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Оригинальная статья

Резюме. В исследовании показано, как ненадежные типы привязанности (тревожный и избегающий) 
связаны с чертами «темной триады» (нарциссизм, психопатия и макиавеллизм) на выборке пациен-
тов, страдающих пограничным расстройством личности. Было выявлено, что среди респондентов наи-
большая взаимосвязь была выявлена у индивидов с преобладанием тревожного типа привязанности, 
у которых обнаружено статистически значимое заострение таких черт, как импульсивность, мани-
пулятивность, недостаток сочувствия и эмпатии («психопатии»). И слабо выраженные, относительно 
выборки, черты демонстративности, эгоцентризма, завышенной самооценки («нарциссизма») и «ма-
киавеллианских» черт: слабой ориентации на моральные нормы, фиксации на персональной выгоде. 
Надежных данных о связи избегающего типа и черт темной триады в ходе исследования получено не 
было, однако, и избегающий, и тревожный тип значимо коррелируют с низким уровнем психологиче-
ского благополучия среди пациентов с пограничным расстройством личности.
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Research article

Summary. The study shows how insecure attachment types (anxious and avoidant) are associated with traits 
of the «dark triad» (narcissism, psychopathy and Machiavellianism) in a sample of patients with borderline 
personality disorder. It was found that among the respondents, the greatest relationship was found in individuals 
with a predominance of the anxious type of attachment, who showed a statistically significant sharpening of 
such traits as: impulsiveness, manipulativeness, lack of sympathy and empathy («psychopathy»). And weakly 
expressed, relative to the sample, traits of demonstrativeness, egocentrism, inflated self-esteem (“narcissism”) 
and “Machiavellian” traits: a weak focus on moral standards, fixation on personal gain. There were no reliable 
data on the relationship between the avoidant type and dark triad traits in the course of the study, however, 
avoidant and anxious types are significantly correlated with low levels of psychological well-being among 
patients with borderline personality disorder.
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указаний на психотравмирующие взаимоотноше-
ния с ближайшим окружением в раннем возрасте 
[18; 29], что привело к попыткам сблизить ПРЛ с 
комплексным посттравматическим расстройством 
[12]. Если связь между ПРЛ и нарушенным типом 
привязанности уже становится общим местом, 
то медиаторная связь «темной триады» («психо-
патии», «макиавеллизма» и «нарциссизма») и со-
циально-психологической дезадаптации у лиц с 
нарушенным типом привязанности до сих пор 
не была установлена. Любопытно проследить что 
современные, научно-обоснованные методы пси-
хотерапии пограничного расстройства по данным 
клинического обзора [32] нацелены преимуще-
ственно на одно из звеньев этой предполагаемой 
цепи (Рис.1).

Анализ теоретических положений выбранных 
психотерапевтических направлений показыва-
ет, что работа с психологической травмой, ин-
терперсональными отношениями и изменением 
дисфункциональных поведенческих паттернов 
составляют сущность современной психотера-
пии ПРЛ. Ниже мы постараемся представить 

В последние годы проведено несколько изоли-
рованных исследований, посвященных роли 
ненадежного типа привязанности [6; 16; 24] 

и темной триады [9; 27] у людей, страдающих по-
граничным расстройством личности (ПРЛ). Одна-
ко, исследований, посвященных взаимосвязи этих 
характеристик, до настоящего момента не публи-
ковалось ни в русскоязычной, ни в англоязычной 
литературе. Взаимосвязь нарушенного типа при-
вязанности и темной триады не прослеживалась 
ни на условно «здоровой» выборке, ни на кон-
тингенте пациентов, страдающих пограничным 
расстройством личности. Актуальность данного 
исследования связана с необходимостью дальней-
шей разработки концептуальной модели развития 
пограничных личностных черт, значительную 
роль в котором играют различные неблагоприят-
ные факторы окружающей среды, формирующие 
специфические когнитивные, личностные и пове-
денческие особенности, приводящие в дальней-
шем к социально-психологической дезадаптации. 
Наибольшее внимание в этом контексте привле-
кает теория привязанности по причине явных 
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обзор современных исследований, посвященных 
роли нарушенного типа привязанности и влия-
ния «темной триады» на снижение уровня пси-
хологического благополучия у пациентов с ПРЛ. 
Подразумевая под психическим благополучием 
интегральное состояние: способности к довери-
тельным отношениям, внутренний самоконтроль, 
осмысленность, рефлексивность, эффективное 
управление внешними ресурсами, самопринятие, 
позитивное самоотношение [30].

Обзор исследований

В современных исследованиях, посвященных 
связи пограничного расстройства и небезопасно-
го типа привязанности, в одном из исследований 
отмечено преобладание так называемого дезорга-
низованного или амбивалентного типа [20; 21], 
формирующегося под воздействием разнонаправ-
ленных влияний, в виде перемежающихся прояв-
лений агрессии и заботы со стороны одного или 
обоих родителей. Стоит отметить, что пациенты 
с ПРЛ почти всегда имеют небезопасный (из-
бегающий, тревожный, дезорганизованный) тип 
привязанности, исследование с помощью «интер-
вью привязанности в зрелом возрасте» (AAI) де-
монстрирует частую инверсию ролей с матерью, 
слабую привязанность, требовательность вместе с 
пренебрегающим и отвергающим стилем взаимо-
действия, что создает атмосферу небезопасности 
в отношениях [7; 10; 26]. Известный исследова-
тель Питер Фонаги [15] отмечает, что некоторые 
из характерных нарушений при ПРЛ являются 
прямыми следствиями запрета на выражение 
мыслей, чувств и желаний, их недостаточную ре-
презентацию, в дальнейшем приводящими к не-
стабильности ощущения своего «Я». В недавнем 
исследовании было показано, что 90% пациентов 
с ПРЛ, принявших участие в анкетировании, де-
монстрировали тревожный тип привязанности, 
авторы резюмируют, что психотерапия этих па-
циентов должна быть особенно сосредоточена на 
«терапевтических отношениях, динамике пере-

носа-контрпереноса и превенции дропаута» [23]. 
О сходных данных и эффективности, спустя 4 
месяца и 1 год, психотерапии, сфокусированной 
на терапевтических отношениях, сообщено в про-
спективном исследовании [13], что подтверждает 
тезис о значимости феномена привязанности не 
только в развитии, но и в преодолении погранич-
ного расстройства. В одной из первых статей, по-
священных соотношению ПРЛ и привязанности 
[25], изучается феномен «регуляции социальной 
дистанции» и трудностей, связанных с «повто-
ряющейся негативной обратной связью об опти-
мальной межличностной дистанции» между ма-
терями и дочерьми, страдающими ПРЛ, данный 
процесс приводит к колебаниям привязанности 
(oscillations of attachment) и соответствующей аф-
фективной и внутриличностной динамике. Лю-
бопытны данные об эффективности разных на-
правлений психотерапии в зависимости от типа 
привязанности, так по данным авторов [22], па-
циенты с тревожным типом лучше реагируют 
на когнитивные компоненты психотерапии, в то 
время как пациенты избегающего типа больше 
выигрывает от интерперсональных интервенций. 
Ранее мы упоминали о «колебаниях привязанно-
сти» и амбивалентном материнском стиле, в ис-
следовании уже упоминаемого нами Питера Фо-
наги [14]. В его работе сообщается о «порочных 
интерперсональных циклах», сопровождающихся 
эмоциональной дизрегуляцией, связанных с низ-
кими порогами активации и деактивации систе-
мы привязанности под влиянием стресса.

Предположительно у взрослых пациентов с 
ПРЛ эти циклы представлены в динамике роман-
тической привязанности — потребность в боль-
шей близости, сменяющаяся выраженным стра-
хом близости [28]. Любопытно, что небезопасная 
привязанность может передаваться трансгенера-
ционно — из поколения в поколение, что показа-
но на исследовании [19] взаимодействия матерей 
с ПРЛ и их младенцев, часто демонстрирующих 
дезорганизованный тип привязанности в экспери-

Рис. 1. Предполагаемые звенья развития пограничных черт и методов воздействия.
Fig. 1. Assumed links in the development of borderline features and methods of influence.
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менте (Modified Set Situation). О важности гено-
тип-средовых корреляций сообщается в недавнем 
исследовании [31], так называемый фактор по-
вышенной эмоциональной уязвимости, а именно 
особенностей темперамента, стресс-реактивности 
и склонности к аффилиации — могут сильно 
влиять на тип привязанности. Эпигенетические 
эффекты — материнский стресс, тревога, психо-
логическая травма, переживаемые во время бере-
менности, могут модулировать экспрессию опре-
деленных генов, также в последующем влияющих 
на развитие ненадежной привязанности и опосре-
дованно на развитие ПРЛ.

Связь темной триады и пограничного рас-
стройства личности установлена менее надежно. 
Несмотря на то, что поведенческие нарушения 
являются одной из главных характеристик этого 
расстройства, их редко концептуализировали в 
терминах «темной триады». Одно из немногих ис-
следований, посвященных этой теме, было прове-
дено в 2010 году [27], авторами был использован 
тест, так называемой «уязвимой темной триады», 
в котором три фактора («нарциссизм», «психопа-
тия», «макиавеллизм») сочетаются с эмоциональ-
ной сензитивностью и выступают скорее как спо-
собы совладающего или гиперкомпенсаторного 
поведения. В данном исследовании было показа-
но, как черты уязвимой темной триады коррели-
руют с профилями личности (высокий нейротизм, 
низкая экстраверсия и доброжелательность) и об-
щими этиологическими факторами — различными 
формами насилия и плохого обращения в детстве. 
К сожалению, исследований черт темной триады 
у пациентов с ПРЛ проводилось недостаточно, 
данная тема еще ждет дальнейших исследований, 
это же касается и более сложной взаимосвязи ти-
пов привязанности и темной триады, с пилотным 
исследованием которой предлагаем ознакомиться 
ниже.

Материалы и методы

Для изучения личностных особенностей нами 
были использованы: «опросник привязанности к 
близким людям» в адаптации Н. В. Сабельнико-
вой и Д. В. Каширского [3], методика «самооценки 
генерализованного типа привязанности» [8], «ко-
роткий опросник темной триады» (в адаптации 
М.С. Егоровой, М.А. Ситниковой, О.В. Паршико-
вой) [1; 2], Русская версия опросника TIPI (TIPI-
RU) [4], опросник психологического благополучия 
К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фе-
сенко [5].

Описание выборки

В исследовании приняли участие 29 испытуе-
мых с диагнозом пограничного расстройства лич-
ности (F 60.3). В выборку вошли 8 испытуемых 
мужского и 21 женского пола, средний возраст 
(22,7 ± 2,8), основной контингент представляли 
пациенты клиник пограничной и аффективной 
патологии ПКБ №4 им П.Б. Ганнушкина.

Результаты

Анализ взаимосвязей типов привязанности с 
чертами темной триады у пациентов с диагнозом 
пограничного расстройства личности.

Для проверки гипотезы о наличии взаимосвя-
зи между ненадежными типами привязанности и 
чертами темной триады был использован корре-
ляционный анализ. По данным корреляционного 
анализа (Ro Спирмена), между типами привязан-
ности и чертами «темной триады», в соответствии 
с основными гипотезами исследования, получены 
следующие результаты: тревожный тип привязан-
ности средне положительно коррелирует с «пси-
хопатией» (Ro = ,502, p = 0.006) и средне отрица-
тельно с «нарциссизмом» (Ro = — ,619, p = 0.000). 
Надежный тип привязанности в свою очередь 
средне положительно коррелирует с «нарциссиз-
мом» (Ro = ,492, p = 0.007). Таким образом, мож-
но сказать, что в данной выборке у пациентов с 
диагнозом пограничного расстройства личности с 
тревожным типом привязанности чаще встреча-
ется «психопатия» и реже «нарциссизм», тогда как 
у пациентов с надежным типом привязанности 
«нарциссизм», напротив, встречается чаще.

Так как методика «короткий опросник тем-
ной триады» подразумевает выделение уровней, 
в соответствии с нормативными значениями, для 
более глубокого анализа были выявлены уровни 
«психопатии», «нарциссизма» и «макиавеллизма» 
на выборке. Было выявлено, что в выборке от-
сутствовали респонденты с высокими значениями 
по всем шкалам темной триады, все испытуемые 
имели низкие и средние значения показателей от-
носительно норм методики.

В соответствие с выделенными уровнями, 
было проведено сравнение групп по уровню 
выраженности различных типов привязанности 
(Н-критерий Краскелла-Уоллеса), в ходе кото-
рого между группами респондентов, различаю-
щихся по уровню психопатии, в соответствии с 
нормами методики, обнаружены статистически 
значимые различия в выраженности у них на-
дежного (H = 6.587, p = 0.10) и тревожного (H 
= 6.222, p = 0.13) типов привязанности. Так, у 
респондентов с низким уровнем «психопатии» 
чаще встречается надежная привязанность, чем у 
респондентов со средним уровнем «психопатии» 
и, наоборот, у респондентов со средним уровнем 
«психопатии»» чаще выражена тревожная привя-
занность (Рис. 2).

В соответствие с выделенными уровнями было 
проведено дальнейшее сравнение групп по уров-
ню выраженности различных типов привязан-
ности (Н-критерий Краскелла-Уоллеса), в ходе 
которого между группами респондентов, разли-
чающихся по уровню «макиавеллизма». В соот-
ветствие с нормами методики, обнаружены ста-
тистически значимые различия выраженности по 
надежному (H = 4.400, p = 0.36) и тревожному 
типам привязанности (H = 4.869, p = 0.27). Так, у 
респондентов с низким уровнем «макиавеллизма» 
чаще встречается тревожная привязанность. У ре-
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Рис. 2. Тип привязанности в зависимости от выраженности «психопатии».
Fig. 2. Type of attachment according to severity of «psychopathy».

Рис. 3. Тип привязанности в зависимости от выраженности «макиавеллизма».
Fig. 3. Type of attachment according to the severity of «мachiavellianism».
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спондентов со средним уровнем чаще выражена 
надежная привязанность (Рис. 3).

По результатам анализа связи черт темной 
триады и типов привязанности удалось получить 
значимые различия по тревожному типу привя-
занности и выраженности «нарциссизма» (H = 
7.418, p = 0.006). У респондентов с низким уров-
нем «нарциссизма» более выражен тревожный тип 
привязанности, чем у людей со средним уровнем 
выраженности «нарциссизма» (Рис. 4).

Таким образом, основные различия представ-
лены между надежным и тревожным типами при-
вязанности. Надежная привязанность в выборке 
чаще связана с «нарциссическими» и «макиавел-
лианскими» чертами, в то время как тревожная 
характеризуется противоположными тенденция-
ми и преобладанием черт «психопатии».

Анализ взаимосвязей типов привязанности с 
личностными особенностями пациентов с диагно-
зом пограничного расстройства личности

Для анализа взаимосвязей типов привязанно-
сти с другими личностными особенностями был 
проведен корреляционный анализ связей типов 
привязанности с факторами «большой пятерки» 
(Русская версия опросника TIPI) и параметрами 
психологического благополучия — «опросник пси-
хологического благополучия К. Рифф».

Анализ корреляций показал, что избегающий 
тип привязанности отрицательно коррелирует с 
экстраверсией (Ro = -,453, p = 0.014), «открыто-
стью опыту» (Ro = -,499, p = 0.006), личностным 
ростом (Ro = ,571, p = 0.001), самопринятием  
(Ro = -,476, p = 0.009). Тревожный тип в свою 

очередь отрицательно коррелирует с автоном-
ностью (Ro = -,503 p = 0.005), компетентностью  
(Ro = -,404, p = 0.030), позитивным отношением 
к себе (Ro = -,590, p = 0.001) и самопринятием 
(Ro = -,572, p = 0.001). Надежный тип показыва-
ет обратные корреляции по тем же параметрам  
(Ro = ,466, p = 0.011), компетентность (Ro = ,477, 
p = 0.009) жизненные цели (Ro = ,461, p = 0.012) 
и самопринятие (Ro = ,486, p = 0.008).

Полученные средние корреляции на высоком 
уровне значимости позволяют предположить, что 
при увеличении размеров выборки вышеперечис-
ленные корреляции сохранят связь. Результаты 
хорошо согласуются с теоретическими положени-
ями о типах привязанности, так избегание опыта, 
интроверсия, трудности самореализации и повы-
шенная склонность к самокритике часто отмечают-
ся исследователями у людей с избегающим типом 
привязанности. Результаты по тревожному типу 
также показали хорошую согласованность — за-
висимые черты, ощущение некомпетентности, 
негативное отношение к себе и самокритичность. 
Что также подтверждается обратными данными 
по надежному типу (компетентность, целеустрем-
ленность, самопринятие).

Для выявления дополнительных связей типов 
привязанности с личностными особенностями 
пациентов с диагнозом пограничного расстрой-
ства личности были выявлены уровни психологи-
ческого благополучия респондентов (Кластериза-
ция К-средними) по результатам прохождениями 
ими «опросника психологического благополучия 
К. Рифф». На основании проведенного анализа 

Рис. 4. Тип привязанности в зависимости от выраженности «нарциссизма».
Fig. 4. Type of attachment according to the severity of «narcissism».
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Таблица 1. Кластеры высокого и низкого уровней психологического благополучия
Table 1. Clusters of high and low levels of psychological well-being

Высокий уровень психологического 
благополучия

Низкий уровень психологического 
благополучия

Автономность 61 50

Компетентность 55 41

Личностный рост 66 54

Позитивное отношение 58 46

Жизненные цели 63 42

Самопринятие 57 33

Кол-во наблюдений в кластере 13 16

Рис. 5. Тип привязанности в зависимости от уровня психологического благополучия.
Fig. 5. Type of attachment according to level of psychological well-being.

были выделены 2 кластера с высоким и низким 
уровнем психологического благополучия относи-
тельно выборки (Табл.1).

В первый кластер вошли респонденты с вы-
сокой степенью автономности, компетентности, 
личностного роста, позитивного отношения, жиз-
ненными целями самопринятием, наоборот, во 
второй кластер вошли респонденты, у которых 
перечисленные показатели на низком уровне от-
носительно данной выборки.

В соответствие с выделенными кластерами 
было проведено сравнение групп по уровню вы-
раженности различных типов привязанности 
(U-критерий Манна-Уитни), в ходе которого 
между группами респондентов, различающихся 
по уровню психологического благополучия, были 

выявлены статистически значимые различия по 
выраженности избегающего, тревожного и на-
дежного типов привязанности.

Концептуальный анализ средних значений по-
казывает, что у испытуемых с высоким уровнем 
психологического благополучия меньше выражен 
избегающий тип привязанности, чем у испытуе-
мых с низким уровнем психологического благопо-
лучия, такие же данные получены по тревожному 
типу. У респондентов с высоким уровнем психо-
логического благополучия надежный тип встреча-
ется чаще, чем у респондентов с низким уровнем 
психологического благополучия (Рис.5).

Для определения степени вклада параметра 
типов привязанности на вариативность значе-
ний темной триады был проведен анализ множе-
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ственных регрессионных моделей. Предикторами 
в моделях выступали нарушенные типы привя-
занности, а критериями — поочередно показатели 
«мккиавеллизма», «нарциссизма» и «психопатии» 
(критерий Дурбина-Уотсона). Было выявлено, что 
черты «нарциссизма» на 35% обусловлены высо-
кими значениями тревожного типа привязанно-
сти, при этом связь отрицательная: чем сильнее 
выражен тревожный тип, тем меньше выражены 
черты «нарциссизма» (бета — ,592, p <0,001, кри-
терий Дурбина-Уотсона — 1.953). Черты психо-
патии, в свою очередь, положительно связаны с 
высокими значениями по тревожному типу при-
вязанности и определяют их на 28% (бета — ,532, p 
<0,001, критерий Дурбина-Уотсона — 1.659). Таким 
образом, тревожный тип привязанности оказыва-
ет значимый вклад в проявление черт «психопа-
тии» и «нарциссизма», значимо повышая одно и 
снижая другое.

Обсуждение

Данные. полученные в ходе исследования, по-
зволяют предположить наличие связи между на-
рушенными типами привязанности и чертами 
темной триады. Наиболее значимый результат 
исследования о связи тревожного типа и «пси-
хопатии» — склонности к манипулятивному по-
ведению, импульсивности, недостатку эмпатии. 
Учитывая характер выборки (пациенты с ПРЛ), 
полученные результаты представляются логиче-
ски согласованными, однако, параметры «психо-
патии» в целом больше соответствуют диссоци-
альному, чем пограничному типу. Тем не менее, 
опираясь на данные зарубежных исследователей, 
представленных в обзорной части статьи, именно 
ощущение тревоги, связанного со страхом близо-
сти, ощущение небезопасности интерперсональ-
ного контакта должно способствовать непрямым 
(часто экстремальным) формам коммуникации. 
К сожалению, выбранные нами методики не ука-
зывают на компенсаторный характер черт «пси-
хопатии», в отличии от теста «уязвимой темной 
триады», однако, мы склонны трактовать «психо-
патизацию» поведения как способ снизить интер-
персональную нагрузку на личность (эгоцентризм, 

низкая эмпатия) и импульсивность в поведенче-
ских реакциях для поддержания требуемого уров-
ня вовлечения и близости, что должно снижать 
тревогу, связанную с уязвимостью к пренебреже-
нию или отказу. Менее выраженные черты «ма-
киавеллизма» — склонности к манипулятивному 
поведению, эксплуатацию других, сосредоточение 
на собственных интересах и лживость также бо-
лее присущи респондентам с тревожным типом 
привязанности в выборке. Низкие показатели 
по шкале «нарциссизма» у тех же респондентов 
с тревожным типом привязанности указывают 
на низкую самооценку, склонность к самокрити-
ке, что является логической импликацией — если 
значимые другие отдаляются или пренебрегают, 
следовательно, что-то не так. Анализ регрессион-
ных моделей показал, что тревожный тип привя-
занности оказывает значимый вклад в проявление 
черт «психопатии» (28%) и снижает значения по 
параметру «нарциссизма» (35%). Таким образом, 
наибольшая выраженность черт темной триады 
(«психопатии», «макиавеллизма») наблюдается 
нами у респондентов с тревожным типом при-
вязанности среди пациентов с пограничным рас-
стройством личности.

Ограничения и дальнейшие перспективы 
исследования

Главные ограничения текущего исследова-
ния — отсутствие группы сравнения, относитель-
но небольшая выборка респондентов, гендерная 
диспропорция, в целом соответствующая эпиде-
миологии заболевания (в клинических выборках 
женщины представляют три четверти от общего 
количества пациентов [11; 17]), а также наличие 
только низких и средних показателей относитель-
но выборки по чертам темной триады.

Дальнейшие исследования должны прояснить 
связь избегающего типа привязанности с чертами 
темной триады. Данные статистического анализа 
позволяют утверждать, что с увеличением объема 
выборки будут усилены найденные корреляцион-
ные связи, а полученные результаты не являются 
артефактом исследования.
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