой валидности. 
Данный психодиагностический инструмент можно использовать в 
оценке качества привязанности подростков к матери, отцу и друзьям. 

В ходе проверки психометрических свойств опросника IPPA нами 
было обнаружено, что отдельные качественные характеристики привя-
занности можно соотнести с определенными ее типами. Например, вы-
сокая степень доверия, сильные коммуникативные связи и отсутствие 
признаков отчуждения типичны для надежного типа привязанности 
подростков к значимым другим. При этом одновременно представлен-
ные в коммуникациях доверие и отчуждение со слабыми коммуника-
тивными процессами обнаруживаются при тревожно-амбивалентном 
типе привязанности. 

Таким образом, мы можем сказать, что русскоязычная версия оп-
росника IPPA — валидный и надежный инструмент, позволяющий 
оценить качественные характеристики привязанности подростков к 
родителям и друзьям. Этот психодиагностический инструмент можно 
использовать как в клинико-психологической практике (например, для 
описания опыта привязанности подростков с нарушениями в сомати-
ческом и психическом здоровье к значимым людям), так и в практике 
популяционных исследований. 
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УДК 159.9 
 

Е. Ф. Сердюкова  
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
НА ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Психологическая готовность ребенка к систематическому школь-

ному обучению в значительной мере определяет успешность усвоения 
им учебного материала, а состояние семейных взаимоотношений оказы-
вает существенное влияние на психическое развитие ребенка. Цель дан-
ной статьи — изучение особенностей влияния семейных взаимоотно-
шений на формирование показателей психической зрелости ребенка. 
Эмпирическое исследование проводилось с помощью использования спе-
цифических методов, позволяющих определить уровень развития ос-
новных показателей психической зрелости ребенка, а также устано-
вить степень благополучия/неблагополучия семейной атмосферы, в ко-
торой он развивается. На основании результатов исследования показа-
но, что дети, воспитывающиеся в семьях с преобладающей благоприят-
ной атмосферой, значительно превосходят своих сверстников в психо-
логической готовности к систематическому школьному обучению. 
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