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В современном мире происходят дина-
мические изменения межличностных 
отношений. С развитием технологий 

физические границы общения и взаимодействия 
стали во многих случаях условны. Для современ-
ного человека выстраивание межличностных отно-
шений приобрело новый контекст, где расстояние 
не является связующим фактором между людьми. 
Такие изменения спровоцировали возникновение 
новых психологических феноменов, что создало 
необходимость теоретических и эмпирических ис-
следований.

Так, например, появились новые виды поведен-
ческой зависимости (зависимость от социальных 
сетей, интернет-зависимость, зависимость от мо-
бильного телефона, межличностная зависимость, 
зависимость от компьютерных игр и др.). Феномен 
зависимого поведения рассматривается в контексте 
неблагополучия личности, который сопряжен с со-
циальной дезадаптацией и нарушением социально-
го взаимодействия. Проблема химической зависи-
мости традиционно рассматривается в клинической 
психологии и психиатрии, изучается как патология 
личности и требует амбулаторного лечения. Но воз-
никновение и развитие поведенческих аддикций 
лежит в контексте социального взаимодействия 
и межличностных отношений. Стоит отметить, что, 
несмотря на этот факт, изучение поведенческих ад-
дикций началось традиционно в клинической пси-
хологии, а в социальной психологии исследования 
фрагментарны и неполны. Такая позиция создает 
трудности в разработке психокоррекционных про-
грамм и технологий, направленных на профилакти-
ку поведенческих аддикций.

Важно отметить, что изучение феномена меж-
личностной зависимости может стать основой для 
дифференциации патологии и нормы для других 
поведенческих зависимостей. Межличностная 
зависимость определяется как сложный социаль-
но-психологический феномен, сопряженный с ка-
чеством близких отношений. Межличностная за-
висимость является поведенческим компонентом 
в структуре близких отношений и представляет со-
бой особый вид социального поведения личности, 
направленного на установление и поддержание 
устойчивого типа межличностных связей – общно-
сти, односторонней или взаимной зависимости, от-
чужденности – человека с другими людьми. Наи-
больший вклад в формирование типа зависимости 
вносит когнитивный компонент – это представле-
ния человека о себе и о другом.

Межличностная зависимость в близких отно-
шениях может быть представлена как норматив-
ный – здоровая зависимость, так и ненорматив-
ный феномен. Здоровая зависимость – это зрелая, 
активная форма социального поведения субъектов 
близких отношений, ориентированного на получе-
ние эмоциональной, когнитивной, поведенческий 

поддержки. Ее категориальными признаками явля-
ются контекстуальная гибкость, избирательность 
объекта поддержки, симметричность (взаимность) 
зависимости в близких отношениях. 

Ненормативная (нездоровая) зависимость пред-
ставлена двумя типами: деструктивная сверхзави-
симость и дисфункциональное отделение. 

Деструктивная сверхзависимость – социальное 
поведение, основанное на ригидном, манипулятив-
ном, невзаимном стремлении к получению помо-
щи и поддержки на фоне постоянного ощущения 
себя бессильной и несамостоятельной личностью, 
независимо от конкретной ситуации. Её категори-
альными признаками являются контекстуальная 
ригидность (ориентация на получение помощи 
и поддержки вне зависимости от контекста), не-
симметричность (односторонность).

Дисфункциональное отделение – социальное 
поведение, характеризующееся неспособностью 
или нежеланием развивать социальные связи 
и участвовать в адаптивных поведенческих отно-
шениях, а также использовать подходящее для си-
туации аффилиативное поведение. Её категори-
альными признаками являются контекстуальная 
ригидность, дефицитарность поведенческих пат-
тернов для выстраивания близких отношений [Ка-
менский: 87].

Возникновение и развитие межличностной за-
висимости происходит в близких межличностных 
отношениях. Важно подчеркнуть, что межлич-
ностная зависимость, как правило, рассматрива-
ется в контексте близких партнерских отношений, 
но ее можно встретить в детско-родительских, дру-
жеских, производственных отношениях (руково-
дитель – подчиненный), в диаде учитель – ученик, 
психолог – клиент и т. д. В каждом виде отношений 
феномен межличностной зависимости будет обла-
дать уникальной спецификой [Скворцова, Шум-
ский: 52].

Изучение межличностной зависимости в кон-
тексте любовных отношений в последние годы 
в психологической науке имеет интенсивную ди-
намику. Одним из важных направлений исследо-
ваний является соотнесение и дифференциация 
таких феноменов, как привязанность, межлич-
ностная зависимость, любовная зависимость. Идет 
активная разработка методов и методик, направ-
ленных на профилактику ненормативных типов 
межличностной зависимости в партнерских отно-
шениях. Однако стоит отметить, что межличност-
ная зависимость фрагментарно изучена в контек-
сте дружеских отношений как важной категории 
близких отношений.

Феномен дружбы в социальной психологии рас-
сматривается с различных теоретических позиций 
разных авторов (О.В. Грива, Р. Близнер и Г. Адамс, 
В. Буковски, А.Ф. Ньюкомб и У.В. Хартуп): «Тра-
диционно дружба – отношения, складывающиеся 
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между близкими людьми и основанные на духов-
ной общности, взаимной привязанности и общих 
интересах. В психологии проводится различение 
дружбы как морального чувства и специфического 
рода взаимоотношений»1. Исходя из феноменоло-
гии дружеских отношений становится очевидным, 
что этот феномен напрямую связан с благополу-
чием личности. В социальной психологии друже-
ские отношения рассматриваются как особая часть 
близких межличностных отношений, а также как 
уровень аттракции.

Дружба – это диадические отношения: они 
включают в себя серию взаимодействий между 
двумя людьми, известными друг другу. Дружба 
подразумевает взаимную аффективную или эмо-
циональную связь. Другими словами, дружба 
признается обоими участниками отношений и ха-
рактеризуется узами взаимной привязанности. 
Эти отношения добровольны: «Дружба – одна из 
наименее предписанных категорий близких отно-
шений, без формальных обязанностей или юриди-
ческих обязательств друг перед другом. Дружба 
обычно носит равноправный характер, в отличие 
от родительско-детских отношений; например, 
каждый человек в дружбе имеет примерно одина-
ковую значимость или авторитет в отношениях. 
Дружеские отношения подразумевают совместное 
участие в совместной деятельности. Фактически 
одна из основных целей и мотивов дружбы – это 
выстраивание конструктивного взаимодействия, 
в основе которого лежит обмен опытом, чувства-
ми и деятельностью. Кроме того, дружба между 
подростками и взрослыми часто отвечает другим 
социально-эмоциональным функциям, например 
служит источником поддержки и предоставляет 
возможности для самораскрытия и близости»2.

В каждом виде отношений феномен межлич-
ностной зависимости будет обладать уникальной 
спецификой, в том числе и в дружеских отноше-
ниях. Изучение межличностной зависимости как 
поведенческого компонента близких отношений 
в контексте дружеских отношений позволит допол-
нить научное знание в этой области и разработать 
психокоррекционные программы, направленные 
на профилактику ненормативных типов межлич-
ностной зависимости в дружбе.

Дружеские отношения основаны на духовной 
общности, взаимной привязанности и общих ин-
тересах. Дружба как феномен возникает на ранних 
этапах развития личности. Фундаментальные цен-
ности могут влиять на качество близких дружеских 
отношений и являться значимым фактором для 
формирования типа межличностной зависимости.

По мнению А. Лэнгле, «цель личности заклю-
чается в «утверждении жизни», а именно приня-
тии фундаментальных условий жизни «с внутрен-
ним согласием», которое означает внутреннее «да» 
в отношении того, что человек делает или чему 

дает быть, в том числе и близким межличностным 
отношениям». Внутреннее согласие соотносится 
как с тем, что внутри «я», так и с внешним «мир». 
Эта позиция актуализирует личность в собствен-
ном мире и в отношениях вовне [Лэнгле: 14].

А. Лэнгле указывает, что «формирование вну-
треннего согласия личности с собой и Миром осно-
вывается на четырех фундаментальных условиях 
(фундаментальных мотивациях), которые связаны 
с отношением и взаимодействием: в принятии ре-
альности, в обращении к отношениям и ценностям 
в мире, в уважении индивидуальности (как своей, 
так и других), в согласовании со смыслом, с тем, 
что должно быть».

Содержание фундаментальных условий можно 
описать простыми словами – это является крите-
рием близости к Миру, так как они актуальны для 
любого, даже не имеющего образования, человека 
и должны быть ему доступны и ясны [Лэнгле: 14]. 

Основа фундаментальных ценностей соотно-
сится с описанием нормативного типа (здоровая 
зависимость) межличностной зависимости Р. Борн-
штейна, который указывает, что в основе поведения 
субъекта здоровой зависимости лежит готовность 
к принятию и получению помощи, которое связа-
но с осознанием собственных границ и желанием 
выстраивать конструктивные взаимоотношения 
с другими людьми. Такое поведение становится воз-
можным только в условиях исполненных фундамен-
тальных условий [Robert F. Bornstein: 26].

А. Лэнгле в разработке теории фундаменталь-
ных мотиваций опирался на исследования потреб-
ностей личности С. Эпштейна, который считал, 
что «на основе анализа исследований в области 
психологии личности лежат четыре вида базисных 
потребностей человека, в основе которых находят-
ся – стремление к удовольствию, желание обрести 
связную и стабильную концепцию окружающего 
мира, потребность в привязанности и чувство са-
моуважения» [Epstein S.: 7].

Из этого следует, что в основе выстраивания 
близких отношений лежат фундаментальные цен-
ности личности, что может когнитивно, эмоци-
онально и поведенчески влиять на качество этих 
отношений.

Лэнгле описывает четыре фундаментальных 
мотивации, содержание которых составляют осно-
ву жизнедеятельности человека – отношений с со-
бой и с другими.

Содержание первой фундаментальной мотива-
ции заключается в трех базовых аспектах: опора, 
защищенность, пространство. Все это дает чув-
ство: «несмотря ни на что, что-то держит меня 
в мире». Это приводит к развитию доверия к миру 
и придает необходимое мужество для жизни. На ос-
нове опыта доверия в отношениях с другими людь-
ми возникает базовое доверие. Сумма всех опытов 
доверия, включающая помимо аспекта отношений 
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между людьми и доверие к себе и к устойчивости 
мира, – это фундаментальное доверие. Оно покоит-
ся на восприятии глубокого чувства: «есть нечто, 
что удерживает меня в мире» [Лэнгле: 18].

Достаточность или дефицитарность первой фун-
даментальной мотивации имеет два последствия:

1. Если эти предпосылки обеспечены, человек 
чувствует себя устойчиво в мире, и это приносит 
ему покой, прочность, доверие и чувство, что он 
«может быть» и может активно участвовать в разви-
тии этой собственной способности «быть-в-мире».

2. Если это не удается, то возникают психодина-
мические и копинговые (защитные) реакции: избе-
гание (бегство), активизм (борьба), агрессия (раз-
рушительная ненависть) и рефлекс мнимой смерти 
(паралич, оцепенение). 

Стоит отметить, что в исследованиях влияния 
копинг-стратегий на тип межличностной зависи-
мости копинг, ориентированный на эмоции, и ко-
пинг, ориентированный на избегание, являются 
значимым фактором ненормативной межличност-
ной зависимости.

Содержание второй фундаментальной моти-
вации заключается в трех базовых аспектах: со-
отнесенность, время, близость. Эти три условия 
создают основу для взаимодействия с собой или 
Миром – для того, чтобы взаимодействовать с со-
бой или чтобы получить, принять и сохранить 
взаимодействие с другими. Обращение к себе 
или к другим – это та активность, через которую 
пространство собственного бытия наполняется 
чувствами. Через (активное или пассивное) об-
ращение, через направленность на что-то человек 
приобретает чувство, что он действительно живет. 
Приводится в движение жизнь из самой глубины 
собственного «я». Каждое отдельное переживание 
жизни включает в себя информацию о ценности 
жизни как таковой [Лэнгле: 21]. 

Достаточность или дефицитарность второй 
фундаментальной мотивации имеет два послед-
ствия [Лэнгле: 21]:

1. Если эти предпосылки обеспечены, вторая 
фундаментальная мотивация является основой 
для фундаментальной позиции к жизни. В каждом 
переживании имеется эта фундаментальная цен-
ность, она окрашивает эмоции и аффекты и пред-
ставляет собой фон для того, что человек может 
воспринимать как ценность.

2. Если отсутствуют предпосылки для того, 
чтобы обратиться или смочь пережить обращение, 
то это приводит к спонтанным защитным реакци-
ям, которые в аспекте второй фундаментальной 
мотивации, прежде всего, состоят в отступлении 
и эмоциональном «уходе»; однако могут возник-
нуть активизмы, такие как погоня за успехом, су-
етливое ухаживание.

В содержании второй фундаментальной моти-
вации прослеживаются категориальные признаки 

типов межличностной зависимости (готовность 
к взаимодействию с другими, эмоциональный 
«уход», суетливое ухаживание и т. д.).

А. Лэнгле также выделяет третью и четвертую 
фундаментальные мотивации, где третья фун-
даментальная мотивация характеризуется тремя 
аспектами: справедливое отношение, уважитель-
ное внимание, признание. Эти три условия соз-
дают основу для развития внутренней структуры, 
идентичности, аутентичности и этики, но также 
дефицитарность третьей фундаментальной мо-
тивации может способствовать формированию 
чувств опасности, уязвимости, ранимости и чувств 
отвергнутости и изоляции [Лэнгле: 23].

Четвертая фундаментальная мотивация харак-
теризуется тремя аспектами: возможности для 
деятельности, включенность во взаимосвязи, цен-
ность в будущем. Эти три аспекта создают основу 
для появления условного смысла жизни, где смысл 
рассматривается как установка личности на вы-
страивание отношений с собой и другими людьми. 
Лэнгли отмечает, что «благодаря этому человек мо-
жет пережить исполнение, отдавая себя и при этом 
чувствуя себя хорошо в более широком контексте, 
чем его собственная жизнь. В конечном итоге это 
может привести к чувству: “Я хорошо устроен 
в жизниˮ». Дефицитарность четвертой фундамен-
тальной мотивации может приводить к возникно-
вению пустоты и защитных реакций: жизнь «на-
черно» (не всерьез, в позиции ожидания настоящей 
жизни) как форма реакции ухода, «искусственное 
конструирование смысла через идеализацию, фа-
натизм и оголтелое стремление к цели как формы 
активности, цинизм и сарказм как формы агрес-
сии» [Лэнгле: 25].

Третья и четвертая фундаментальные мотивации 
своим содержанием соотносятся с феноменом меж-
личностной зависимости, в частности, в аспектах 
особого отношения к себе и отношения к другому.

Исходя из содержания фундаментальных цен-
ностей через призму четырех фундаментальных 
мотиваций, встает вопрос о влиянии специфики 
фундаментальных ценностей на типы межлич-
ностной зависимости.

Цель данного исследования – изучить специфи-
ческое влияние фундаментальных мотиваций на 
нормативные и ненормативные типы межличност-
ной зависимости в дружеских отношениях.

Дизайн исследования. Выборку составили 
однополые диады в количестве 64 человек, из 
них 13 мужских пар и 19 женских, находящихся 
в дружеских отношениях. Возраст испытуемых 
составил от 18 до 25 лет (x = 20,25, ó = 3,17). Вы-
борка была разделена на 3 эмпирические груп-
пы: мужчины и женщины со здоровой зависимо-
стью (40,63 %, n = 26 чел.); мужчины и женщины 
с деструктивной сверхзависимостью (31,25 %, 
n = 20 чел.); мужчины и женщины с дисфункцио-
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нальным отделением (28,13 %, n = 18 чел.). Выбор-
ки формировались посредством дисперсионного 
анализа и результатов обработки методики «Тест 
профиля отношений» Р. Борнштейна в адаптации 
О.П. Макушиной (2005).

Исследование проведено в рамках номотети-
ческого подхода. Методический комплекс: «Тест 
профиля отношений» Р. Борнштейна в адаптации 
О.П. Макушиной (2005), оригинальная русскоя-
зычная версия теста экзистенциальных мотиваций 
(Test of Existential Motivations) [Шумский, Осин, 
Лупандина, Уколова 2016]. Математическая обра-
ботка полученных данных проводилась с помощью 
программы SPSS версии 22.0 дисперсионного ана-
лиза, корреляционного анализа Пирсона, линейно-
го регрессионного анализа.

На первом этапе исследования мы выявили вза-
имосвязь типов межличностной зависимости и эк-
зистенциональных мотиваций.

Из результатов корреляционного анализа следу-
ет, что группа с деструктивной сверхзависимостью 
имеет обратную связь с такими шкалами экзистен-
циональных мотиваций, как опора (r = –0,307 при 
р = 0,05), защищенность (r = –0,358 при р = 0,01), 
пространство (r = –0,476 при р = 0,01), первая фун-
даментальная мотивация (r = –0,488 при р = 0,01), 
время (r = –0,406 при р = 0,01), вторая фундаменталь-
ная мотивация (r = –0,338 при р = 0,01), справедли-
вое отношение (r = –0,355 при р = 0,01), признание 
ценности (r = –0,422 при р = 0,01), третья  фундамен-
тальная мотивация (r = –0,400 при р = 0,01), вклю-
ченность во взаимосвязи (r = –0,361 при р = 0,01), 
поле деятельности (r = –0,356 при р = 0,01), цен-
ность в будущем (r = –0,501 при р = 0,01), четвер-
тая фундаментальная мотивация (r = –0,466 при 
р = 0,01). Группа с дисфункциональным отделени-
ем имеет обратную связь с такой шкалой экзистен-
циальных мотиваций, как близость (r = –0,266 при 
р = 0,05). Группа со склонностью к здоровой за-
висимости имеет прямую связь с такими шкалами 
экзистенциональных мотиваций, как первая фун-
даментальная мотивация (r = 0,279 при р = 0,05), 
соотнесенность (r = 0,480 при р = 0,01), вторая фун-
даментальная мотивация (r = 0,368 при р = 0,01), 
признание ценности (r = 0,246 при р = 0,05), вклю-
ченность во взаимосвязи (r = 0,290 при р = 0,05), 
поле деятельности (r = 0,260 при р = 0,05), ценность 
в будущем (r = 0,281 при р = 0,05), четвертая фун-
даментальная мотивация (r = 0,316 при р = 0,05).

Такие результаты можно объяснить исходя 
из феноменологии фундаментальных ценностей, 
представленных четырьмя фундаментальными 
мотивациями и их аспектами. Ненормативные 
типы межличностной зависимости (деструктивная 
сверхзависимость, дисфункциональное отделение) 
имеют обратную взаимосвязь со шкалами экзи-
стенциональных мотиваций, в то время как нор-
мативный тип межличностной зависимости (здо-

ровая зависимость) имеет прямую взаимосвязь. 
Исходя из концепции А. Лэнгле, базисом экзистен-
циальной мотивации является способность чело-
века принимать свободные решения, мотивация 
возникает в процессе диалогического обмена че-
ловека с миром. Поведение, характерное для субъ-
екта деструктивной сверхзависимости и субъекта 
дисфункционального отделения, осложняет или 
делает невозможным конструктивное взаимодей-
ствие с собой (когнитивный компонент – в основе 
типа зависимости лежит оценка себя) или с други-
ми (межличностная зависимость – поведенческий 
компонент близких отношений). 

Для субъекта с деструктивной сверхзависимо-
стью характерно восприятие себя беспомощной 
личностью и поиск иррациональной опоры в «я» 
другого, что противоречит высокому уровню раз-
вития фундаментальных мотиваций, для которых 
характерно принятие личностью собственного «я», 
собственной жизни и жизни других.

Для субъекта дисфункционального отделения 
характерна неспособность или нежелание разви-
вать социальные связи и участвовать в адаптивных 
поведенческих отношениях, а также сфокусиро-
ванность на собственном «я» и отстранение от 
Мира. Для второй фундаментальной мотивации 
и близости как одного из её аспектов характерно 
принятие и сохранение взаимодействия с другими. 
Последствия нарушения второй фундаментальной 
мотивации соотносятся с феноменологией дис-
функционального отделения, как ненормативного 
типа межличностной зависимости – эмоциональ-
ный «уход», погоня за успехом, что объясняет на-
личие взаимосвязи.

Для субъекта здоровой зависимости характерно 
ориентирование на получение эмоциональной, ког-
нитивной, поведенческий поддержки. Категориаль-
ными признаками являются контекстуальная гиб-
кость, избирательность объекта поддержки. Также 
субъект здоровой зависимости характеризуется 
согласованностью внутреннего «Я», готовностью 
поддерживать конструктивные взаимоотношения, 
реальным преставлением о собственных возмож-
ностях и возможностях других. Из этого следует, 
что феномен здоровой зависимости согласуется 
с содержанием фундаментальных мотиваций и их 
аспектами, для которых характерны четыре фун-
даментальных данности: возможности и условия 
мира; возможности и условия отношений; автоно-
мия и взаимодействие с собственным «я», широкий 
контекст будущего и систем взаимодействия.

Высокий уровень фундаментальных ценно-
стей через призму фундаментальных мотиваций 
согласуется и может способствовать развитию 
здоровой зависимости субъекта и сопутствующе-
му ей поведению.

На втором этапе исследования при помощи ли-
нейного регрессионного анализа было выявлено 
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влияние специфики фундаментальных ценностей 
на типы межличностной зависимости.

Из результатов следует, что предиктором де-
структивной сверхзависимости является шкала эк-
зистенциональных мотиваций (R = 0,53, R2 = 0,35 
при р ≤ 0,000), ценность в будущем (β = –0,38). 
Предиктором здоровой зависимости являются 
шкалы экзистенциональных мотиваций (R = 0,57, 
R2 = 0,33 при р ≤ 0,003), соотнесенность (β = 0,85) 
и ценность в будущем (β = 0,48). Предикторы дис-
функционального отделения среди экзистенцио-
нальных мотиваций выявлены не были.

Для шкалы экзистенциальной мотивации цен-
ность в будущем как одного из трех аспектов чет-
вертой фундаментальной мотивации характерно 
соотнесение собственного «я» личности с буду-
щим и с теми системами взаимосвязи, в которые он 
включен (семья, профессия, родина, дружеские от-
ношения и т. д.). Благодаря системам взаимосвязей 
жизнь приобретает значимость, ценность и ясный 
порядок, эти системы открывают человеку поле для 
деятельности, ставят перед ним задачи, позволяя 
непрерывно раскрываться, устремляясь к будуще-
му и к ценностям, которые предстоит в нем вопло-
тить. Амбивалентность результатов в предикации 
деструктивной сверхзависимости и здоровой зави-
симости по шкале ценность в будущем объясняет-
ся феноменологическим содержанием этих фено-
менов. Ценность в будущем возникает при условии 
согласованности и благополучия внутреннего «я» 
личности, готовности продолжать взаимодействие 
с опорой на собственные представления и на при-
нятие представлений других, готовности продол-
жать взаимодействие в изменяющемся Мире. По-
этому низкие показатели по этой шкале делают 
невозможными выполнение этих условий, и, как 
следствие, возникает склонность к деструктивной 
сверхзависимости, которая характеризуется непри-
нятием собственного «я», беспомощностью и фо-
кусировкой на в «я» других. Также страх потерять 
взаимодействие с объектом деструктивной сверх-
зависимости может быть производной от страха 
перед будущим и его неопределенностью.

С другой стороны, высокий уровень экзистен-
циональной мотивации, ценность в будущем вли-
яет на формирование здоровой зависимости, и это 
объяснимо с позиции феноменологии этого фено-
мена. Готовность к принятию изменений Мира, 
продолжению взаимодействия с другими (что вы-
ступает фактором межличностной аттракции, к ко-
торой относятся дружеские взаимоотношения), 
а также принятие собственного «я» и готовность 
к развитию – всё это может способствовать форми-
рованию здоровой зависимости в близких друже-
ских отношениях. 

Соотнесенность возникает из восприятия дру-
гого человека: он воспринимает меня и я – его. Его 
жизнь воздействует на собственное «я» личности 

таким образом, что возникает неизбежность со-
отнесения с ним. После того как личность видит 
другого, нельзя больше вести себя так, как будто 
этого взаимодействия не происходило. Восприя-
тие предполагает, что нельзя не иметь отношений. 
Человек обнаруживает себя в сети отношений, уже 
присутствующих в его жизни. Это объясняет, поче-
му шкала экзистенциальной мотивации соотнесен-
ность как аспект второй фундаментальной мотива-
ции является важным фактором для формирования 
здоровой зависимости, возникновение которой 
характерно для конструктивных близких взаи-
моотношений, в том числе и близких дружеских 
взаимоотношений. Соотнесенность способствует 
формированию принятия отношений с другими, 
готовностью выстраивать аффилиативные связи, 
готовностью принимать и оказывать поддержку.

Вывод: фундаментальные ценности влияют на 
межличностную зависимость в близких дружеских 
отношениях, и это влияние имеет свою специфику. 
Ценность в будущем как аспект четвертой фунда-
ментальной мотивации влияет на формирование 
деструктивной сверхзависимости (его низкие по-
казатели) и здоровой зависимости (его высокие 
показатели). Также соотнесенность как аспект 
второй фундаментальной мотивации является пре-
диктором здоровой зависимости. Таким образом, 
фундаментальные ценности лежат в основе фор-
мирования межличностной зависимости, её норма-
тивного (здоровая зависимость) и ненормативного 
(деструктивная сверхзависимость) типов. 

Полученные эмпирические данные дополня-
ют научные знания о феномене межличностной 
зависимости в контексте близких дружеских от-
ношений. Они могут быть использованы для даль-
нейших эмпирических исследований в области по-
веденческих зависимостей, а также для разработки 
методов и методик, направленных на профилакти-
ку ненормативных типов межличностной зависи-
мости, которые будут способствовать изменению 
поведения личности в отношении с собственным 
«я» и в отношении с другими людьми. Однако сто-
ит отметить, что проработка фундаментальных 
ценностей личности и, как следствие, профилак-
тика ненормативного типа межличностной зави-
симости может потребовать долгосрочной работы 
с субъектом ненормативной межличностной зави-
симости.
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