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Аннотация. В статье представлен анализ основных теоретических подходов к по
ниманию теории привязанности. Делается фокус на предпосылках и последствиях 
индивидуальных различий в моделях привязанности младенцев. На основе прове
денного теоретического анализа описаны детские типы привязанности и их соотно
шение к установкам восприятия себя и других. Рассматривается стиль привязанности 
во взрослом возрасте. Автор делает вывод об устойчивости модели привязанности, 
формирующейся в раннем возрасте. Отмечается, что детские модели привязанности 
частично опосредуют стили привязанности взрослых отношений через внутренние 
рабочие модели. Однако существенным выступает признание изменчивости моделей 
под воздействием ряда факторов, что является важным аспектом терапевтических 
процессов, направленных на улучшение качества жизни человека. В заключение обо
значены перспективы дальнейших исследований в области привязанности.
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Abstract. This article analyzes the main theoretical approaches to understanding 
attachment theory. It focuses on the preconditions and consequences of individual 
differences in infant attachment patterns. On the basis of the theoretical analysis, infant 
attachment types and their relation to the attitudes of self- and others’ perceptions are 
described. The style of attachment in adulthood is considered. The author concludes about 
the stability of the attachment model formed at an early age. It is noted that childhood 
attachment patterns partially mediate the attachment styles of adult relationships through 
internal working models. However, it is important to recognize the variability of patterns 
due to a number of factors, which is an important aspect of therapeutic processes aimed at
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improving a person’s quality of life. The article concludes by outlining the prospects for
further research in the field of attachment.
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anxious attachment style; intimacy avoidance; internal working model.
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Введение
Стили привязанности и роль, которую они играют в отношениях, -популярная 

тема научных исследованиях. В психологических исследованиях уже доказано, что 
различные стили привязанности могут влиять на межличностное взаимодействие 
уникальным образом [2; 11]. В этой статье мы фокусируемся на предпосылках и по
следствиях индивидуальных различий в моделях привязанности младенцев, предла
гая темы для дальнейшего теоретического прояснения, эмпирических исследований 
и практических вмешательств. Особое внимание уделяется концепции когнитивных 
«рабочих моделей», посредством которых ранний опыт привязанности способству
ет более позднему функционированию человека. Теоретико-методологическими ос
нованиями исследования выступает концепция привязанности, представленная как 
основа для понимания динамической мотивационной структуры личности.

Основные теоретические подходы к исследованию привязанности
Привязанность определяется как особая эмоциональная связь между младенцем 

и конкретным значимым лицом -  особенно когда ребенок напуган, расстроен, устал 
или болен [1]. В этих случаях ребенок ищет безопасности или комфорта в отноше
ниях с этим конкретным значимым лицом (родителем) [7].

Теория привязанности -  это концептуальная модель, утверждающая, что силь
ная эмоциональная и физическая привязанность по крайней мере к одному значи
мому взрослому имеет решающее значение для развития в детстве [15]. Теория 
утверждает, что дети мотивированы на поиск защищающего их контакта со зна
чимыми взрослыми. Если родитель чутко реагирует на стресс ребенка, то ребенок 
чувствует себя достаточно защищенным, чтобы исследовать свое окружение.

Первично теория привязанности появилась в работах Дж. Боулби [8], который 
предположил, что привязанность можно понимать в эволюционном контексте 
того, как значимый взрослый, осуществляющий уход, обеспечивает безопасность 
и защищенность младенца. Автор утверждает, что ранняя привязанность к ма
тери жизненно важна для эмоциональной стабильности ребенка. Данная теория 
была расширена М. Эйнсворт в ее экспериментальном наблюдении за малышами, 
оставленными в незнакомой комнате с незнакомым человеком [3]. Несмотря на 
то, что в дальнейшем в исследованиях Дж. Боулби и М. Эйнсворт были выявлены 
несостыковки, теория привязанности была признана основой для понимания зна
чимости создания надежной связи между значимым взрослым (родителем, опе
куном) и младенцем. Примерно в то же время ранние эксперименты психолога 
Г. Харлоу [16; 25] по социальной изоляции на макаках-резус также продемонстри
ровали экспериментальные доказательства привязанности. Представим анализ 
подходов в таблице 1.
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Основные подходы к теории привязанности
Таблица 1

Автор Фокус внимания Основные идеи
Г арри Харлоу [16] Изучал материнскую 

депривацию, социальную 
изоляцию и их влияние на 
макак-резусов

Подтверждена важность связи матери и ребен
ка. Обнаружено, что одних лишь физиологиче
ских потребностей (тепло, безопасность, еда) 
недостаточно, необходимо также удовлетворе
ние эмоциональных потребностей (принятие, 
любовь, привязанность)

Джон Боулби [7] Придумал термин «поведе
ние привязанности» и соз
дал теорию привязанности

У ребенка есть врожденная потребность при
вязываться к одной главной фигуре (обычно 
к матери). Описал привязанность матери и ре
бенка как важнейшее средство человеческого 
взаимодействия. Доказал, что привязанность 
имеет последствия для дальнейшего развития, 
личности и риска психических заболеваний. 
Выдвинул идею «внутренней рабочей модели», 
где ребенок ведет себя в соответствии со своей 
репрезентативной системой. Эта модель берет 
начало в его отношениях с родителем. Одним 
из фокусов внимания Дж. Боулби было внима
ние к вопросам разлуки матери и ребенка

Мэри Эйнсворт 
[4; 5]

Эксперимент «Странная 
ситуация»

Обнаружено, что взаимодействие между 
матерью и ребенком в период формирования 
привязанности существенно влияет на текущее 
и будущее поведение ребенка. Материнская 
чувствительность и отзывчивость являются 
основными детерминантами надежной при
вязанности

Привязанность -  это процесс, в рамках которого можно выделить три явные 
фазы: предварительная привязанность, становление привязанности и четкая при
вязанность. Стадии описывают большинство отношений между младенцем и зна
чимым взрослым (чаще матерью) и в идеале приводят к формированию надеж
ной привязанности у ребенка. Стадия предварительной привязанности относится 
к первым нескольким неделям жизни, когда новорожденный ребенок не проявляет 
предпочтения к конкретному человеку, но инстинктивно начинает держать своего 
значимого взрослого (чаще мать) через разные реакции: плач, хватая его руками 
и устанавливая устойчивый зрительный контакт [3].

Стадия становления привязанности длится от шести недель до шести меся
цев. В течение этого периода ребенок улыбается, подражает, различает знакомые 
и незнакомые лица и отдает предпочтение своему основному значимому взросло
му (чаще матери). В свою очередь, основной опекун, обычно мать, инстинктивно 
и с чувствительностью реагирует на сигналы от своего ребенка.

Стадия устойчивой привязанности начинается с шести месяцев. В этот пери
од ребенок проявляет стресс и недовольство, когда его значимый взрослый (чаще 
мать) покидает комнату, и демонстрирует явление «тревоги разлуки», когда остает
ся с другим взрослым. Еще одной особенностью этой фазы является то, что ребенок 
начинает понимать, что объект или человек продолжает существовать, даже если он 
не может их видеть. Это теория «постоянства объекта». Также считается, что ребен
ку важно знать, что его значимый взрослый помнит о нем.
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Некоторые авторы выделяют четвертую фазу привязанности, которая охватыва
ет дошкольные годы [16; 19]. В этот период ребенок начинает понимать, что у его 
значимого взрослого есть свои собственные потребности. Устанавливаются отно
шения, основанные на переговорах, и ребенок может приспособиться к более дли
тельным моделям разлуки со своим опекуном.

Нарушение привязанности связано с неблагополучными отношениями между 
младенцем и его основным опекуном (чаще матерью). Часто нарушение стиля при
вязанности связывают с травматическими событиями, которые происходили в дет
стве, и варьируются от жестокого обращения и наблюдения за насилием до употре
бления в семье наркотиков или проблем с психическим здоровьем.

Стили привязанности у младенцев и детей
Первично Дж. Боулби [7] выделил спектр поведения привязанности, отличи

тельный по своим формами. Данный спектр можно представить как шкалу, с одной 
стороны которой -  способность к удержанию тревоги привязанности, с другой -  из
бегание привязанности. Кроме того, Дж. Боулби ввел понятие «безопасной базы», 
в рамках которой ребенок использует родителя (опекуна) как устойчивую точку без
опасности, из которой он может исследовать мир [9]. Ребенок обретает уверенность 
в исследовании своего окружения, когда он чувствует себя в безопасности в привя
занности к своему опекуну. Он также определил важность ранних отношений и то, 
как нарушения этих связей могут привести к проблемам привязанности в дальней
шей жизни, таким как тревожность или эмоциональная неуверенность.

М. Эйнсворт [3], коллега Дж. Боулби, развила теорию привязанности в ходе свое
го эксперимента «Странная ситуация». В этом эксперименте младенцы наблюдались 
в серии взаимодействий с участием их родителей (опекунов), незнакомца и кратких 
периодов разлуки. М. Эйнсворт в своих наблюдениях за проявлением привязанности 
между родителем и ребенком обнаружила, что младенцы обычно следуют одному 
из трех стилей привязанности с соответствующим набором поведенческих реакций, 
описанных в таблице 2. В дальнейшем K. Bartholomew и L. Horowitz добавили чет
вертый стиль привязанности (неорганизованная), характеризующийся замешатель
ством или страхом по отношению к своим опекунам [6].

Поведение младенцев в незнакомой ситуации 
по М. Эйнсворт [3] и K. Bartholomew, L. Horowitz [6]

Таблица 2

Стиль
привязанности 

у ребенка

Ожидаемое 
поведение 

от родителя

Описание поведения ребенка 
в незнакомой ситуации

Соответствующий 
стиль привязанно

сти у взрослых

1 2 3 4

Безопасный Ожидает
отзывчивости

С интересом исследует комнаты 
и игрушки в эпизодах до разлуки. 
Демонстрирует признаки тоски по 
родителю при разлуке, плачет при вто
рой разлуке. Очевидное предпочтение 
родителей незнакомцам. Активно при
ветствует родителя, обычно инициируя 
физический контакт. Демонстрирует 
некоторое поддержание контакта при 
втором воссоединении, но затем успо
каивается и возвращается к игре

Безопасный/
автономный
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Неуверенный 
в себе
(избегающий)

Ожидает отпора 
(«Я не хочу по
казывать тебе, 
что ты мне 
нужен»)

Не плачет при разлуке с родителем, 
часто продолжает играть, даже когда 
остается совсем один. Активно избега
ет и игнорирует родителя при воссое
динении, т. е. отходит, отворачивается 
или высовывается из рук, когда его бе
рут на руки. Мало или совсем не ищет 
близости, не испытывает стресса и не 
проявляет гнева. Реакция на родителя 
кажется неэмоциональной. Сосредо
точен на игрушках или окружающей 
среде во время процедуры

Пренебрежитель-
ный/отвергающий

Неуверенный
(амбивалент-
ный/неустой-
чивый)

Ожидает непо
следовательности 
(«Ты мне нужен!»)

Может быть настороженным или рас
строенным даже до разлуки. Исследует 
пространство незначительно. Занят 
родителем во время взаимодействия, 
может казаться злым или пассивным 
во время воссоединения. После вос
соединения не может успокоиться 
и найти утешение. Обычно продолжает 
фокусироваться на родителе и плакать. 
Не может вернуться к игре

Тревожно
озабоченный

Неорганизо
ванный

Ожидает, что 
его будут пу- 
гать/оскорблять 
(«Я люблю тебя, 
я ненавижу тебя»)

Младенец демонстрирует дезоргани
зованное и/или дезориентированное 
поведение в присутствии родителей. 
Например, младенец может замереть 
с выражением, похожим на транс, 
может необычно реагировать на по
явление родителей, может цепляться, 
сильно плача, и/или отворачиваться, 
отводя взгляд. В остальном младенец 
может соответствовать категориям 
«безопасный», «избегающий» или 
«устойчивый». Обычно у младенцев 
будет пугающий или напуганный роди
тель, и они будут находиться в среде, 
которая ощущается как непредсказуе
мая и небезопасная

Дезорганизован-
ный/дезориенти-
рованный стиль
привязанности
(диссоциативные
симптомы)

Данные стили привязанности можно также обобщить с точки зрения взгляда 
младенца на себя и взгляда на других (табл. 3). Возможно, именно это отношение 
отражает то, каким будет его стиль привязанности, когда он станет взрослым.

Таблица 3
Стиль привязанности в контексте отношения к себе и другим

Отношение Положительное отношение к себе Отрицательное отношение к себе

1 2 3

Положитель
ное отношение 
к другим

Безопасная привязанность (высокая 
самооценка, высокая коммуникабель
ность)

Тревожно-амбивалентный стиль 
привязанности, неуверенный в себе 
(низкая самооценка, высокая комму
никабельность)
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1 2 3

Отрицательное 
отношение 
к другим

Тревожно-избегающий стиль привя
занности, неуверенный в себе 
(высокая самооценка, низкая комму
никабельность)

Дезорганизованный/дезориентиро- 
ванный стиль привязанности (низкая 
самооценка, низкая коммуникабель
ность)

Привязанность во взрослом возрасте
По мнению многих авторов, описанные выше стили привязанности сохраняют

ся и во взрослой жизни как довольно стабильные межличностные модели отно
шений [15]. У взрослых может быть один из четырех стилей привязанности [11]. 
В процессе взросления у детей формируется внутренняя рабочая модель, которая 
отражает эти базовые стили привязанности и в дальнейшем, когда дети становят
ся взрослыми. Внутренние рабочие модели определяют восприятие поведения 
в близких отношениях на протяжении жизни [8]. Содержание внутренних рабочих 
моделей составляют ментальные представления о себе, мире и поведении других 
людей, включают в себя чувства, возникающие в ситуации близости. По мнению 
S. C. Stanton и L. Campbell [24], внутренние рабочие модели определяют социали
зацию человека и его способность адаптироваться в незнакомой ситуации. Пере
нос отношений привязанности во взрослый возраст определяет три гипотетические 
предположения, выступающие основой для терапевтического процесса и объясня
ющие некоторые закономерности в близких межличностных (романтических) от
ношениях.

Во-первых, если романтические отношения взрослых являются отношениями 
привязанности, то мы должны наблюдать те же виды индивидуальных различий 
в отношениях, которые наблюдались в отношениях младенцев и их опекунов. Это 
означают, что взрослые люди с надежной привязанностью будут уверены в своих 
отношениях и открыты для взаимозависимости. Взрослые с ненадежной привязан
ностью, напротив, будут неуверенны в своих отношениях, в себе, могут беспокоить
ся, что их не любят, легко расстраиваться, когда их потребности в привязанности 
остаются неудовлетворенными. Люди с избегающим стилем привязанности могут 
предпочесть не слишком зависеть от других людей.

Во-вторых, если взрослые романтические отношения являются отношениями 
привязанности, то те же факторы, которые делают фигуру привязанности «желан
ной» для младенцев (например, отзывчивость, доступность), являются факторами, 
которые взрослые должны находить желательными в романтических партнерах.

В-третьих, уверенность взрослого человека в своих отношениях может быть ча
стичным отражением его опыта общения со значимыми близкими. Дж. Боулби [9] 
считал, что ментальные представления или рабочие модели (т. е. ожидания, убеж
дения, «правила» или «сценарии» поведения и мышления), сформированные на ос
нове опыта, обеспечивают данный механизм.

Связь между ранним опытом привязанности и стилями привязанности во взрос
лом возрасте изучалась в различных исследованиях, результатом которых стали 
противоречивые выводы о связи между детской привязанностью и взрослыми от
ношениями [13].

Несколько по-другому привязанность концептуализируется в работе S. Herstell 
с соавторами, которые рассматривают взрослые отношения привязанности как
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феномен социальной и личностной психологии [17]. Авторы отмечают, что при
вязанность изучается как межличностный конструкт, т. е. большинство оценок 
привязанности взрослых не фокусируются на конкретных отношениях, а рассма
тривают привязанность как глобальную психологическую переменную, имеющую 
последствия для межличностных отношений в целом. Аспекты развития детского 
опыта в отношении безопасности привязанности взрослых (или небезопасности) 
хотя и не отрицаются, не являются основным фокусом в этом направлении ис
следований. Исследования привязанности взрослых, проведенные K. Bartholomew 
и L. Horowitz [6], выявили три основных типа небезопасных стилей привязанности, 
характеристики которых предложены в таблице 4: «тревожная привязанность» (так
же называемые «озабоченными»); «отвергающе-избегающая» (также называемые 
«избегающая» или «пренебрежительная»); «боязливо избегающая» (дезорганизо- 
ванный/дезориентированный).

Взрослые стили привязанности
Таблица 4

Стиль привязанности Описание поведения Жизненная позиция
Безопасный/автономный Поддерживает близость. Обращается за помо

щью, когда это необходимо
«Я в порядке, 
ты в порядке»

Пренебрежительный/
отвергающий

Чувствуют дискомфорт от близости, закрывают 
глаза на личные уязвимости или потребности 
и преуменьшают свое желание быть рядом с объ
ектами привязанности. Справляется со стрессом 
самостоятельно. Избегает проявления страха/ 
нужды, поэтому потребности могут быть зани
жены или подавлены

«Я в порядке, 
ты не в порядке»

Тревожно-озабоченный Фокусируются на доступности объектов при
вязанности, боятся отвержения, выражают высо
кую потребность в одобрении и паникуют, когда 
сталкиваются с безразличием. Испытывают 
тревогу и напряжение в разлуке. Страхи могут 
быть преувеличенными

«Я не в порядке, 
ты в порядке»

Дезорганизованный/
дезориентированный

Партнеры получают противоречивые сигналы, 
которые часто могут сбивать с толку и расстра
ивать. Демонстрируют стремление к близким 
связям и страх быть покинутыми. Однако из-за 
их негативного представления о себе и других 
они в основном полагаются на дезактивирующие 
стратегии сопротивления близости

«Я не в порядке, 
ты не в порядке»

Изучение привязанности у взрослых становится все более важным аспектом 
в психосоматических исследованиях, поскольку привязанность влияет на многие 
биопсихосоциальные явления, включая социальное функционирование, совладание 
со стрессом, психологическое благополучие, поведение в отношении здоровьесбе
режения и заболеваемость [25]. Уникальность исследований привязанности состоит 
еще и в том, что конструкты привязанности теоретически и эмпирически отлича
ются от других личностных и социальных конструктов, таких как невротизм, само
оценка, защитная реакция, дисфункциональные убеждения и поиск поддержки [18].

По мнению S. Herstell [17] с коллегами, ненадежная привязанность у взрослых 
является сильным трансдиагностическим фактором психопатологии при биполяр-
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ном расстройстве, депрессии и расстройствах шизофренического спектра. Авторы 
также отмечают, что ненадежная привязанность связана с повышенной чувстви
тельностью к стрессу, перевозбуждением, негативным самовосприятием и не
эффективными стратегиями совладания в кризисные времена, такие как потеря 
любимого человека. M. Mikulincer и P. Shaver [20] подчеркивают, что ненадежная 
привязанность во взрослом возрасте связана с несколькими негативными послед
ствиями на психологическом уровне, которые увеличивают риск психиатрических 
состояний. Трансдиагностическая значимость ненадежной привязанности подраз
умевает ее тесную связь с различными расстройствами, такими как тревожные рас
стройства [19], депрессии [11], обсессивно-компульсивное расстройство [12], пост
травматическое стрессовое расстройство [14], расстройства пищевого поведения 
[18], расстройства личности [15] и биполярное расстройство [10].

G. Santoro с коллегами [23] отмечает важную роль привязанности в обеспечении 
качества жизни. Результаты исследования авторов позволили утверждать, что тре
вожная привязанность была связана с пониженным уровнем качества жизни во всех 
областях. Кроме того, избегающая привязанность была связана с худшим качеством 
психологического самочувствия и социальных отношений.

В настоящее время теория привязанности применяется в различных областях, 
включая психологию, образование, социальную помощь и здравоохранение [22]. 
Педагоги используют принципы привязанности для создания благоприятной сре
ды, способствующей установлению прочных связей между учениками и учителя
ми и достижению положительных академических и социальных результатов [16]. 
Теория привязанности также занимает центральное место в программах воспита
ния, которые обучают родителей формировать надежные привязанности со своими 
детьми [21]. Социальная система использует теорию привязанности для принятия 
решений, отвечающих наилучшим интересам детей [16].

Заключение
Одной из ключевых концепций современной психологии является теория при

вязанности, которая относится к организованной системе поведения человека. Со
гласно Дж. Боулби, такая система организована основанными на опыте «внутрен
ними рабочими моделями» восприятия себя и окружающей среды. Хотя Дж. Боулби 
в первую очередь был сосредоточен на понимании природы отношений между 
младенцем и родителем (опекуном), он считал, что привязанность характеризует 
человеческий опыт от «колыбели до могилы». Дальнейшие исследования данно
го вопроса частично подтверждают, что эмоциональная связь, которая развивается 
между взрослыми романтическими партнерами, частично является функцией той 
же поведенческой системы привязанности, которая порождает эмоциональную 
связь между младенцами и их родителями (опекунами). Однако в науке существу
ют исследования, доказывающие, что детские представления привязанности обнов
ляются и пересматриваются в свете нового опыта, так что старые представления 
в конечном итоге «перезаписываются». Это позволяет сформулировать ряд направ
лений дальнейших исследований. Во-первых, остается неясным, выступают ли ро
мантические отношения отношениями привязанности. Во-вторых, нет четкого по
нимания точных факторов, которые могут изменить стиль привязанности человека, 
что особенно важно для организации психологического сопровождения на протяже
нии жизни с целью увеличения качества жизни.
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