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Аннотация. В качестве цели данной статьи выступает формирование теорети-
ческого конструкта, позволяющего исследовать специфику восприятия жизненного 
пути личности с разным типом привязанности. В данной статье представлены основ-
ные стили привязанности у взрослых, дана их краткая характеристика. Обсуждается 
гипотетическое предположение о том, что клиенты с разным типом привязанности 
имеют различное восприятие своего жизненного пути. Клиенты с надежной привя-
занностью чаще всего видят свой жизненный путь как последовательность успешных 
переходов и достижений. В то время клиенты с ненадежным типом привязанности 
склонны оценивать свой жизненный путь как негативный. Предложенный конструкт 
выступает методологическим основанием для эмпирического изучения особенностей 
восприятия жизненного пути людей с разным типом привязанности. Выделенные  
в статье теоретические закономерности могут быть использованы психологами-прак-
тиками для организации психологической работы с клиентами, демонстрирующими 
различные типы привязанности.
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Abstract. The purpose of this article is the formation of a theoretical construct that 
allows us to study the specifics of perception of the life path of an individual with different 
types of attachment. This article presents the main attachment styles in adults and gives 
a brief description of them. The hypothetical assumption that clients with different types 
of attachment have different perceptions of their life path is discussed. Securely attached 
clients are more likely to see their life journey as a series of successful transitions and 
achievements. At that time, clients with an insecure attachment type tend to evaluate their life 
path as negative. The proposed construct serves as a methodological basis for the empirical 
study of the characteristics of perception of the life path of people with different types of 
attachment. The theoretical principles highlighted in the article can be used by practicing 
psychologists to organize psychological work with clients demonstrating different types of 
attachment.
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Введение. Актуальность исследования временной трансспективы личности об-
условлена парадигмальным переходом современной науки от мозаичного исследо-
вания различных аспектов личности или психики к изучению человека как целост-
ного, находящегося в непосредственном взаимодействии с миром и собой. Такой 
переход требует изменения методологических оснований и подходов современной 
психологии, ее антропологизации, учета аксиологических оснований в изучении че-
ловека. Временная трансспектива жизненного пути выступает значимым фокусом 
исследования, позволяющим отвечать на вопросы о специфике функционирования 
человека в среде, восприятии жизни, удовлетворенности от ее течения, ответствен-
ности за ее организацию. А. С. Левченко в своей работе указывает, что «… являясь 
смыслообразующей основой жизненного пути человека, временная трансспектива 
идентична осознанному переживанию направленности и результативности соб-
ственной жизни» [11, с. 97].

Несомненно, важным вопросом выступает выявление детерминант формирова-
ния временной трансспективы. В рамках нашей гипотезы в качестве причины ва-
риативности временной трансспективы выступает система ранней привязанности.

Основные теоретические положения. 
Теория привязанности. Привязанность является важным аспектом психологи-

ческого развития человека. Она начинает формироваться с самого раннего детства 
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и продолжает влиять на взаимоотношения и жизненный путь человека на протя-
жении всей жизни. Человек может иметь различные типы привязанности, которые 
влияют на его способ восприятия себя, окружающих и смысла жизни. В психологи-
ческой и психиатрической литературе много написано о природе привязанностей, 
их сущности и динамике. Теория привязанности Дж. Боулби дает нам возможность 
концептуализировать склонность людей создавать прочные нежные связи с други-
ми людьми, а также способ понять специфику эмоциональных реакций в разных 
жизненных ситуациях, особенности восприятия мира и себя.

Фактически привязанность считается системой, относящейся к врожденной спо-
собности человека устанавливать значимые эмоциональные прочные отношения 
с теми, кто о нем заботится. Первично отношения устанавливаются между ребен-
ком и матерью или основным опекуном, который регулярно и искренне взаимодей-
ствует с ним с целью достижения чувства безопасности и поддержки со стороны 
объекта привязанности [22]. М. Эйнсворт и ее коллеги экспериментально определи-
ли три подгруппы отношений привязанности: безопасный, тревожно-избегающий 
и тревожно-резистентный (или амбивалентный) стили привязанности [13]. В даль-
нейших исследованиях произошло расширение типологии стилей привязанности 
и их сочетаний.

Существенная часть теории привязанности заключается в гипотезе о том, что 
опыт ранних отношений создает активные внутренние паттерны реагирования, ко-
торые влияют на будущее восприятие действительности и отношения [21]. Други-
ми словами, этот паттерн усваивается, а затем распространяется на установление 
отношений с другими людьми. «Поведенческую систему привязанности», которая 
относится к организованной системе поведения, имеет предсказуемый результат  
(т. е. близость) и выполняет идентифицируемую биологическую функцию, Дж. 
Боулби определяет как одно из ключевых понятий теории привязанности [16]. По 
мнению автора, такая система организована основанными на опыте «внутренними 
рабочими моделями» (ВРМ) личности и окружающей среды, включая среду, в кото-
рой происходит раннее развитие ребенка.

Индивидуальные различия интернализуются как активные паттерны, связанные 
с типом привязанности взрослых, различными моделями преодоления трудностей 
и стратегиями эмоциональной регуляции. Соответственно, деятельность системы 
привязанности не ограничивается детством. Ранние отношения детей считаются 
прототипами их следующих отношений, даже с незнакомыми людьми. 

Принято считать, что рабочие модели состоят из двух частей [15]. Одна часть по-
священа мыслям о себе, а другая – мыслям о других. Соответственно, в модели бу-
дут преобладать позитивные или негативные мысли. Дж. М. Болдуин и его коллеги 
предположили, что рабочие модели привязанности состоят из реляционных схем, 
которые имеют иерархию от общего к частному [14]. Тот факт, что реляционные 
схемы содержат информацию о себе и информацию о других, согласуется с преды-
дущими концепциями рабочих моделей.

На сегодняшний день большая часть эмпирических исследований показывает, 
что привязанность играет значительную роль в отношениях взрослых с другими 
людьми, особенно в романтических и супружеских. Большинство исследований мо-
делей привязанности базируются на представлении о том, что, начиная с первого 
года жизни, психически здоровые люди развивают «безопасный базовый сценарий», 
который обеспечивает причинно-временной прототип того, как обычно разворачи-
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ваются события, связанные с привязанностью. Теоретически, безопасные сценарии 
детей и взрослых должны позволять им создавать «представления о мире», связан-
ные с привязанностью, в которых один человек успешно использует другого как 
безопасную базу для исследования жизни или в ситуации стресса. Отсутствие тако-
го сценария или его искажение приводит к неуверенности и проблемам.

Стили привязанности у взрослых
Отношения между взрослыми, несомненно, отличаются от отношений между 

детьми и их родителями [23]. Наше предположение заключается в том, что основ-
ные принципы теории привязанности применимы к отношениям взрослых. Это 
подтверждено исследованиями С. Хазан и Ф. Шейвер [19], которые отмечали сход-
ство между детскими стилями привязанности и особенностями выстраиваемых 
романтических отношений. Авторы сформулировали основные принципы теории 
привязанности, в дальнейшем переработанные M. Mikulincer, P. R. Shaver [20], ко-
торые включают следующее:

– на процесс формирования привязанностей (потребность в которых биологиче-
ская) влияет опыт обучения;

– в раннем детстве, на основе опыта формируются внутренние «рабочие моде-
ли», включающие ожидания и убеждения относительно отношений. Эти ожидания 
и убеждения являются основой управления поведением в отношениях;

– «рабочие модели» это стабильные внутренние образования, которые могут ме-
няться под воздействием нового опыта (травматического или терапевтического);

– индивидуальные различия в привязанности могут положительно или отрица-
тельно влиять на психическое здоровье и качество отношений с другими людьми.

Ключевой вывод заключается в том, что одни и те же принципы привязанности 
применимы к близким отношениям на протяжении всей жизни.

Существует множество классификаций стилей привязанности у взрослых. 
В классическом варианте принято выделять четыре стиля привязанности: безопас-
ный, тревожно-привязанный/озабоченный, пренебрежительный избегающий, бояз-
ливый избегающий [15; 18].

Дадим краткую характеристику стилям привязанности.
Взрослые с надежной привязанностью связаны с высокой потребностью в до-

стижениях и низким страхом неудачи [17]. Они позитивно подходят к задаче с це-
лью ее выполнения и имеют склонность к исследованию условий достижения.

Тревожно-озабоченная привязанность (обеспокоенный) – это форма ненадежной 
привязанности. Взрослые с тревожно-озабоченным стилем постоянно беспокоятся 
о том, что их могут отвергнуть, испытывают сильную потребность в близости, чрез-
мерно чувствительны к действиям и настроению партнера, крайне эмоциональны. 
Их представления об отношениях наполнены чувственным опытом, полученным 
в родительской семье, (страх, обида, гнев, неприятие). Поскольку человек с таким 
стилем привязанности считает себя менее достойным любви по сравнению с дру-
гими людьми, мысль о жизни без своего партнера (или вообще об одиночестве) вы-
зывает высокий уровень тревоги и крайнее беспокойство.

Пренебрежительно-избегающие (отвергающий тип привязанности) взрослые 
стремятся к высокому уровню независимости, часто вообще избегая привязанно-
стей. Чаще всего демонстрируют независимое поведение, не позволяют опираться 
на себя в отношениях. Общение интеллектуальное. Они также склонны подавлять 
свои чувства, когда сталкиваются с потенциально эмоционально насыщенной ситу-
ацией, такой как конфликт.
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Боязливо-избегающий (напуганный тип привязанности) – взрослые испытыва-
ют смешанные чувства по поводу близких отношений, так как бывают напуганы 
прошлыми травмами. Опасная часть контраста между желанием сформировать 
социальные отношения и одновременным страхом перед этими отношениями за-
ключается в том, что это создает психическую нестабильность. Эта психическая 
нестабильность затем приводит к недоверию к отношениям, которые они создают, 
а также к тому, что они считают себя недостойными. Более того, боязливо-избе-
гающие взрослые также имеют менее позитивный взгляд на жизнь по сравнению 
с тревожно-озабоченными и пренебрежительно избегающими группами. Как и пре-
небрежительно-избегающие взрослые, боязливо-избегающие взрослые склонны 
меньше искать близости, подавляя свои чувства.

Таким образом, тип привязанности оказывает значительное влияние на организа-
цию жизни и межличностные отношения людей. Понимание особенностей каждого 
типа привязанности позволяет психологам разработать более эффективные страте-
гии и подходы к работе с клиентами, помогая им осознать и изменить негативные 
схемы, препятствующие достижению жизненных целей и счастью. Значимую роль 
тип привязанности может играть в восприятии своей жизни в целом (жизненного 
пути).

Жизненный путь личности
Жизненный путь личности представляет собой последовательность событий, 

опытов, выборов и решений, которые определяют индивидуальное развитие каж-
дого человека. Интерес к изучению жизненного пути возник в результате необхо-
димости понимания и объяснения закономерностей выстраивания жизни в контек-
сте активности личности и ее удовлетворённости жизнью. Психология жизненного 
пути изучает влияние различных факторов на развитие личности и формирование 
ее идентичности. Она рассматривает взаимодействие между внутренними, инди-
видуальными характеристиками человека и внешними, социальными факторами, 
такими как семья, образование, работа, культура и другие. Такой подход позволяет 
более полно и глубоко понять развитие личности в течение всей жизни и выявить 
факторы, влияющие на ее формирование и изменение.

Исследование жизненного пути личности включает в себя теории, концепции 
и методы, которые помогают понять, почему и как люди принимают свои жизненные 
решения, а также какие факторы оказывают влияние на их развитие. Большое вни-
мание психологии жизненного пути уделяли российские исследователи. С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. И. Ковалев, 
А. А. Кроник, Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова и др. предлагали различные подходы 
к пониманию феномена и его определению. В рамках фокуса нашего исследования 
необходимо отметить подходы, в которых выстроена субъективная картина жизнен-
ного пути личности как единство прошлого, настоящего и будущего (Е. И. Головаха 
и А. А. Кроник [5]). Вызывают интерес эмпирические исследования, опирающие-
ся на определение жизненного пути как «жизненной и личностной перспективы»  
(К. А. Абульханова-Славская [1], Б. Г. Ананьев [2], С. Л. Рубинштейн [12]).

Восприятие жизненного пути человека представляет собой сложный и индиви-
дуальный процесс, который зависит от многих факторов [3]. Одним из таких факто-
ров является тип привязанности, который формируется в раннем детстве и оказыва-
ет значительное влияние на восприятие и понимание клиентами своего жизненного 
пути [8].
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Важным параметром восприятия жизни является временная перспектива (К. Ле-
вин [10]), как общий взгляд индивида на свое прошлое и будущее, существующий 
в настоящий момент. Однако современное состояние науки и смещение ее фоку-
са в область ценностно-смысловой обусловленности жизнедеятельности человека, 
нам кажется, вызывает необходимость обратиться к понятию «временная транс-
спектива», предложенное В. И. Ковалевым, которое делает акцент на целостности 
и ценностно-смысловой наполненности психологического времени [6].

Под временной трансспективой личности понимается восприятие собствен-
ного прошлого, настоящего и будущего как компонентов единой временной струк-
туры, находящихся в многосторонней взаимосвязи друг с другом [6]. Вся сово-
купность действий и алгоритм его поведения в определенный момент настоящего 
тесно связаны не только с конкретной ситуацией жизни человека, но и с опытом, 
полученным им в прошлом, а также с теми ожиданиями и планами, которые он 
строит относительно будущего. Это означает, что временная трансспектива будет 
оказывать значимое влияние на организацию жизни, деятельность и поведение че-
ловека, а также влиять на ощущение удовлетворенности от течения жизни [7].

Необходимо отметить, что многие авторы в своих исследованиях времени ба-
зируются на понятии временной перспективы, что не является идентичным вре-
менной трансспективе личности в аспектах ее целостности и осмысленности. Вре-
менная трансспектива формируется и изменяется в возрастной динамике [4]. По 
мере взросления временная трансспектива личности удлиняется, становится более 
развернутой [9].

В современных исследованиях наиболее полно представлены вопросы возраст-
ной динамики временной трансспективы у подростков и юношей. Однако практи-
чески нет исследований временной трансспективы у взрослых, тем более их нет 
в рамках восприятия жизненного пути. Хотя именно трансспектива определяет спо-
собность личности воспринимать свою жизнь как целостную, в единстве прошло-
го, настоящего и будущего, как осмысленную и целенаправленную. Недостаточно 
исследований факторов формирования типологического многообразия временной 
трансспективы жизненного пути.

Ключевые идеи модели. Таким образом, в качестве цели данной статьи высту-
пает формирование теоретического конструкта, позволяющего исследовать спец-
ифику восприятия жизненного пути личности с разным типом привязанности. Со-
поставление различных исследований в данной области позволяет нам выделить 
следующие аспекты, выступающие основанием сравнения временной трансспекти-
вы людей с разным типом привязанности.

1. Чувство безопасности и доверия. Нам кажется, что существует разница в оцен-
ке безопасности у людей с надежным и ненадежным типом привязанности. Люди 
с надежным типом привязанности воспринимают свой жизненный путь как без-
опасный и доверительный. При ненадежном типе привязанности люди испытывают 
более высокий уровень тревоги и неуверенности в себе, что может повлиять на их 
восприятие жизненного пути.

2. Отношения с другими людьми напрямую связаны с типом привязанности лич-
ности. Люди с безопасным типом привязанности могут иметь более положительные 
и поддерживающие отношения с другими людьми, позитивно оценивая их как важ-
ную часть своей жизни, в то время как люди с ненадежным типом привязанности 
могут быть более склонными к нестабильным и конфликтным отношениям, считая 
их незначимыми для выстраивания жизни.
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3. Самооценка и удовлетворенность жизнью. Люди с надежным типом привя-
занности обычно имеют более высокую самооценку, чувство включенности, ощу-
щение счастья от проживания жизни. В то же время, люди с неустойчивым типом 
привязанности испытывают больше сомнений в себе, ощущение отчужденности, 
низкую удовлетворенность жизнью.

4. Стремление к саморазвитию и достижению целей. Люди с безопасным типом 
привязанности часто имеют более ясное представление о своих целях и могут на-
править свою энергию на их достижение, тогда как люди с ненадежным типом при-
вязанности могут испытывать больше сомнений и неуверенности в выборе своих 
целей, что затрудняет их стремление к саморазвитию и достижению успеха.

5. Эмоциональная реактивность. Люди с разным типом привязанности могут 
иметь разные эмоциональные реакции на события в своей жизни. 

Все эти аспекты могут оказывать влияние на восприятие жизненного пути и ори-
ентацию людей с разным типом привязанности.

Дифференцируя специфику восприятия жизненного пути людей с разным типом 
привязанности, предположим, что существуют следующие закономерности.

Специфика восприятия жизненного пути людей с разным типом привязанности

Тип  
привязанности Свойства Восприятие  

жизненного пути
Особенности восприятия 

жизненного пути
Безопасный Уверенность,  

позитивное  
представление 
о себе

Часть естественного 
развития и роста, верят 
в собственные силы

Структурированный, 
целенаправленный

Неустойчивый Низкая самооценка, 
неуверенность

Трудности в определении 
и достижении своего жиз-
ненного пути

Смешанный,  
эмоциональный

Избегающий Скептицизм,  
осторожность

Воспринимают свой жиз-
ненный путь как что-то, 
чему нельзя доверять

Хаотичный,  
несвязанный

Дезорганизованный Расстройства,  
отсутствие понима-
ния и ориентации

Трудности в определении 
и установлении своего 
места в мире

Запутанный,  
нестабильный

Для людей с надежной привязанностью будет характерно восприятие своей 
жизни как предсказуемой и контролируемой. Состояние внутренней безопасности 
позволит им спокойно относиться к различным (в том числе трудным) жизненным 
ситуациям.

Для людей с избегающей привязанностью характерно отрицательное воспри-
ятие своего жизненного пути, сопровождающееся чувством негодования и недо-
верия к миру.

Люди с неустойчивой привязанностью часто испытывают смешанные эмоции 
в отношении близких людей и имеют нечеткие (иногда прямо противоположные) 
представления о своем жизненном пути.

Дезорганизованная привязанность характеризуется отсутствием системы или 
порядка в восприятии жизненного пути. Люди с данной привязанностью могут ис-
пытывать глубокие эмоциональные расстройства и трудности в установлении сво-
его места в мире. Отсутствие понимания и ориентации на свой жизненный путь 
может привести к повышенной эмоциональной неустойчивости и негативным пси-
хологическим последствиям.
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Выводы. Из всего вышеизложенного следует, что тип привязанности имеет пря-
мое влияние на восприятие личностью своего жизненного пути. У каждого чело-
века есть свои особенности и уникальные моменты в жизненном пути, но тип при-
вязанности является одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие себя 
и своего окружения.

Исследование восприятия жизненного пути людей с различным типом привязан-
ности базируется на следующих положениях:

– опыт раннего взаимодействия со значимым взрослым, осуществляющим уход, 
влияет на процесс и результат формирования привязанности;

– внутренние «рабочие модели», включающие ожидания и убеждения относи-
тельно отношений, выступают основой формирования психологического простран-
ства личности и дальнейшего восприятия жизненного пути;

– внутренние «рабочие модели» относительно стабильны, хотя могут изменяться 
под воздействием нового опыта (травматического или терапевтического);

– восприятие жизненного пути необходимо рассматривать через временную 
трансспективу (в контексте его осмысленности и целостности);

– специфика временной трансспективы будет определять качество и удовлетво-
ренность жизнью.

Сформированные теоретические представления выступают основой для эмпи-
рического выявления специфики восприятия жизненного пути людьми с различным 
типом привязанности.
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