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Аннотация. В статье раскрывается специфика развития привязанности в подростковом воз-
расте. В этот период функциональный и качественный эмоциональный и физический контакт 
приобретает особую ценность, обладает стабилизирующим эффектом для нервной системы и 
способствует формированию ощущения безопасности. Освещены отличительные аспекты отно-
шений привязанности в подростковом возрасте: даже по мере увеличения зрелости и ощущении 
безопасности, родители по-прежнему часто используются в качестве фигур привязанности; нали-
чие, в социальной сети подростка  рядя лиц, которые могут служить фигурами привязанности и 
которые оказывают непосредственное влияние на формирование типа привязанности подростка. 
При актуализации потребности привязанности в подростковый период становления личности, 
тем не менее отношения находятся в нестабильности и подвержены изменениям. 
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Актуальность. В настоящее время теория 
привязанности охватывает все больше областей 
исследования. Основная предпосылка теории 
привязанности состоит в том, что опыт людей с 

эмоциональной доступностью фигур привязан-
ности в их жизни формирует у них чувство 
безопасности и доверия к другим [Bowlby, 
1980]. В результате своего раннего опыта  
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с опекунами люди конструируют внутренние 
рабочие модели себя, других и отношений, ко-
торые они используют, чтобы руководствовать-
ся своими ожиданиями в последующих близких 
отношениях [Bretherton, 2000]. Лица, опекуны 
которых были эмоционально доступны, особен-
но в периоды стресса, строят внутренние рабо-
чие модели себя как достойных, других как до-
верчивых и отношений как стоящих и важных. 
И наоборот, люди с историей нечувствительно-
сти к опекунам конструируют негативные рабо-
чие модели себя, других и отношений. Ожида-
ется, что эти модели будут окрашивать индиви-
дуальный подход к отношениям и взгляды на 
себя на протяжении всей жизни [Bowlby, 1980].  

Прогнозируемый физический и (или) эмо-
циональный контакт с объектом привязанности  
успокаивает нервную систему и формирует 
ощущение безопасности. Эмоциональный ба-
ланс способствует развитию целостного, поло-
жительного и уверенного самоощущения и спо-
собности преобразовывать внутренний опыт в 
единое целое. Уверенность также помогает со-
общать объектам привязанности о своих по-
требностях.  

Формирование привязанности считается 
процессом развития, который продолжается 
далеко за пределами младенчества и раннего 
детства. Тем не менее, имеется дефицит иссле-
дований о формировании привязанности в под-
ростковом возрасте. Подростковый возраст за-
нимает важную фазу в общем процессе станов-
ления человека как личности, когда в процессе 
построения нового характера, структуры и со-
става деятельности ребенка закладываются ос-
новы сознательного поведения, вырисовывается 
общая направленность в формировании нравст-
венных представлений и социальных устано-
вок. Все эти качества развиваются в процессе 
общения подростка с людьми.  

Есть основания полагать, что «состояния 
ума» относительно привязанности - способы, 
которыми люди концептуализируют опыт при-
вязанности и отношения - значительно развива-
ются именно в подростковый период. Этот про-
цесс модификации, вероятно, является не толь-
ко продуктом увеличения физических возмож-
ностей и автономии подростка, но и результа-
том нормативного когнитивного развития, ко-
торое включает в себя переход к формальным 
операциям, что резко увеличивает способность 
человека размышлять о своем внутреннем опы-
те, мотивации и отношениях с другими. В свою 
очередь, отношения с качественным, положи-
тельным откликом для подростков приобретают 
новое важное значение. Благодаря эмоциональ-
ному отклику со стороны других людей, осо-

бенно в подростковом возрасте, нервная систе-
ма менее чувствительна к угрозам и восприни-
мает мир как относительно безопасное и под-
дающееся контролю место. 

Методы и организация исследования. Для 
решения задач исследования проведен анализ 
научно-методической литературы. 

Анализ результатов исследования. Подро-
стковый возраст традиционно привлекает к себе 
внимание исследователей, и является одним из 
самых сложных, ответственных в жизни ребен-
ка. Рассматривая изменения, происходящие на 
подростковом этапе развития индивида, иссле-
дователи чаще всего отмечают перестройку ор-
ганизма в результате процессов роста и полово-
го созревания; развитие теоретического рефлек-
сивного мышления; рост избирательности вни-
мания, восприятия, активное формирование 
творческого мышления; стремление быть как 
все и одновременно проявлять свою индивиду-
альность. Именно в этот период происходит 
интенсивное развитие самооценки. Структура 
общения индивида меняется в подростковом 
возрасте, ее центр все более перемещается в 
группу сверстников. Общение со сверстниками 
для подростков выполняет ряд важных функ-
ций, среди которых – становление системы мо-
ральных ценностей, приобретение навыков со-
вместной деятельности и освоение социальных 
форм поведения. Подросткам свойственно, с 
одной стороны, расширение круга общения, а с 
другой – избирательность дружеских отноше-
ний. В целом же, в подростковом возрасте ребе-
нок занимает качественно новую социальную 
позицию, характеризующуюся эмансипацией от 
взрослых. 

В 1980-х годах, примерно в то же время, ко-
гда проводилась основополагающая работа по 
применению теории привязанности к отноше-
ниям взрослых, исследователи начали распозна-
вать уникальные и отличительные аспекты от-
ношений привязанности в подростковом воз-
расте. Если учитывать, что система привязанно-
сти гомеостатична и балансирует между по-
требностью в безопасности и исследователь-
ским поведением, имеет смысл, что по мере 
увеличения зрелости ощущение безопасности 
будет увеличиваться, а открытое поведение 
привязанности уменьшится. Тем не менее, 
большинство подростков по-прежнему обраща-
ются к родителям в условиях экстремального 
стресса [Steinberg, 1990], родители по-
прежнему часто используются в качестве фигур 
привязанности. Подростки могут плакать гораз-
до реже, чем младенцы, но когда они сильно 
обеспокоены, вероятность того, что ребенок 
обратиться за помощью к родителям все еще 
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очень велика. В этом отношении система при-
вязанности работает так же, как и всегда, хотя и 
с другим  быстро меняющимся балансом между 
привязанностью и исследовательским поведе-
нием. Важным вторичным эффектом изменения 
баланса между привязанностью и исследова-
тельским поведением в подростковом возрасте 
является усиление в способности подростка 
переоценить природу его или ее отношений 
привязанности с родителями. С ростом незави-
симости от родителей как фигур привязанности 
приходит большая свобода от необходимости 
контролировать и обеспечивать готовность ро-
дителей удовлетворить потребности привязан-
ности. Мэйн и его коллеги  называют эту когни-
тивную и эмоциональную свободу 
«эпистемическим пространством» и предпола-
гают, что оно позволяет людям более объектив-
но оценивать своих родителей как фигур привя-
занности. Вероятно, «эпистемическое простран-
ство» играет столь же важную роль для возни-
кающей способности автономно мыслить об 
отношениях привязанности, как и развиваю-
щиеся когнитивные способности, о которых 
говорилось выше. Ибо даже с полностью разви-
тыми когнитивными способностями, вероятно, 
будет трудно достичь критического расстояния, 
необходимого для объективной оценки качест-
ва отношений привязанности, от которых чело-
век чувствует себя полностью зависимым. Од-
нако по мере увеличения независимости будет 
увеличиваться и эмоциональная дистанция, не-
обходимая для того, чтобы задействовать разви-
вающиеся познавательные способности в пере-
оценке природы отношений привязанности с 
родителями. Каким бы неудобным ни был этот 
критический отрезок и объективная оценка для 
родителей, он, вероятно, будет иметь фунда-
ментальное значение для способности подрост-
ка развить точную и вдумчивую реакцию на 
переживания привязанности. А так же это явля-
ется необходимым условием для решения про-
блем привязанности в отношениях с родителя-
ми, и может позволить подросткам формиро-
вать более безопасные отношения, как в настоя-
щем, так и в будущем, и пересмотреть и изме-
нить свое собственное состояние в отношении 
привязанности.  

Другой отличительный аспект привязанно-
сти в подростковом возрасте направление пове-
дения привязанности к фигурам, не являющи-
мися родителями. В социальной сети подростка 
есть ряд лиц, которые могут служить фигурами 
привязанности, и, хотя значение родителей как 
фигур привязанности остается, доверие к друзь-
ям и сверстникам как источникам поддержки 
возрастает. У большинства подростков есть 

лучший друг, обычно того же возраста и пола, 
который может проявлять некоторые характе-
ристики фигуры привязанности. Этот вопрос 
может считаться спорным. Например, Боулби 
[Bowlby, 1980] и Эйнсворт никогда не одобряли 
представление о сверстниках или романтиче-
ских партнерах как о настоящих фигурах при-
вязанности, в то время как Хазан и Шейвер 
(1987), кажется, предполагают, что взрослые 
привязанности связаны с романтическими отно-
шениями. Однако можно заметить, что даже 
если эти отношения не полностью соответству-
ют типу отношений привязанности, которые 
ребенок формирует с опекуном в младенчестве 
и детстве, следы первоначального формирова-
ния привязанности повторно переживаются в 
этих новых отношениях. [Wilkinson, 2006]. А по 
мере того, как люди достигают позднего подро-
сткового возраста, романтические партнеры все 
чаще приобретают атрибуты привязанности. 
Безопасная привязанность в подростковом воз-
расте измеряется больше с точки зрения спо-
собности связно говорить о переживаниях при-
вязанности и аффектах, в отличие от конкрет-
ных форм поведения, проявляемых во время 
разлуки и воссоединения с первичными фигура-
ми привязанности. Исходя из этого, ожидается, 
что подростки будут продолжать расширять 
сеть своих взаимоотношений и станут более 
активными в стремлении к интимным романти-
ческим отношениям. Стремительно вступая в 
новые дружеские и интимные отношения, под-
росткам сложно пройти этот путь без расстава-
ний. То, насколько эмоционально и травматич-
но будет переживаться распад отношений, во 
многом зависит от особенностей формирования 
привязанности в каждом конкретном случае. 
Видимо расставание будет проживаться тем 
легче, чем более надежной до этого была при-
вязанность между подростком и родителем, и 
чем легче проходил процесс сепарации.  В про-
тивном случае, при наличии паттернов нена-
дежной привязанности, можно ожидать тех или 
иных нарушений в процессе отделения: хими-
ческие и поведенческие аддикции, депрессив-
ные и тревожные состояния, аутоагрессия. 

Выводы. Нормативный процесс развития 
привязанности в подростковом возрасте очень 
похож на процесс в среднем и позднем детстве. 
В частности, здоровый и безопасный стиль при-
вязанности в подростковом возрасте воплоща-
ется в личности, которая стремится к автоно-
мии, но при этом ценит привязанность. Однако 
существуют ключевые различия между опытом 
привязанности в среднем детстве и подростко-
вом возрасте. В частности, в подростковом воз-
расте эмоциональная и когнитивная независи-
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мость от родителей является основной целью в 
отличие от сильного желания безопасного ре-
бенка исследовать пределы физической среды 
[Allen, 2008]. Отношения привязанности в под-
ростковом возрасте находятся в состоянии не-
стабильности. В подростковом возрасте пред-
ставления об отношениях привязанности могут 
постоянно изменяться по мере того, как люди 
развивают новые интимные отношения. Буист, 
Декович, Миус и ван Акен предполагают, что в 
подростковом возрасте аффективно-

когнитивный компонент привязанности (то есть 
внутренние рабочие модели) остается относи-
тельно стабильным; однако поведенческое из-
мерение привязанности эволюционирует по ме-
ре взросления. Родителей по-прежнему исполь-
зуют, по крайней мере, для некоторых потреб-
ностей привязанности, но длительные и близ-
кие отношения сверстников с большей вероят-
ностью удовлетворят этим потребностям, чем 
раньше. 
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