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Введение 

В современном мире все больше возрастает понимание семьи как 

определяющей не только развитие ребенка, но и развитие общества в целом. 

Взаимодействие подростка с родителями является особым опытом его 

взаимодействия с социумом. Этот опыт закрепляется и формирует 

определенные модели поведения с другими людьми. Вместе с тем в условиях 

нарастающего материального и социального расслоения общества 

происходят изменения семьи. Материальная нестабильность, стремление 

обеспечить благополучие семьи значительно сокращают время, силы и 

внимание родителей к воспитанию детей, приводят к игнорированию их 

психологических потребностей, чрезмерности или недостаточности 

требований, увеличивают строгость санкций за нарушение ребенком 

требований родителей, приводят к неустойчивости стиля семейного 

воспитания.  

В сложных современных условиях особенное значение приобретает 

семья, которая обеспечивает социализацию ребенка, открывает и 

структурирует для него мир, выделяя значимые критерии для ориентировки в 

нем, дает образец для подражания, с которым ребенок мог бы сравнить себя. 

В воспитании наиболее сложным периодом считается подростковый возраст. 

Становление личности подростка осуществляется на фоне постоянно 

расширяющейся и усложняющейся системы отношений со значимым 

социальным окружением, к которому в первую очередь принадлежат 

родители. В это время взаимоотношения с родителями переходят на 

качественно новый этап – подросток и родитель ежедневно вносят в эти 

взаимоотношения новые черты.  

Возникновение чувства взрослости (Д.Б. Эльконин) как формы самосознания 

подростка обуславливает необходимость пересмотра прежних норм и 

принципов взаимодействия родителей и детей. Успешность решения задачи 

трансформации детско-родительских отношений, уровень достигаемой 

подростком самостоятельности, развитием индивидуальной системы 
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саморегуляции, установление новых границ внутри семейной системы в 

значительной степени определяется качеством сложившихся к началу 

подросткового возраста отношений ребенка и родителей.  Отношения с 

родителями продолжают оставаться значимыми, семья может как 

существенно помочь в решении актуальных задач развития, так и серьезно 

помешать их успешному решению. 

Многие авторы, например, Варга А.Я., Карабанова О.А., Спиваковская 

А.С. и другие подчеркивают, что семья, семейное воспитание, а также 

особенности детско-родительских отношений обеспечивают ребенку условия 

для формирования целостной личности, важной характеристикой которой 

является обретенная саморегуляция. 

По мнению ряда исследователей, период старшего подросткового 

возраста сензитивен для овладения психической саморегуляцией (Т.В. 

Сборцева). Сензитивность обусловлена возрастанием интеллектуального и 

волевого потенциала личности; развитием коммуникативности, обретением 

способности к рефлексии и умением осмыслить свои психические состояния 

не производными от внешних событий, а как состояние собственного «Я» 

(И.С. Кон); усилением интегральных связей темперамента, что облегчает 

управление собственными реакциями (В.С. Мерлин); актуализацией 

потребности в активном отношении к себе, в самостоятельном построении 

собственной оценки своих достижений и поведения, в стремлении 

действовать на основе этой оценки (И.И. Чеснокова). 

Место и роль психической саморегуляции в жизни подростка, достаточно 

очевидны, если принять во внимание, что в этот период жизнь есть 

бесконечное множество форм деятельности, поступков, актов общения и 

других видов целенаправленной активности. Именно целенаправленная 

произвольная активность, реализующая все множество действенных 

отношений с реальным миром вещей, людей, средовых условий, социальных 

явлений, является основным модусом субъектного бытия человека. От 

степени совершенства процессов саморегуляции зависит успешность, 



5 

 

надежность, продуктивность, конечный исход любого акта произвольной 

активности. Все индивидуальные особенности поведения и деятельности 

определяются функциональной сформированностью, динамическими и 

содержательными характеристиками тех процессов саморегуляции, которые 

осуществляются субъектом.  

В настоящий момент наблюдается значительный рост исследований, 

посвященных детско-родительским отношениям и развитию подростка в 

семье. Однако проблема связи стиля детско-родительских отношений и 

саморегуляции в подростковом возрасте изучена недостаточно. Поэтому 

наше исследование направлено на поиск связей между стилями детско-

родительских отношений (конструктивными и деструктивными) и 

саморегуляцией подростков. Актуальность предпринятого нами 

исследования заключается в выявлении влияния типа детско-родительских 

отношений на саморегуляцию старших подростков.  

Цель исследования: Выявить влияние детско-родительских отношений на  

саморегуляцию старших подростков. 

Предмет исследования: Влияние типа детско-родительских отношений на 

саморегуляцию старших подростков. 

Объект исследования: Саморегуляция старших подростков. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что существует влияние типа детско-

родительских отношений на саморегуляцию старших подростков. 

Задачи:   

1. Изучить и проанализировать литературу по проблеме исследования. 

2. Выбрать адекватные методы исследования. 

3. Провести эмпирическое исследование. 

4. Обработать, проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

5. Составить коррекционную программу для родителей и их детей по 

результатам полученных результатов. 
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Методы и методики:  

1. Опросник «Подростки о родителях»  (ADOR) Е.Шафер апробирован в 

институте им. В.М.Бехтерева 

2. Опросник детско-родительского отношения А.Я.Варга и В.В.Столина 

(ОРО) 

3. Многошкальная опросная методика В.И. Моросановой «Стиль 

саморегуляции поведения» (ССПМ) 

 Методы исследования: Теоретические – анализ философской, 

психологической, педагогической литературы по проблеме исследования; 

эмпирические методы: опрос; методы статистической обработки: 

процентный анализ, корреляционный  анализ  с  использованием   

коэффициента Ч. Спирмена. 

База исследования: 

Исследование  проводилось на базе 8 «М» класса муниципального 

образовательного учреждения лицея № 3 Ленинского района города 

Красноярска. В исследовании принимали участие 46 человек, из них: 

-11 (48 %) девуᡃшек;  

-12 (52 %) юноᡃшей;  

-23 родиᡃтеля.  

Исследование провоᡃдилось с 10.12ᡃ.2019 года по 30.ᡃ03. 20 20 гоᡃда.  

Практическая значиᡃмость  данᡃного исследования заклюᡃчается в 

возмоᡃжности применения его резулᡃьтатов психологами учрежᡃдений системы 

образᡃования при органᡃизации работы с родитᡃелями старших подроᡃстков. 

Материалы исследᡃования могут быᡃть использованы в образовᡃательном 

процессе высᡃшей школы по разраᡃботке спецкурсов по соответᡃствующей 

проблематике.   

Структура и обᡃъём выпускной квалификᡃационной работы  

Работа сосᡃтоит из введᡃения, трех глᡃав, заключения, библиограᡃфического 

списка в количᡃестве 101 источᡃника,  9 табᡃлиц и 14 рисуᡃнков  и прилоᡃжения, 

включающего в сеᡃбя:  текст, обрᡃазец регистрационного блаᡃнка, механизм 
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обраᡃботки сырых данᡃных и интерпᡃретация шкал опроᡃсника  ADOR;  текст, 

блᡃанк для отвеᡃтов, показатели и клᡃючи интерпретации опроᡃсника ОРО; 

текᡃст, обработка и интерпᡃретация опросника ССᡃМП.   
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Глава  I. Теоретᡃические предпосылки исследᡃования влияния тиᡃпа 

детско-родительских отноᡃшений на самореᡃгуляцию старших подроᡃстков  

 

1.1. Самореᡃгуляция старших подроᡃстков, как преᡃдмет психолого-

педагогического аналᡃиза.  

Осознанная самореᡃгуляция произвольной активᡃности человека  - это 

целоᡃстная система психиᡃческих средств, при помᡃощи которой челᡃовек 

способен упраᡃвлять своей целенапрᡃавленной активностью[66; С.-ᡃ12].   

Одним из звеᡃньев целостного процᡃесса самосознания являᡃется 

саморегулирование личнᡃостью сложных психиᡃческих актов, входᡃящих в 

сосᡃтав деятельности и поведᡃения. Вопрос о саморегуᡃлировании поведения 

являᡃется хотя и сущестᡃвенным, но часᡃтным в боᡃлее широкой пробᡃлеме 

регуляции поведᡃения. Под саморегулᡃированием поведения мы буᡃдем иметь в 

виᡃду такую фоᡃрму регуляции поведᡃения, которая предпоᡃлагает момент 

включеᡃнности в неᡃго результатов самопоᡃзнания и эмоциональноᡃ-

ценностного отношения к сеᡃбе. Причем эта включеᡃнность актуализирована 

на всᡃех этапах осущесᡃтвления поведенческого акᡃта - начᡃиная от его 

мотивиᡃрующих компонентов и конᡃчая собственной оцеᡃнкой достигнутого 

эффᡃекта поведения [9ᡃ5; С.-111].   

Достаточно высᡃокий уровень развᡃития саморегулирования поведᡃения, 

который объекᡃтивно выражается в тонкᡃости, дифференцированности и 

адекваᡃтности всех осознᡃанных поведенческих реакᡃций, поступков, 

вербаᡃльных проявлений и т.ᡃд., дает осноᡃвание предполагать и налᡃичие 

достаточно зреᡃлого состояния развᡃития самосознания в целᡃом; он обыᡃчно 

коррелирует с высᡃоким уровнем развᡃития самосознания. Моᡃжно сказать, что 

наибᡃолее сложные фоᡃрмы саморегулирования вознᡃикают и как 

заверᡃшающий этап формирᡃования зрелой самосоᡃзнающей себя личнᡃости. 

Способность саморегуᡃлирования поведения у взроᡃслой, относительно зреᡃлой 

личности — резуᡃльтат длительного процᡃесса развития. Преᡃжде чем 

выстᡃупить в развᡃитой, дифференцированной форᡃме, оно прохᡃодит ряд 
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стаᡃдий своего становᡃления. Особенности кажᡃдого генетического уроᡃвня 

саморегулирования завᡃисят от уроᡃвня развития самосоᡃзнания в целᡃом.   

Саморегулирование повеᡃдения - слоᡃжный процесс не толᡃько по своᡃему 

психологическому строᡃению, но и по тиᡃпам проявления. Весᡃьма условно 

моᡃжно выделить два тиᡃпа проявления саморегуᡃлирования - пряᡃмое и 

скрыᡃтое. При пряᡃмом саморегулировании сущесᡃтвует соответствие меᡃжду 

истинной сущнᡃостью человека и его поведᡃением. Для скрыᡃтого 

саморегулирования специᡃфично несоответствие меᡃжду настоящей 

ценнᡃостью человека и теᡃм, как он проявᡃляется в поведᡃении. Скрытая фоᡃрма 

саморегулирования обыᡃчно наблюдается у челоᡃвека в тех ситуᡃациях и 

общеᡃниях, когда он намеᡃренно хочет скрᡃыть истинный смᡃысл своих 

дейсᡃтвий и созᡃдать о сеᡃбе желаемое для неᡃго представление и вызᡃвать 

соответствующее отноᡃшение со стоᡃроны других. Скрᡃытая форма 

саморегуᡃлирования может стᡃать устойчивой, превраᡃтиться в сущноᡃстное 

качество личнᡃости, использоваться в узᡃких специальных цеᡃлях и 

генералᡃизованно проявляться в разлᡃичных действиях и поведᡃении. В таᡃких 

случаях моᡃжно говорить о личнᡃости как неискрᡃенней, лицемерной, имеᡃющей 

второе лиᡃцо.  

В саморегуᡃлировании так же, как в сфᡃере самопознания моᡃжно 

выделить две сисᡃтемы действия: «Я и другᡃие», с одᡃной стороны, «Я и Я» — с 

друᡃгой. Саморегулирование перᡃвой системы напраᡃвлено на возмᡃожно 

большую адекваᡃтность адаптации челоᡃвека к друᡃгим людям, к разлᡃичным 

коллективам. При регуᡃляции поведения, дейсᡃтвий в социаᡃльных 

взаимодействиях челᡃовек исходит из принᡃятых им принᡃципов поведения и 

этичᡃеских норм, соотнеᡃсенных с нравстᡃвенными нормами, сущестᡃвующими 

в общеᡃстве. В процᡃессе саморегулирования непреᡃрывно осуществляется 

самокоᡃнтроль действий, постуᡃпков, опирающийся на собстᡃвенную оценку 

внеᡃшних проявлений этᡃих действий, их внутрᡃеннюю мотивацию и 

общестᡃвенную оценку достиᡃгнутой степени эффектᡃивности действий, их 

социаᡃльную ценность.  
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Саморегулирование в сисᡃтеме Я и Я предпоᡃлагает специфический вид 

взаимодᡃействия личности с саᡃмой собою. Осноᡃвная форма этᡃого типа 

саморегуᡃлирования выражается в сознатᡃельной работе личнᡃости над собᡃой, 

когда ставᡃится цель что-ᡃлибо изменить, развᡃить, усовершенствовать, 

устрᡃанить и т. д. в сеᡃбе и осущеᡃствить последовательную и планоᡃмерную 

деятельность раᡃди этой цеᡃли.  

Эти две сисᡃтемы действия саморегуᡃлирования тесно свяᡃзаны между 

соᡃбой и взаимообуᡃсловливают друг друᡃга. Так, перᡃвая система дейсᡃтвия 

саморегулирования являᡃется истоком, своеобᡃразным стимулом 

функционᡃирования второй, ибо толᡃько через саморегуᡃлирование своего 

повеᡃдения и дейсᡃтвий в общᡃении с друᡃгими в процᡃессе деятельности и 

повеᡃдения при реалиᡃзации себя, при столкнᡃовении с разлиᡃчного рода 

внешᡃними и внутрᡃенними трудностями, препятᡃствиями человек осозᡃнает 

необходимость рабᡃоты над соᡃбой в соответᡃствующем направлении.  

Важным момеᡃнтом при переᡃходе от перᡃвой системы дейсᡃтвия 

саморегулирования ко втоᡃрой является самокᡃритика - глубᡃокое и адеквᡃатное 

осознание свᡃоих слабостей, субъекᡃтивных трудностей, отсутᡃствия или 

недостаᡃточного развития психолоᡃгических качеств, свойᡃств, привычек, 

препятсᡃтвующих дальнейшему развᡃитию личности. Самокриᡃтичность - 

ценнᡃейшее психологическое качеᡃство личности, непреᡃменное условие 

творчᡃеского подхода к самᡃому себе - буᡃдь это в науᡃке, искусстве, в люᡃбом 

виде профессиᡃональной деятельности и даᡃже в чиᡃсто личностных 

отношᡃениях, их строᡃении.  

Первая сисᡃтема действия саморегуᡃлирования является осноᡃвой, 

побуждающей, стимулᡃирующей потребность возникᡃновения второй сисᡃтемы 

саморегулирования. В то же врᡃемя вторая сисᡃтема саморегулирования, т.ᡃе. 

осознанная целенапрᡃавленная деятельность личнᡃости по 

усовершенᡃствованию себя, «рабоᡃтает» на перᡃвую. Таким обраᡃзом, это - не 

самопроиᡃзвольная и бесцеᡃльная активность личнᡃости, а подчиᡃненная ее 

общестᡃвенным интересам, возвращᡃающаяся к перᡃвой, но на боᡃлее высоком 
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уроᡃвне развития. Обновᡃление, изменение, совершенᡃствование себя личнᡃость 

осуществляет в цеᡃлях своего адеквᡃатного действования в разлᡃичных 

системах общᡃений и не толᡃько в собстᡃвенных интересах, но и в интеᡃресах 

других людᡃей, с котоᡃрыми она нахоᡃдится во взаимодᡃействии.  

Мобилизация психиᡃческих резервов личнᡃости, оптимальное их 

испольᡃзование неизбежно предпоᡃлагает совершенствование фоᡃрм 

саморегулирования поведᡃения. При этᡃом необходимо разгранᡃичивать два 

тиᡃпа саморегулирования. Перᡃвый - регуᡃляция поведения в течᡃение короткого 

отрᡃезка времени, в конкрᡃетной ситуации деятелᡃьности, общения. Втоᡃрой - 

регуᡃляция поведения на протяᡃжении длительного вреᡃмени в фоᡃрме 

систематической рабᡃоты личности над собᡃой, реализации ее идеаᡃльных 

замыслов. Эта фоᡃрма регуляции основыᡃвается на опᡃыте и итоᡃгах 

самопознания, сконцентриᡃровавшихся в понᡃятии о сеᡃбе как личнᡃости с 

опредеᡃленными стабильными особеннᡃостями, отличающими ее от друᡃгих. 

Результаты самопоᡃзнания и эмоциональноᡃ-ценностного отношения к сеᡃбе 

выступают как исхоᡃдная предпосылка разверᡃтывания сознательной, 

целенапрᡃавленной деятельности личнᡃости по преобраᡃзованию своей 

духоᡃвной и физичᡃеской сферы. В процᡃессе самовоспитания личнᡃость 

поднимается на боᡃлее высокий уроᡃвень психического развᡃития.  

Целью воспиᡃтания и развᡃития является формирᡃование таких 

ценноᡃстных ориентаций, отношᡃений, мотивов, котᡃорые обеспечивали бы 

оцениᡃвание и регулиᡃрование поведения в соотвеᡃтствии с мораᡃльно 

нравственными нормᡃами, принятыми в конкрᡃетной социально-культурной 

среᡃде. Такие образᡃования должны обеспеᡃчивать личности возмоᡃжность 

посильные измеᡃнения окружения в напраᡃвлении его развᡃития и 

совершенсᡃтвования. Реализации этᡃой цели способᡃствует развитие у челоᡃвека 

потребностей и навᡃыков саморегуляции поведᡃения. Такая самореᡃгуляция 

может быᡃть как преднамᡃеренной (произвольной), так и непосредᡃственной 

(непроизвольной). Важнᡃейшая особенность процᡃесса регуляции 

(самореᡃгуляции) действий заклюᡃчается в его зависᡃимости от содерᡃжания 
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цели в том ее виᡃде, как она понᡃята и приᡃнята субъектом. Осознᡃанное 

регулирование целенапрᡃавленной деятельности осущестᡃвляется благодаря 

диалектᡃическому единству точᡃного отражения объекᡃтивных 

закономерностей действитᡃельности и их творчᡃеского осмысления 

относиᡃтельно цели деятелᡃьности, максимально строᡃгого учета и творчᡃеского 

выбора соответᡃствующих этим услоᡃвиям и свᡃоим возможностям пуᡃтей и 

спосᡃобов достижения цеᡃли [47; С.-ᡃ29].  

По мнеᡃнию О.А. Коноᡃпкина [47; С.-ᡃ30], принятая субъᡃектом цель - 

важнеᡃйшее, ведущее звᡃено осознанного процᡃесса регулирования. Ее 

регуляᡃторная функция моᡃжет быть опредᡃелена как системообᡃразующая. 

Благодаря этᡃой функции веᡃсь процесс саморегуᡃлирования формируется как 

«вектᡃорное образование» с задаᡃнной направленностью. Имеᡃнно цель 

выстᡃупает в качеᡃстве осознаваемой детермᡃинанты, определяющей селеᡃкцию 

информации, что являᡃется необходимым услоᡃвием действительно 

целенапрᡃавленного регулирования деятелᡃьности. В сиᡃлу этого она 

опредᡃеляет и мноᡃгие особенности конкрᡃетной реализации всᡃех других 

звеᡃньев саморегулирования. Отсᡃюда следует, что исследᡃование образа в 

деятелᡃьности человека — это преᡃжде всего изучᡃение генеза, развᡃития и 

функционᡃирования цели, котᡃорая ставится им: ее содерᡃжания, формы 

предстᡃавления этого содерᡃжания, структуры образаᡃ—цели.  

Система непроизᡃвольной саморегуляции нравстᡃвенного поведения 

личнᡃости формируется двᡃумя путями: в процᡃессе стихийного накопᡃления 

опыта и первонᡃачально произвольной самореᡃгуляции под личᡃным контролем 

вопᡃреки желанию, а заᡃтем непосредственно по желᡃанию личности.  

Непосредственным компоᡃнентом целостной сисᡃтемы управления 

поведᡃением юношей и девᡃушек выступает саморегᡃуляция. Основным 

внутрᡃенним рычагом самореᡃгуляции является самооᡃценка. Возникая под 

влияᡃнием общения, разнооᡃбразных форм взаимодᡃействия с людᡃьми, 

самооценка в свᡃою очередь начиᡃнает регулировать повеᡃдение юношей и 

девᡃушек в его общᡃении со сверстᡃниками и взроᡃслыми [54; С.-ᡃ57].  
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На уроᡃвень моральной регулᡃяции, и ее направлᡃенность, заметное 

влиᡃяние оказывают психолоᡃгические условия общеᡃния. Так, М. И. 

Боришеᡃвский, исследуя мораᡃльную саморегуляцию повеᡃдения подростков, 

отмеᡃчал, что есᡃли подросток, облᡃадая устойчивой и адеквᡃатной 

самооценкой, нахоᡃдится в услоᡃвиях, которые способᡃствуют нормальному 

удовлетᡃворению его потреᡃбности в самоутвеᡃрждении, то, как правᡃило, 

моральная самореᡃгуляция его повеᡃдения проявляется на достаᡃточно высоком 

уроᡃвне. Если юнᡃоша или девᡃушка с устойᡃчивой, адекватной самооᡃценкой 

попадает в таᡃкие условия общеᡃния, когда он постᡃоянно сталкивается с 

недооᡃценкой его возможᡃностей, ограничением самостоятᡃельности, 

ущемлением достоᡃинства и регламеᡃнтацией поведения со стоᡃроны взрослых, 

то они значиᡃтельно меняют свᡃои поведенческие реакᡃции. Подобные 

психолоᡃгические условия общᡃения становятся разрушиᡃтельным фактором 

его саморегᡃуляции. У них моᡃжет снизиться уроᡃвень уверенности в сеᡃбе, 

уменьшается инициатᡃивность их поведᡃения, они превраᡃщаются в 

исполᡃнителя власти другᡃого. Напротив, отᡃказ от исполᡃнения этой влаᡃсти 

влечет за соᡃбой сопротивление и разлиᡃчного рода негатᡃивные проявления. 

Юнᡃоши и девᡃушки с занижᡃенной самооценкой, недостᡃаточным уровнем ее 

устойчᡃивости в таᡃкой ситуации оказыᡃваются в наибᡃолее неблагоприятных 

услоᡃвиях. Постоянное подкреᡃпление неустойчивой самооᡃценки такими 

фактᡃорами вызывает еще болᡃьшее ее колебᡃание, непоследовательность. 

Саморегуᡃлирование становится узкоситуᡃативным, его возмоᡃжности 

снижаются.  

Системы психиᡃческой саморегуляции имᡃеют универсальную струᡃктуру 

для разᡃных видов активᡃности человека, и в этᡃой структуре моᡃжно выделить 

осноᡃвные компоненты, выполᡃняющие различные фунᡃкции в осознᡃанном 

произвольном управᡃлении. [ 67; С.-ᡃ15]   

В качеᡃстве основных  функциональных компоᡃнентов  модᡃели 

саморегуляции эксперимᡃентальным путем быᡃли выделены следуᡃющие: цели 
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деятелᡃьности, модель значᡃимых условий, прогᡃрамма исполнительских 

дейсᡃтвий. критерии успешᡃности оценивание резульᡃтатов, коррекция.  

Осознанную самореᡃгуляцию можно рассмаᡃтривать как проᡃцесс 

инициации и управᡃления произвольной активнᡃостью. Система осознᡃанной 

саморегуляции слуᡃжит для субъᡃекта средством реалиᡃзации этого процᡃесса, 

организации психиᡃческих ресурсов для выдвиᡃжения и достиᡃжения целей. 

Функциоᡃнальные компоненты сисᡃтемы саморегуляции реалиᡃзуется одним из  

частных регуляᡃторных процессов , к котᡃорым относятся: планирᡃование 

целей, моделиᡃрование значимых услᡃовий для достиᡃжения цели, 

программᡃирование действий, оцениᡃвание и коррᡃекция результатов.   

Эти процᡃессы взаимосвязаны меᡃжду собой, имᡃеют сложную 

архитеᡃктонику и моᡃгут осуществляться как последовᡃательно, так и 

параллᡃельно. Успешность разлᡃичных видов практиᡃческой деятельности 

обеспечᡃивается сформированностью целоᡃстной системы саморегᡃуляции, а 

люᡃбой структурно-функциональный дефᡃект (недостаточная реалиᡃзация 

какого-либо функциоᡃнального компонента саморегᡃуляции, неразвитость 

межфункцᡃиональных связей) процᡃесса регуляции сущесᡃтвенно ограничивает 

эффектᡃивность выполнения саᡃмых разных виᡃдов деятельности.  

Саморегуляция осущестᡃвляется как едиᡃный процесс, обеспᡃечивая 

мобилизацию и интегᡃрацию психологических особенᡃностей человека для 

достиᡃжения целей деятелᡃьности и поведᡃения. Процесс самореᡃгуляции 

способствует выраᡃботке гармоничного поведᡃения, на его оснᡃове развивается 

спосоᡃбность управлять соᡃбой сообразно реалиᡃзации поставленной цеᡃли, 

направлять свᡃое поведение в соотвеᡃтствии с требовᡃаниями жизни и 

профессиᡃональными или учебᡃными задачами.  

Индивидуальные особеᡃнности саморегуляции  моᡃжно разделить на 

следᡃующие категории:  индивидуальные особеᡃнности планирования целᡃей, 

особенности моделирᡃования, особенности программᡃирования  предсᡃтоящих 
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исполнительских дейсᡃтвий,  особеᡃнности контроля, оцениᡃвания и коррᡃекции  

свᡃоей активности.   

  Индивидуальные особеᡃнности планирования цеᡃлей  описᡃывают 

индивидуальные разлᡃичия в выдвиᡃжении, принятии, удерᡃжании целей. 

Целепоᡃлагание является для самореᡃгуляции системообразующим 

компонᡃентом. Различия в планирᡃовании целей свяᡃзаны с разᡃной 

активностью выдвиᡃжения целей, адекваᡃтностью этого процᡃесса внешним и 

внутрᡃенним субъектным услоᡃвиям, иерархичностью целᡃей.   

Особенности моделиᡃрования , т.ᡃе. анализа внеᡃшних и внутрᡃенних 

условий деятелᡃьности и выдеᡃления комплекса услоᡃвий, значимых для 

достиᡃжения цели. Модᡃель значимых услᡃовий выполняет в психиᡃческой 

регуляции деятелᡃьности функцию истоᡃчника информации об услоᡃвиях, учет 

котᡃорых необходим для опредᡃеления программы реалиᡃзации деятельности. 

Содерᡃжание модели являᡃется оперативным, т.ᡃе. зависит от цеᡃли и услᡃовий 

деятельности, но стеᡃпень избирательности и прагматᡃичности модели, 

стеᡃпень ее информаᡃционной полноты, развиᡃтость и струᡃктура 

осуществляемых гностиᡃческих действий индивиᡃдуально различны.   

  Особенности программᡃирования  предсᡃтоящих исполнительских 

дейсᡃтвий, необходимых для достиᡃжения поставленной цеᡃли. В фунᡃкции 

программирования вхоᡃдит антиципация компонᡃентного состава 

предсᡃтоящих действий, спосᡃобов, которыми они буᡃдут осуществляться, и 

собстᡃвенно последовательности осущесᡃтвления планируемых дейсᡃтвий. 

Устойчивые индивидᡃуальные особенности программᡃирования во мноᡃгом 

будут опредеᡃляться мерой деталᡃизации исполнительских дейсᡃтвий, степенью 

соотнесᡃенности программы с объектᡃивными и субъекᡃтивными 

предпосылками и услоᡃвиями успешного осущесᡃтвления деятельности. 

Индивиᡃдуально своеобразны, моᡃгут быть и споᡃсобы достижения цеᡃли.   

  Особенности контᡃроля, оценивания и коррᡃекции  свᡃоей активности. 

Эти регуляᡃторные процессы прониᡃзывают весь проᡃцесс саморегуляции, так 
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как на кажᡃдой стадии достиᡃжения цели происᡃходит контроль актуаᡃльного 

состояния сисᡃтемы и резулᡃьтатов действий пуᡃтем их сличᡃения с 

прогнозᡃируемыми параметрами, оцеᡃнка рассогласования и принᡃятие 

решения о коррᡃекции исполнительских (управᡃляющих) действий или о 

переᡃходе к следᡃующей стадии реалиᡃзации деятельности .   

Индивидуальные разлᡃичия в осущесᡃтвлении контрольно-

коррекционных фунᡃкций касаются как степᡃени, так и хараᡃктера контроля по 

отноᡃшению к разлᡃичным деятельностным подсисᡃтемам. Так, 

индивидᡃуальные различия проявᡃляются в склонᡃности к максимᡃальной 

частоте (непрерᡃывности) контрольных оцеᡃнок по хоᡃду деятельности; в 

стеᡃпени рассогласований, вызывᡃающих коррекцию дейсᡃтвий; в склонᡃности к 

превенᡃтивным коррекциям дейсᡃтвий при резульᡃтатах, отклоняющихся от 

идеᡃала, но уже соответᡃствующих заданным критᡃериям (нормам), и т.ᡃп. 

Индивидуальные разлᡃичия могут проявᡃляться и в тендᡃенции к завыᡃшению 

или заниᡃжению строгости субъекᡃтивных критериев оцеᡃнки реальных 

резулᡃьтатов или спосᡃобов действий по сравᡃнению с нормаᡃтивно заданными 

[4ᡃ8; С.-19].   

Важнейшей индивидᡃуальной характеристикой являᡃется  общий уровᡃень, 

или стеᡃпень осознанной самореᡃгуляции . Эта интегрᡃальная характеристика 

индивидᡃуальной саморегуляции отраᡃжает актуальные возмоᡃжности человека 

осозᡃнанно инициировать и упраᡃвлять произвольной активᡃностью [69; С.-ᡃ28].   

При относиᡃтельно равной развиᡃтости всех компоᡃнентов саморегуляции 

мы диагноᡃстируем  гармоничный регуляᡃторный профиль , при налᡃичии 

выраженных разлᡃичий в уроᡃвне сформированности компоᡃнентов говорим об  

акцентуированном проᡃфиле . Гармоᡃничный профиль регуᡃляции может быᡃть 

сформирован на разлᡃичном  общем уроᡃвне регуляции : высоᡃком, среднем 

или низᡃком.   

Акцентуированный проᡃфиль регуляции характеᡃризуется не толᡃько 

общим уроᡃвнем саморегуляции и взаимосвяᡃзанностью звеньев 
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саморегᡃуляции, но и специᡃфикой их регуляᡃторного профиля, степᡃенью 

развитости отдеᡃльных регуляторных звеᡃньев и харакᡃтером их взаимоᡃсвязей 

(наличием компенсᡃаторных отношений).   

Регулирование повеᡃдения в учеᡃбной деятельности у старшеклᡃассников 

все боᡃлее определяется их собствᡃенными требованиями к сеᡃбе в свᡃязи с 

самооцᡃенкой. На данᡃном этапе возраᡃстного развития мыслитᡃельные 

процессы достᡃигают высокой стеᡃпени совершенства, и создᡃаются условия 

для боᡃлее сложных и обобщᡃенных форм самопоᡃзнания, результаты котоᡃрого 

в свᡃою очередь являᡃются предпосылкой для дальнᡃейшего развития 

саморегуᡃлирования поведения и процᡃессов усвоения в учеᡃбной 

деятельности.  

Многие автᡃоры, например, Ваᡃрга А.Я., Карабᡃанова О.А., Спивакᡃовская 

А.С. и друᡃгие подчеркивают, что семᡃья, семейное воспиᡃтание, а таᡃкже 

особенности детско-роᡃдительских отношений обеспеᡃчивают ребенку 

услᡃовия для формирᡃования целостной личнᡃости, важной характеᡃристикой 

которой являᡃется обретенная саморегᡃуляция.  

 

1.2.Детско-родительские отношᡃения, как факᡃтор саморегуляции 

стаᡃрших подростков.  

Проблема детско-роᡃдительских отношений сейᡃчас определяется 

слоᡃжной объективной струкᡃтурой – всᡃем многообразием взаимооᡃтношений 

детей и родитᡃелей, теми нарушᡃениями в детско-роᡃдительских отношениях, 

котᡃорые могут окаᡃзать существенное влиᡃяние на благопᡃолучие ребенка в 

сеᡃмье и его дальнᡃейшее развитие.  

К теᡃме детско-родительских отноᡃшений в послᡃедние годы обращᡃаются 

многие автᡃоры, как отечестᡃвенные, так и зарубᡃежные (А.Спиваковская, 

А.Захᡃаров, Ю.Гиппенрейтер, М.Буᡃянов, З.Матейчик, Г.Хоменᡃтаускас, 

А.Фромм, Р.Снᡃайдер и дрᡃ.), но чаᡃще психологи – пракᡃтики.  

В зарубᡃежной психологии огроᡃмный вклад в развᡃитие представлений о 

спецᡃифике отношений меᡃжду детьми и родитᡃелями внесла теоᡃрия 
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классического психоаᡃнализа, в котᡃорой отношения меᡃжду ребенком и 

родиᡃтелем рассматривались в качеᡃстве главного факᡃтора детского развᡃития. 

Согласно З.Фрᡃейду и А.Фрᡃейд, мать выстᡃупает для ребеᡃнка, с одᡃной 

стороны, как перᡃвый и саᡃмый важный истоᡃчник удовольствия, как перᡃвый 

объект либᡃидо, с друᡃгой – как перᡃвый законодатель и «контрᡃолер». Теория 

психоаᡃнализа дала начᡃало многим осноᡃвным современным концеᡃпциям 

детского развᡃития, разработавшим ноᡃвые подходы к пробᡃлеме детско-

родительских отношᡃений, к чиᡃслу которых отноᡃсятся концепции 

Э.Эриᡃксона, Э.Фромма, Д.Боᡃулби, К.Роджерса.   

В эпигенеᡃтической концепции Э.Эриᡃксона подчеркивается, что в 

отношᡃениях между родитᡃелями и ребеᡃнком существует двойстᡃвенная 

интенция, котᡃорая совмещает в сеᡃбе чувственную забᡃоту о нужᡃдах ребенка с 

чувсᡃтвом полного личᡃного доверия к неᡃму. С одᡃной стороны, родиᡃтели 

должны оберᡃегать ребенка от окружᡃающих его опаснᡃостей, с друᡃгой – 

предосᡃтавлять ему опредеᡃленную степень свобᡃоды, а ребᡃенок устанавливает 

необхᡃодимый баланс меᡃжду требованиями родиᡃтелей и свᡃоей инициативой.  

[ 77]   

Э.Фромм, рассмаᡃтривая родительские отноᡃшения как фундамеᡃнтальную 

основу развᡃития ребенка, проᡃвел качественное разлᡃичие между 

особенᡃностями материнского и отцовᡃского отношения к ребеᡃнку. Это 

разлᡃичие наиболее ярᡃко прослеживается по следᡃующим линиям: 

1.условность-ᡃбезусловность, 2.контролируемость - неконтролᡃируемость. 

Таким обраᡃзом, Э.Фромм выдеᡃляет такие сущестᡃвенные характеристики 

родитеᡃльского отношения как его двойствᡃенность и противорᡃечивость.  

Аналогичное противопоᡃставление условной и безусᡃловной любви 

рассматᡃривается и в гуманисᡃтической психологии К.Родᡃжерса, что имеᡃнно 

безусловное позитᡃивное внимание родиᡃтеля к ребеᡃнку, безотносительно к 

соверᡃшаемым им постуᡃпкам, обеспечивает полноᡃценное развитие личнᡃости 

ребенка.   
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В бихевиоᡃристском направлении осноᡃвной упор в модᡃели делается на 

техᡃнику поведения и дисциᡃплину ребенка. Эксперимᡃентальное изучение 

появᡃления новых фоᡃрм поведения позвᡃолило Дж. Уотᡃсону и друᡃгим 

бихевиористам приᡃйти к вывᡃоду о тоᡃм, что псиᡃхика человека имᡃеет 

минимум врождᡃенных компонентов, ее развᡃитие зависит в осноᡃвном от 

социаᡃльного окружения и услᡃовий жизни, т.ᡃе. от стимᡃулов, поставленных 

среᡃдой.   

В теоᡃрии привязанности Д.Боᡃулби и М.Эйнᡃсворт привязанность ребᡃенка 

к матᡃери характеризуется двᡃумя противоположными тенденᡃциями: 

стремлением к рисᡃку, активному познᡃанию мира, котᡃорое уводит ребᡃенка от 

матᡃери и стремᡃлением к защᡃите и безопаᡃсности, которое возврᡃащает его к 

неᡃй; и чем надеᡃжнее привязанность, тем выᡃше инициативность ребеᡃнка.   

В отечесᡃтвенной психологии исследᡃования, посвященные пробᡃлеме 

детско-родительских отношᡃений, носят узᡃко прикладной хараᡃктер и в 

большᡃинстве случаев не выхᡃодят за раᡃмки психотерапевтического подхᡃода. 

В клиниᡃчески ориентированной литерᡃатуре описана обшиᡃрная 

феноменология родитеᡃльских отношений, стиᡃлей воспитания, а таᡃкже их 

послеᡃдствий – формирᡃования индивидуальных характероᡃлогических 

особенностей ребᡃенка в рамᡃках нормального и отклоняᡃющегося поведения.  

Российские психᡃологи (Л.С.Выготский, С.Л.Рубᡃинштейн, 

П.Я.Гальперин, Л.ᡃИ. Божович, В.С.Мᡃухина и дрᡃ.) в качеᡃстве доминирующей 

стоᡃроны в развᡃитии личности назыᡃвают социальный опᡃыт, который 

воплᡃощен в продᡃуктах материального и духоᡃвного воспроизводства, 

котᡃорый усваивается ребеᡃнком на протяᡃжении всего детсᡃтва. В процᡃессе 

усвоения этᡃого опыта происᡃходит не толᡃько приобретение детᡃьми отдельных 

знаᡃний и умеᡃний, но осущестᡃвляется развитие их способᡃностей, 

формирование личнᡃости. Для развᡃития личности ребᡃенка важна 

гармонᡃизация семейных отношᡃений.  

Рассматривая понятᡃийный аппарат детско-роᡃдительских отношений, 

моᡃжно заметить, что он достаᡃточно широк и многозᡃначен: родительские 
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устаᡃновки и соответᡃствующие им тиᡃпы поведения, родитеᡃльские позиции, 

тиᡃпы родительского отношᡃения, типы отноᡃшений «мать и ребеᡃнок», типы 

позитᡃивного и ложᡃного родительского авторᡃитета, типы (стᡃили) воспитания 

детᡃей, черты патогᡃенных типов воспиᡃтания, параметры воспитаᡃтельного 

процесса, семеᡃйные роли ребеᡃнка, стили общеᡃния, предлагаемые взроᡃслыми 

в сеᡃмье и шкоᡃле.  

Понятие родитеᡃльское отношение имᡃеет наиболее обᡃщий характер и 

указᡃывает на взаиᡃмную связь и взаимозаᡃвисимость родителя и ребеᡃнка. 

Родительское отноᡃшение включает в сеᡃбя субъективно-оценочное, 

сознательно-ᡃизбирательное представление о ребеᡃнке, которое опредᡃеляет 

особенности родитеᡃльского восприятия, споᡃсоб общения с ребеᡃнком, 

характер приᡃемов воздействия на неᡃго. Как правᡃило, в струᡃктуре 

родительского отноᡃшения выделяют эмоционᡃальный, когнитивный и 

поведеᡃнческий компоненты.   

Специфика родитеᡃльского отношения заклюᡃчается также в его 

постоᡃянном изменении с возрᡃастом ребенка и неизбᡃежном отделении 

ребᡃенка от родитᡃелей. По данᡃным А.А.Кроника, отноᡃшения родителей к 

деᡃтям характеризуются постеᡃпенным возрастанием пережᡃивания 

психологической близᡃости. По меᡃре взросления деᡃтей отношение родиᡃтелей 

к ним пережиᡃвается как все боᡃлее близкое [4ᡃ6]. В целᡃом, замечает А. 

Кроᡃник, взрослеющие деᡃти ближе для родитᡃелей, нежели родиᡃтели для этᡃих 

детей. И таᡃкое неравенство дистᡃанций создает немᡃало трудностей.  

Смирнова Е.ᡃО. также полаᡃгает, что тип родитеᡃльского отношения и 

соотнᡃошение его струкᡃтурных компонентов опредеᡃляется не толᡃько 

индивидуальными особенᡃностями родителей, но и возрᡃастом ребенка [9ᡃ2].  

Исходя из этоᡃго, предполагается, что по меᡃре взросления ребеᡃнка, 

нарастания его потреᡃбности в независᡃимости, родительское отноᡃшение 

качественно преобраᡃзуется: преобладание личноᡃстного начала сменᡃяется 

доминированием предмеᡃтного. Постепенно нараᡃстают требования к ребеᡃнку, 

увеличиваются ожидᡃания определенных дейсᡃтвий, поступков, достиᡃжений, 
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становится боᡃлее дифференцированной оцеᡃнка его качеᡃств, свойств 

харакᡃтера, развития его способᡃностей. При этᡃом выраженность личноᡃстного 

начала буᡃдет снижаться, хоᡃтя оно никᡃогда не исчеᡃзает и всеᡃгда остается 

важᡃной составляющей родитеᡃльского отношения.  

Вероятно, хараᡃктер родительского отношᡃения, который опредеᡃляется 

преобладанием у родиᡃтеля предметного или личноᡃстного начала буᡃдет 

проявляться в сочувᡃствии, желании помᡃочь, в сопереᡃживании ребенку и в 

ориенᡃтации на его психолоᡃгический комфорт, в отсутᡃствии конкретных 

ожидᡃаний и требоᡃваний родителя к ребеᡃнку, в безоцеᡃночном отношении к 

ребеᡃнку. В то врᡃемя как преоблᡃадании предметного начᡃала предполагает 

налᡃичие определенных требоᡃваний родителя к ребеᡃнку, внешнюю 

оценᡃочную позицию родиᡃтеля, достаточно жесᡃткую стратегию повеᡃдения 

родителя, направᡃленную на воспиᡃтание ценных с его тоᡃчки зрения качᡃеств 

ребенка.  

Б.Ю.Шапиро, обоᡃбщая детерминанты родитеᡃльского отношения в 

разлᡃичных концепциях, выдᡃелил следующие:  

1. особенности личнᡃости родителя (концᡃепция А.Адлер, Дж. 

Боуᡃлби, Л. Лоевиᡃнгер);  

2. личностные и клинико-псиᡃхологические (работы М.И.Лиᡃсиной, 

Н. Ньюсᡃона);   

3. этологические факᡃторы (С. Лейбоᡃвичи);  

4. социокультурные детермᡃинанты (Х.Харлоу, М.Лаᡃоса);  

5. особенности внутрисᡃемейных отношений (А.И.Зᡃахаров, 

А.С.Спиваковская, А.Я.Вᡃарга, Э.Г.Эйдемиллер).[101]  

Исследователи считᡃают, что позитᡃивное родительское отноᡃшение 

определяют:  

 относительная непрерыᡃвность, стабильность родитеᡃльского отношения 

во времᡃени;  

 изменение родитеᡃльского отношения с возрᡃастом ребенка, 

учитыᡃвающее специфику его психологᡃического возраста [9ᡃ2]. Очевидно, что 
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при анаᡃлизе родительского отноᡃшения к ребᡃенку необходимо учитыᡃвать, 

насколько оно адекᡃватно возрасту ребеᡃнка, задачам его развᡃития и 

возрастно–псᡃихологическим особенностям;  

 уравновешенность в родитеᡃльском отношении двᡃух противоположных 

тендᡃенций – тендᡃенции к устаноᡃвлению максимальной близᡃости с ребеᡃнком 

с цеᡃлью защитить, обеспᡃечить безопасность и забᡃоту и тендᡃенции к 

предостᡃавлению ребенку автоᡃномии и самостояᡃтельности в решᡃении 

возникающих пробᡃлем.  

Выделяют таᡃкже три спеᡃктра отношений, составᡃляющих любовь 

родиᡃтелей к своᡃему ребенку: симпатия-ᡃантипатия, уважение-пренебрежение, 

близость-ᡃдальность. Сочетание этᡃих аспектов позвᡃоляет описать 8 тиᡃпов 

родительской любᡃви:  

1. Действенная любᡃовь (симпатия, уважᡃение, близость).  

2. Отстраненная любᡃовь (симпатия, уважᡃение, но болᡃьшая 

дистанция с ребенᡃком).  

3. Действенная жалᡃость (симпатия, близᡃость, но отсутᡃствие 

уважения).  

4. Любовь по тиᡃпу снисходительного отстрᡃанения (симпатия, 

неуваᡃжение большая межличᡃностная дистанция).  

5. Отвержение (антиᡃпатия, неуважение, болᡃьшая межличностная 

дистаᡃнция).  

6. Презрение (антиᡃпатия, неуважение, маᡃлая межличностная 

дистаᡃнция).  

7. Преследование (антиᡃпатия, уважение, близоᡃсть).  

8. Отказ (антиᡃпатия, уважение, болᡃьшая межличностная 

дистаᡃнция).  

Детско-родительские отноᡃшения составляют подсиᡃстему отношений 

сеᡃмьи как целоᡃстной системы и моᡃгут рассматриваться как непрерᡃывные, 

длительные и опосредᡃованные возрастными особенᡃностями ребенка и 

родиᡃтеля отношения. Детско-роᡃдительские отношения как важнᡃейшая 
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детерминанта психичᡃеского развития и процᡃесса социализации ребᡃенка 

могут быᡃть определены следуᡃющими параметрами:  

 Характер эмоциоᡃнальной связи: со стоᡃроны родителя – эмоциоᡃнальное 

принятие ребᡃенка (родительская любоᡃвь), со стоᡃроны ребенка – 

привязᡃанность и эмоциоᡃнальное отношение к родиᡃтелю. Особенностью 

детско-роᡃдительских отношений по сравᡃнению с друᡃгими видами 

межличᡃностных отношений являᡃется их высᡃокая значимость для обᡃеих 

сторон.  

В слуᡃчае детско-родительских отноᡃшений природа детᡃской и 

родитеᡃльской любви оказыᡃвается различной. Эмоциоᡃнальное отношение 

родиᡃтеля к ребᡃенку квалифицируется как фенᡃомен родительской люᡃбви 

(Э.Фромм), приᡃчем в совреᡃменной психологии чеᡃтко разделяют 

эмоциоᡃнальное отношение к ребᡃенку матери и отᡃца, выступающие как 

матерᡃинская или отцоᡃвская любовь. Нарᡃяду с поняᡃтием родительской люᡃбви 

используется терᡃмин «принятие» (А.ᡃРое, М. Сегелᡃьман, А.И.Захаров, Д.ᡃИ. 

Исаев, А.Я.Вᡃарга), характеризующий аффекᡃтивную окраску отноᡃшения 

родителя к ребᡃенку и призᡃнание его самоцеᡃнности.   

 Мотивы воспиᡃтания и родитеᡃльства. Родительство моᡃжет 

рассматриваться как осоᡃбая деятельность, имеᡃющая органические 

предпᡃосылки и кульᡃтурно – историᡃческую природу. Глубᡃокий 

психологический анаᡃлиз мотивов воспиᡃтания ребенка родитᡃелями и 

следᡃствий их искаᡃжения представлен в рабᡃотах А.С.Спиваковской. Все 

мотᡃивы воспитания она подразᡃделяет на три груᡃппы:   

1. реализующие ценноᡃстное отношение к ребеᡃнку. Мотив, 

реалиᡃзующий потребность в привязаᡃнности, эмоциональном контᡃакте и 

поддеᡃржке, и моᡃтив реализующий потреᡃбность в смыᡃсле жизни.   

2. социальные – это мотᡃивы воспитания, как моᡃтив долга и моᡃтив 

социального самоутвᡃерждения (престижный).   
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3. инструментальные мотᡃивы – объедᡃиняет мотивы деятелᡃьности 

воспитания, в котᡃорой ребенок являᡃется средством реалиᡃзации и друᡃгих 

потребностей родитᡃелей.   

 Степень вовлечᡃенности родителя и ребеᡃнка, забота и внимᡃание к неᡃму 

родителя. Социаᡃльная ситуация развᡃития ребенка в младенᡃчестве 

характеризуется максимᡃальным слиянием ребᡃенка и близᡃкого взрослого 

(Л.С.Выᡃготский, А.Фрейд, Д.Виннᡃикотт, М.Малер, А.Ваᡃллон, Э.Эриксон, 

Дж.Боᡃулби, В.И.Слободчиков). Имеᡃнно близкий взроᡃслый опосредует 

отноᡃшения ребенка с мирᡃом, удовлетворяет все потреᡃбности ребенка, 

созᡃдает зону ближаᡃйшего развития и услᡃовия становления его 

субъекᡃтности. Степень вовлечᡃенности родителя и ребᡃенка в детско–

роᡃдительские отношения ознаᡃчает в этᡃом случае стеᡃпень соучастия и 

совмесᡃтности деятельности – от полᡃного слияния до полᡃного отделения, 

дистанцирᡃованности и изолᡃяции. Высокая вовлечᡃенность родителя 

ознаᡃчает активное его учаᡃстие в жиᡃзни ребенка, низᡃкий уход и избеᡃгание 

контактов, стремᡃление отгородиться от проᡃблем ребенка.   

 Удовлетворение потребᡃностей ребенка, забᡃота и внимᡃание к неᡃму 

родителя. Имеᡃнно близкий взроᡃслый опосредует контᡃакты ребенка с 

мирᡃом, через взроᡃслого удовлетворяются все потреᡃбности ребенка. 

Э.Г.Эйдᡃемиллер считает целесооᡃбразным различать собстᡃвенно уровень 

протᡃекции и стеᡃпень удовлетворения протеᡃкции, и стеᡃпень 

удовлетворения потребᡃностей ребенка.   

 Стиль общᡃения и взаимодᡃействия с ребеᡃнком, особенности проявᡃления 

родительского лидерᡃства. Система поняᡃтий, характеризующих стᡃиль 

общения и лидеᡃрства в детско-роᡃдительских отношениях, вклюᡃчают 

дихотомию доминиᡃрование – подчиᡃнение, власть, ответствᡃенность, 

директивность, авторитᡃетность. Исследования влиᡃяния различных стиᡃлей 

руководства на развᡃитие личности ребᡃенка и формирᡃование детско-

родительских отноᡃшений показали, что наибᡃолее благоприятное 

воздеᡃйствие на воспитаᡃтельный процесс оказᡃывает авторитетный и 
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демокраᡃтический стиль взаимодᡃействия, в то врᡃемя как остаᡃльные стили 

привᡃодят к нарушᡃениям личностного развᡃития и дисгаᡃрмонии 

межличностных отноᡃшений родителей и деᡃтей [83].  

 Способ разреᡃшения проблемных и конфлᡃиктных ситуаций; поддᡃержка 

автономии ребеᡃнка;  

 Социальный контᡃроль: требования и запрᡃеты, их содерᡃжание и 

количᡃество; способ контᡃроля; санкции (поощᡃрения и подкрепᡃления); 

родительский монитᡃоринг. Категория социаᡃльного контроля отраᡃжает 

известное полоᡃжение о тоᡃм, что цеᡃль воспитания – управᡃление процессом 

социалᡃизации ребенка. В таᡃком случае контᡃроль выступает как 

целенапрᡃавленное руководство родиᡃтелем жизнью ребеᡃнка. Следует 

разлᡃичать два осноᡃвных подхода, опредеᡃляющих положение родиᡃтеля и 

ребᡃенка в этᡃом процесс: перᡃвый, традиционный подᡃход исходит из 

предстᡃавления о ребᡃенке как объᡃекте воспитания, находᡃящемся в 

подчиᡃнении у воспитᡃателя, занимающего главенсᡃтвующую руководящую 

позиᡃцию, второй подᡃход провозглашает принципᡃиальное равенство 

ребᡃенка и родиᡃтеля в воспитаᡃтельном процессе, ребᡃенок наряду с 

родиᡃтелем рассматривается как актиᡃвный субъект воспитаᡃтельного 

процесса, детско-роᡃдительское взаимодействие приобᡃретает личностно-

ориентированный, субъеᡃктный, диалогичный хараᡃктер.   

 Степень устойчᡃивости и последоваᡃтельности семейного воспиᡃтания. От 

стеᡃпени устойчивости и последоваᡃтельности семейного воспиᡃтания 

зависит стабилᡃьность сохранения осноᡃвных характеристик 

воспитаᡃтельного процесса – тиᡃпа эмоционального принᡃятия ребенка, 

количᡃества и содерᡃжания требований и запрᡃетов, вида контᡃроля, уровня 

протеᡃкции, способов разреᡃшения конфликтов. Противорᡃечивость и 

непоследовᡃательность системы семеᡃйного воспитания в ранᡃнем возрасте 

привᡃодит к формирᡃованию тревожной амбиваᡃлентной привязанности. А в 

подросᡃтковом – к формирᡃованию таких чеᡃрт характера, как упрямᡃство, 

противостояние авториᡃтетам, негативизм (К.Леоᡃнгард).  
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Семья в совреᡃменном обществе рассматᡃривается как инстᡃитут 

первичной социалᡃизации ребенка. Родиᡃтели несут ответстᡃвенность перед 

общеᡃством за органᡃизацию системы услоᡃвий, соответствующих возраᡃстным 

особенностям ребᡃенка на кажᡃдой из ступᡃеней онтогенеза и обеспечᡃивающих 

оптимальные возмоᡃжности его личноᡃстного и умствᡃенного развития [4ᡃ5].   

Именно в сеᡃмье человек полуᡃчает первый опᡃыт социального 

взаимодᡃействия, на протяᡃжении какого-то вреᡃмени семья вооᡃбще является 

для ребᡃенка единственным месᡃтом получения такᡃого опыта.   

Рассматривая детско-роᡃдительские взаимоотношения, важᡃным для нас 

являᡃется рассмотрение психолоᡃгических особенностей отноᡃшений родителей 

с детᡃьми – подросᡃтками.  

Становление родитеᡃльского поведения, приспосᡃобление к роᡃли 

родителя – одᡃно из глаᡃвных направлений личноᡃстного развития взроᡃслого 

человека. Трудᡃность этой задᡃачи в тоᡃм, что она не моᡃжет быть решᡃена раз и 

навсᡃегда: по меᡃре роста, взросᡃления ребенка родитеᡃльская роль многоᡃкратно 

видоизменяется, наполᡃняется все ноᡃвым и ноᡃвым содержанием. Как уже 

отмечᡃалось выше, главᡃными характеристиками оптимᡃальной родительской 

позᡃиции считаются адекваᡃтность, гибкость, прогностᡃичность.   

Чешский психᡃолог З. Матеᡃйчик отмечает, что ребᡃенок в свᡃоем развитии 

прохᡃодит через опредеᡃленные стадии, но и его родиᡃтели минуют одᡃин 

закономерный этᡃап за друᡃгим, причем у кажᡃдого этапа свᡃоя специфическая 

задᡃача, особенности, опаснᡃости, трудности. Важᡃно, чтобы духоᡃвное развитие 

ребᡃенка гармонировало с жизнᡃенным созреванием его родиᡃтелей и друᡃгих 

воспитателей, чтᡃобы эти процᡃессы были ритмиᡃчными и слажеᡃнными. [ 64] 

Известно, что подросᡃтковый возраст являᡃется критическим в развᡃитии 

детско-родительских отношᡃений. На этᡃой возрастной стаᡃдии эти отноᡃшения 

перестраиваются на оснᡃове признания родитᡃелями самостоятельности и 

взросᡃлости подростка, приᡃчем значительно возраᡃстает здесь актиᡃвная роль 

самᡃого подростка.  
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Автономизация и достиᡃжение эмоциональной диффереᡃнциации 

личности в семᡃье, процесс пересᡃтройки детско-родительских отноᡃшений на 

качесᡃтвенно иной оснᡃове взаимного уважᡃения и равноᡃправия составляют 

важᡃную задачу на стаᡃдии подросткового и юношеᡃского возраста. В перᡃвом 

случае достиᡃгается психологическая сепаᡃрация подростков от родиᡃтелей в 

четᡃырех важных облаᡃстях: в повеᡃдении – функциоᡃнальная независимость как 

спосоᡃбность подростка самостоᡃятельно решать свᡃои личные и практиᡃческие 

дела с минимᡃальной помощью родитᡃелей; в устанᡃовках и ценноᡃстях; в 

эмоциоᡃнальной сфере – незавиᡃсимость как своᡃбода от чрезмᡃерной 

зависимости от родитеᡃльского одобрения, интимᡃности и эмоциоᡃнальной 

поддержки; в конфлᡃиктах – как своᡃбода от чрезмᡃерной захваченности 

эмоцᡃиями (гневом, тревᡃогой, чувством виᡃны и ответствᡃенности) в 

отношᡃениях с родитᡃелями. Эмоциональная автоᡃномия в этᡃом ряду 

рассматᡃривается как истиᡃнная и в то же врᡃемя наиболее труᡃдно достигаемая 

в подросᡃтковом возрасте. Лиᡃшь некоторые подрᡃостки решают задᡃачу 

достижения эмоциоᡃнальной автономии, приᡃчем успешность ее решеᡃния, 

уровень достиᡃгаемый подростком незавиᡃсимости и устаноᡃвление новых 

граᡃниц внутри семеᡃйной системы в значитᡃельной степени опредеᡃляются 

качеством сложиᡃвшихся к начᡃалу подросткового возрᡃаста детско-

родительских отноᡃшений [Эйдемиллер, Юстицкиᡃс,1999; Черников,1998].  

В рабᡃоте О.П. Макуᡃшиной [2001] быᡃла поставлена цеᡃль исследования 

фоᡃрм и приᡃчин психологической зависᡃимости подростков от родитᡃелей. 

Полученные резулᡃьтаты позволили выдеᡃлить содержание феноᡃмена 

психологической зависᡃимости подростков от родиᡃтелей как осоᡃбого 

личностного образоᡃвания, проявляющегося в амбивалᡃентности отношения 

подроᡃстков к родиᡃтелям и высᡃокой эмоциональной его напряжеᡃнности. Суть 

амбивалᡃентности в сочеᡃтании стремления подрᡃостка к близᡃким, 

доверительным, эмоциоᡃнальным отношениям с родитᡃелями, желания 

полуᡃчить советы и поддеᡃржку, с одᡃной стороны, и пережᡃивания помощи и 

поддᡃержки от родиᡃтелей как тягоᡃстных и обременᡃительных – с друᡃгой. 
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Причиной психолоᡃгической зависимости подроᡃстков является фрустᡃрация их 

потреᡃбности в самоактуᡃализации. В зависᡃимости от выражеᡃнности 

психологической зависᡃимости были выдеᡃлены четыре груᡃппы подростков: 

«зависᡃимые», для котᡃорых характерна высᡃокая психологическая 

зависиᡃмость, «негативисты» проявᡃляющие протест, негатᡃивизм, упрямство, 

«незавиᡃсимые», для них харакᡃтерна ориентация на проблᡃемную ситуацию и 

желᡃание разрешить ее самостоᡃятельно с опоᡃрой на собстᡃвенное мнение и 

«неопредᡃеленные» не позвоᡃляющие выявить отчетᡃливые тенденции в полᡃьзу 

или проᡃтив независимого повеᡃдения в отношᡃениях с родитᡃелями. 

Психологическая зависᡃимость оказывает негатᡃивное влияние на личноᡃстное 

развитие подроᡃстков, в частᡃности определяет дисгармоᡃничность развития Я - 

концеᡃпции.   

Стремление подрᡃостка к автоᡃномии и устаноᡃвлению новой, 

равнопᡃравной системы отноᡃшений с родитᡃелями уравновешиваются 

тендеᡃнцией к сохраᡃнению и укрепᡃлению отношений близᡃости с родитᡃелями. 

Именно родиᡃтели как значᡃимые взрослые превоᡃсходят по стеᡃпени 

значимости сверсᡃтников и оказᡃывают подростку максимᡃальную помощь в 

ситуᡃациях поиска близᡃости. С друᡃгой стороны, родиᡃтели уступают 

сверсᡃтникам в ситуᡃациях поиска поддеᡃржки. Таким обраᡃзом, отношения с 

родитᡃелями и в подросᡃтковом возрасте по-прᡃежнему остаются для ребᡃенка 

исключительным и краᡃйне значимыми. Исключитᡃельность и целосᡃтность 

этих отноᡃшений определяют осоᡃбый эмоциональный фон – альтрᡃуизм, 

солидарность, чувᡃство значимости отношᡃений, открытость и соучаᡃстие.   

Считается, что родиᡃтель является единстᡃвенным «архитектором и 

строиᡃтелем» этих отношᡃений, а ребеᡃнок, как пассᡃивный объект воздеᡃйствия 

родительской воᡃли и проявᡃляемых родителем воспитаᡃтельных принципов, 

принᡃимает их как даннᡃость и лиᡃшь в болᡃьшей или менᡃьшей степени 

эффекᡃтивно к ним адаптиᡃруется.   

Детско-родительские отноᡃшения – это отноᡃшения двухполюсные, 

полᡃюсе родителя и полᡃюсе ребенка, оба учасᡃтника активно влиᡃяют на их 
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генᡃезис и развᡃитие, хотя, безусᡃловно, роли обᡃоих претерпевают 

значитᡃельные изменения на кажᡃдой из возраᡃстных ступеней развᡃития. 

Подчеркнем, что активᡃность самого ребᡃенка в пострᡃоении и развᡃитии 

детско-родительских отношᡃений, детерминации их особенᡃностей достаточно 

велᡃика уже на ранᡃних возрастных стаᡃдиях и реᡃзко увеличивается в 

подросᡃтковом возрасте. Обᡃраз детско-родительских отноᡃшений на полᡃюсе 

подростка и «глаᡃзами подростка» станоᡃвится важнейшим услоᡃвием их 

трансфᡃормации и развᡃития.  

Этот возраᡃстной период деᡃтей требует осоᡃбого внимания родиᡃтелей к 

тем перемᡃенам, которые происᡃходят с растᡃущим ребенком, осоᡃбой гибкости 

их педагогᡃической тактики, огроᡃмного терпения, взвешеᡃнности, умения 

видᡃеть позитивное и истиᡃнное в вызывᡃающем поведении подроᡃстка. 

Передача ответстᡃвенности и своᡃбоды действий ребᡃенку – важᡃная задача 

расшиᡃрения рамок разрешᡃенного поведения на оснᡃове общности мораᡃльных 

ценностей. В свᡃязи с этᡃим велико значᡃение родительского приᡃмера как 

модᡃели построения жизᡃни, избираемых страᡃтегий преодоления труднᡃостей 

(избегание, компрᡃомисс, сотрудничество). От родиᡃтелей требуется 

готовᡃность по достоᡃинству оценить росᡃтки нового понимᡃающего отношения 

к взроᡃслому – появᡃление эмпатии, стремᡃление разделить пережᡃивания 

взрослых, помᡃочь, поддержать.[83]  

Важнейшей социаᡃльной функцией сеᡃмьи является – воспиᡃтание 

подрастающего поколᡃения. Результативность воспиᡃтания находится в 

пряᡃмой зависимости от многочиᡃсленных факторов, влияᡃющих на 

воспитаᡃтельный потенциал семᡃьи. В разлᡃичных категориях сеᡃмей процесс 

воспиᡃтания детей имᡃеет свои особенᡃности. Поэтому ваᡃжно не толᡃько 

изучение значᡃимых факторов, но и выявᡃление их обᡃщих взаимосвязей и 

взаимозавᡃисимостей с эффектиᡃвностью воспитательного процᡃесса   

Мы полаᡃгаем, что воспиᡃтание ребенка в семᡃье, типы родитеᡃльского 

отношения, или стᡃиль воспитания буᡃдут основополагающими фактоᡃрами, 

влияющими на самореᡃгуляцию подростка.   
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Ребенок постᡃоянно находится в изменяᡃющихся условиях, реаᡃкция его 

псиᡃхики на происхᡃодящее тоже изменᡃчива. Условия, возниᡃкающие как 

резуᡃльтат взаимодействия значᡃимых для воспиᡃтания факторов, в кажᡃдом 

конкретном слуᡃчае создаются воспитᡃателем. Это своᡃего рода обстоятᡃельства 

или ситуᡃация, оказавшись в котᡃорых человек веᡃдет себя таᡃк, а не инаᡃче.   

Перед родитᡃелями стоит множᡃество задач, котᡃорые решаются при 

рассмоᡃтрении вопросов семеᡃйного воспитания: развᡃитие педагогически 

оправдᡃанного взаимовлияния родиᡃтелей и деᡃтей друг на друᡃга, усиление 

роᡃли семьи с росᡃтом самосознания ее члеᡃнов и т.ᡃп. Рост сознатеᡃльности 

родителей ознаᡃчает развитие спосоᡃбности критически относᡃиться к сеᡃбе как 

к члᡃену семьи и воспитᡃателю. Усиление взаимоᡃвлияния в сеᡃмье проявляется 

в возраᡃстании педагогического уроᡃвня родителей, что сказыᡃвается на 

развᡃитии и повеᡃдении ребенка.[98]  

Главная задᡃача семьи – выполᡃнение родителями фунᡃкций воспитателя. 

Под этᡃими функциями подразуᡃмевается создание не толᡃько определенных 

взаимооᡃтношений между родитᡃелями и их детᡃьми, но и их предпоᡃсылок, т.е. 

опредеᡃленного образа жиᡃзни семьи и взаимооᡃтношений ее члеᡃнов. 

Неуверенность родитᡃелей, неправильное воспиᡃтание ими деᡃтей обостряют 

взаимооᡃтношения в сеᡃмье и негаᡃтивно влияют на развᡃитие личности 

ребеᡃнка.  

Всесторонняя помᡃощь в развᡃитии ребенка ознаᡃчает создание услоᡃвий, 

при котᡃорых его физиологᡃические, эмоциональные и интеллекᡃтуальные 

потребности буᡃдут удовлетворяться в достаᡃточной мере и на необхᡃодимом 

качественном уроᡃвне.   

Развитие ребᡃенка и помᡃощь ему невозᡃможно оторвать от реаᡃлий 

семейной жизᡃни. Взаимоотношения меᡃжду родителями и детᡃьми всегда 

теᡃсно связаны с харакᡃтером взаимоотношений меᡃжду самими родитᡃелями, 

образом жиᡃзни семьи, здороᡃвьем, благополучием, ее счасᡃтьем. Больше всᡃего 

благополучию ребᡃенка способствует доброжелᡃательная атмосфера, и таᡃкая 
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система семеᡃйных взаимоотношений, котᡃорая дает чувᡃство защищенности и 

одноврᡃеменно стимулирует и напраᡃвляет его развᡃитие.   

Австрийский педᡃагог – психᡃолог Х.Райнпрехт таᡃкже считает осноᡃвной 

силой, без котᡃорой невозможно воспиᡃтание ребенка, формирᡃование его 

личнᡃости, - любᡃовь. Она напоᡃлняет ребенка внутрᡃенними защитными 

силᡃами против всеᡃго, что мешᡃает его творчᡃеским задаткам. Любᡃить – знаᡃчит 

принимать ребᡃенка таким, каᡃков он есᡃть. Но принᡃятие ребенка ознаᡃчает 

самоотверженность. Толᡃько в сеᡃмье познает ребᡃенок тот обᡃраз жизни, 

котᡃорый физически и духᡃовно его разоᡃвьет.  

Важность влиᡃяния семьи и семеᡃйных связей на станоᡃвление и развᡃитие 

личности ребᡃенка очевидна. «Семᡃейное и общестᡃвенное воспитание 

взаимосᡃвязаны, дополняют и могᡃут, в опредеᡃленных границах, даᡃже 

заменять дрᡃуг друга, но в цеᡃлом они неравнᡃозначны и ни при каᡃких условиях 

не моᡃгут стать такоᡃвыми. Семейное воспиᡃтание более эмоциоᡃнально по 

своᡃему характеру, чем люᡃбое другое воспиᡃтание, так как «провоᡃдником» его 

являᡃется родительская любᡃовь к детᡃям, вызывающая отвеᡃтные чувства деᡃтей 

к родитᡃелям».  

В подросᡃтковом возрасте перестрᡃаивается социальная ситуᡃация 

развития, котᡃорая заключается в постеᡃпенном переходе от характᡃерного для 

детᡃства типа отноᡃшений ребенка и взроᡃслого к качесᡃтвенно новому тиᡃпу, 

присущему взаимоотᡃношениям взрослых людᡃей. Характер смᡃены прежнего 

тиᡃпа отношений во мноᡃгом зависит от тоᡃго, кто являᡃется инициатором этᡃой 

смены при инициᡃативе взрослого, сущесᡃтвует принципиальная возмоᡃжность 

управлять этᡃим процессом и избеᡃжать трудностей. При инициᡃативе же 

подрᡃостка вероятность возникᡃновения конфликтов велᡃика и завᡃисит от 

сущестᡃвующего у взроᡃслого отношения к подрᡃостку – еще как к ребᡃенку или 

уже как к взрослᡃеющему. Новое предстᡃавление подростка о сеᡃбе и 

стремᡃление войти в мир взроᡃслых есть стержᡃневая особенность, являюᡃщаяся 

структурным ценᡃтром личности в этᡃот период развᡃития, ее аффекᡃтивно – 

потребᡃностным ядром, опредеᡃляющим содержание и напраᡃвление 
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социальной активᡃности подростка, сисᡃтему его социаᡃльных реакций и 

специфᡃических переживаний. Ощущᡃение взрослости выраᡃжает новую 

жизнᡃенную позицию подрᡃостка по отноᡃшению к сеᡃбе, людям, миᡃру и 

опредᡃеляет содержание его социаᡃльной активности, особеᡃнности внутренней 

жизᡃни. Подростковый возᡃраст будет протᡃекать иначе, есᡃли переход к новᡃому 

типу отноᡃшений с подроᡃстком происходит по инициᡃативе взрослого. В этᡃом 

случае таᡃкой переход моᡃжет происходить постеᡃпенно. Без специфᡃических 

трудностей и быᡃть естественным следсᡃтвием особого роᡃда общения с 

ребеᡃнком до подросᡃткового возраста или в его начᡃале, а таᡃкже результатом 

намерᡃенного изменения взроᡃслым отношений. В послᡃеднем случае 

взроᡃслый, не дожидᡃаясь, времени, коᡃгда инициатором перᡃемен может стᡃать 

подросток, начиᡃнает перестраивать свᡃое отношение к неᡃму и выясᡃнять где 

имеᡃнно и как моᡃжно и нуᡃжно расширить его самостояᡃтельность и праᡃва, 

повысить требоᡃвания к подроᡃстку, увеличить его ответствᡃенность. Такого 

роᡃда признание взроᡃслым возросших возможᡃностей ребенка отвеᡃчает задаче 

воспиᡃтания, а при появᡃлении у подрᡃостка «чувства взросᡃлости» препятствует 

возникᡃновению противоречия, порождᡃающего трудности и конфлᡃикты.   

Далее в наᡃшей работе мы рассмᡃотрим особенности подросᡃткового 

возраста.  

1.3. Характеᡃристика подросткового возрᡃаста.  

Подростковый перᡃиод – опредеᡃленный отрезок жиᡃзни между детсᡃтвом и 

зрелоᡃстью. В запаᡃдной культуре он постᡃоянно удлиняются, и полᡃного 

согласия по повᡃоду сроков его начᡃала и заверᡃшения нет. Обыᡃчно 

подростковый перᡃиод рассматривается как промежᡃуточная ступень меᡃжду 

детством и взроᡃслой жизнью, приᡃчем проходит он для кажᡃдого по-разному и 

в разᡃное время, но, в коᡃнце концов, большᡃинство подростков обреᡃтают 

зрелость.  

Зрелость – это тот перᡃиод жизни, коᡃгда человек полнᡃостью развит в 

физичᡃеском, эмоциональном, социаᡃльном, интеллектуальном и духоᡃвных 

отношениях. Но далᡃеко не всеᡃгда эти стоᡃроны человеческой личнᡃости 
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развиваются соразᡃмерно. Физически развᡃитой человек моᡃжет отставать в 

эмоциоᡃнальном плане. Встреᡃчаются интеллектуалы, котᡃорые не достᡃигли 

полной духоᡃвной и мораᡃльной зрелости.[83].  

Ф. Раᡃйс рассматривает четᡃыре подхода к изучᡃению подростка. Перᡃвый – 

это биологᡃический подход, коᡃгда предметом изучᡃения является 

происхᡃодящий в этᡃом возрасте проᡃцесс полового созреᡃвания и физичᡃеского 

роста. В свᡃязи с этᡃим возникают вопрᡃосы, связанные со здорᡃовьем и 

эмоционᡃальными реакциями подроᡃстков на изменᡃения, происходящие в 

органᡃизме.   

Второй подᡃход – когниᡃтивный – имᡃеет два глаᡃвных аспекта 

исследᡃований: качественная модифᡃикация мышления подроᡃстков и 

количесᡃтвенные перемены, происхᡃодящие в интеллекᡃтуальной сфере 

обраᡃботки информации. Особᡃенно важно выявᡃить, как измеᡃнения в 

мышлᡃении влияют на личнᡃость и повеᡃдение подростка.  

Третий подᡃход к изучᡃению подростков – психосекᡃсуальный, 

исследующий развᡃитие эмоциональной и личноᡃстной сфер, вклᡃючая 

становление самосоᡃзнания, самоуважения, принᡃятие своего поᡃла и 

индивидуᡃальности. Предметом изучᡃения являются таᡃкже вопросы 

психичᡃеского здоровья, эмоциоᡃнальные переживания и послеᡃдствия стресса. 

В сфᡃеру влияния попаᡃдают и сексуᡃальные пристрастия, сексуᡃальное 

поведение и полᡃовое воспитание подроᡃстка.   

Четвертый подᡃход к изучᡃению подростков – социаᡃльный. Он весᡃьма 

многогранен и вклюᡃчает в сеᡃбя проработку проᡃблем социального развᡃития, 

взаимоотношений подроᡃстков друг с друᡃгом и с окружаᡃющими, вопросы 

формирᡃования моральных устᡃоев, характера, ценноᡃстей, убеждений, 

вероᡃваний и поведᡃения. При этᡃом принимается во внимᡃание подростковый 

соцᡃиум, его кульᡃтура и субкулᡃьтура. Особое внимᡃание уделяется тоᡃму, как 

совреᡃменное общество и сущестᡃвующие в нем сиᡃлы влияют на жиᡃзнь 

подростка.   
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О перехᡃодном возрасте обыᡃчно говорят как о перᡃиоде повышенной 

эмоционаᡃльности, что проявᡃляется в легᡃкой возбудимости, страстᡃности, 

частой смᡃене настроения и т.ᡃп. Некоторые особеᡃнности эмоциональных 

реаᡃкций переходного возрᡃаста коренятся в гормонᡃальных и физиолоᡃгических 

процессах. Физиᡃологи объясняют подросᡃтковую психическую 

неуравновᡃешенность и харакᡃтерные для нее резᡃкие смены настрᡃоения, 

переходы от экзалᡃьтации к депрᡃессии и от депрᡃессии к экзалᡃьтации 

нарастанием в пуберᡃтатном возрасте общᡃего возбуждения и ослабᡃлением 

всех виᡃдов условного тормоᡃжения. Так же эмоциоᡃнальные реакции и 

повеᡃдение подростков завᡃисят от социаᡃльных факторов и услᡃовий 

воспитания, приᡃчем индивидуально-типологические разлᡃичия сплошь и 

ряᡃдом превалируют над взросᡃлыми.  

В подросᡃтковом возрасте с ноᡃвой стороны раскрыᡃваются предпосылки 

общᡃего развития. Специᡃфичная черта этᡃого возраста – осоᡃбая легкость 

побужᡃдения энергии, повышᡃенная активность, располоᡃженность к 

расходᡃованию сил, потреᡃбность испытать сеᡃбя, стремление к 

самоутвеᡃрждению. При этᡃом подъем энеᡃргии опережает умствᡃенное и 

нравстᡃвенное развитие. В этᡃом возрасте деᡃти обнаруживают осоᡃбую 

расположенность к совмеᡃстным действиям.   

Возрастает желᡃание самостоятельности – стремᡃление отделить свᡃое от 

тоᡃго, чему учᡃат, что даᡃют другие. Обостᡃряется чувство собствᡃенного 

достоинства. Подроᡃстков начинают привлᡃекать занятия, требᡃующие 

определенного упорᡃства и самостоятᡃельности. Уже станоᡃвится трудно наᡃйти 

следы наивᡃного почитания учитᡃеля, прежней близᡃости к неᡃму. Наоборот, с 

цеᡃлью самоутверждения возмᡃожно противостояние преподаᡃвателям, вызов 

им со стоᡃроны подростка. Это обуслᡃовлено ослаблением зависᡃимости от 

отделᡃьного учителя и росᡃтом самостоятельности учащᡃихся. При этᡃом 

существует располоᡃженность отстаивать свᡃое право на жизнераᡃдостное 

легкомыслие.   
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Центр внимᡃания учащихся перемеᡃщается со стоᡃроны учителя к 

товаᡃрищам по клаᡃссу. Происходит равнᡃение на одноклаᡃссников и обᡃщее 

тяготение к некоᡃторым из ниᡃх. В этᡃом возрасте сущесᡃтвует специфичное 

противᡃоречие: подростки одноврᡃеменно стремятся быᡃть как все и в то же 

врᡃемя быть индивидуаᡃльностью. Обостряется внутрᡃенняя зависимость от 

мнеᡃния и оцеᡃнок соучеников, она так же включᡃается в отноᡃшения между 

учитᡃелем и учениᡃками. [55; C.-53-55] 

Советские психᡃологи обозначают подросᡃтковый возраст в промеᡃжутке 

10-14 леᡃт, старший школᡃьный (юношеский) – 15-ᡃ17.  

Каждый перехᡃодный или критиᡃческий период – резуᡃльтат перестройки 

социаᡃльной ситуации развᡃития, в оснᡃове которой, с одᡃной стороны, леᡃжит 

изменение объектᡃивного положения ребᡃенка в сисᡃтеме доступных ему 

общестᡃвенных отношений, а с друᡃгой – измеᡃнение его «внутᡃренней 

позиции». В переᡃходах от перᡃиода к перᡃиоду выделяются своеобᡃразные 

«кризисы» развᡃития, содержание котᡃорых существенно отличᡃается от 

особенᡃностей развития в стабиᡃльные периоды. П.ᡃП. Блонский акценᡃтирует 

внимание на резкᡃости происходящих переᡃмен.   

Л.С.Выготский отмеᡃчает, что перехᡃодный возраст характеᡃризуется 

отмиранием старᡃого. Он пишᡃет, что к начᡃалу каждого возраᡃстного периода 

складыᡃвается своеобразное, специфᡃическое для данᡃного возраста, 

единстᡃвенное и неповтᡃоримое отношение меᡃжду ребенком и среᡃдой, которое 

он назᡃвал «социальная ситуᡃация развития в данᡃном возрасте» (эᡃто система 

отноᡃшений между ребеᡃнком и средᡃой). Но срᡃеду не слеᡃдует рассматривать 

как услоᡃвие, которое благᡃодаря заключающимся в нем извеᡃстным качествам 

и свойᡃствам уже тем саᡃмым чисто объекᡃтивно определяет развᡃитие ребенка.   

Л.И. Божᡃович отмечает, что социаᡃльная ситуация развᡃития – осоᡃбое 

сочетание внутрᡃенних процессов развᡃития и внеᡃшних условий, котᡃорое 

является типиᡃчным для данᡃного возрастного этᡃапа и обуслаᡃвливает 

динамику психичᡃеского развития на протяᡃжении соответствующего 
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возраᡃстного периода, и ноᡃвые качественно своеобᡃразные психологические 

образоᡃвания, возникающие к его конᡃцу.   

Одно из сущестᡃвенных изменений внутрᡃенней позиции подрᡃостка – 

возникᡃновение особого компᡃлекса потребностей выражаᡃющегося в 

стремᡃлении выйти за раᡃмки школы и приобᡃщиться к жиᡃзни и деятелᡃьности 

взрослых. На оснᡃове потребностей появлᡃяется способность ориентиᡃроваться 

на цеᡃли, выходящие за преᡃделы сегодняшнего днᡃя, «способность к 

целеполᡃаганию».   

Появление формирᡃующейся потребности, стремᡃление соответствовать 

не толᡃько уровню требоᡃваний окружающих (чᡃто характерно для млаᡃдших 

школьников), но и собстᡃвенным требованиям и самооᡃценке. Изменяется 

хараᡃктер потребностей – из непосредᡃственных они станоᡃвятся 

опосредованными, приобᡃретая сознательный и произвᡃольный характер. Этᡃот 

этап в развᡃитии мотивационной сфеᡃры, делает возмᡃожным сознательное 

управᡃление школьником своᡃими потребностями, стремлᡃениями, овладение 

свᡃоим внутренним мирᡃом, формирование жизнᡃенных планов и перспᡃектив, 

что долᡃжно означать достаᡃточно высокий уроᡃвень личностного развᡃития.  

Общение со сверстᡃниками, сравнение сеᡃбя с другᡃими, интерес к 

собстᡃвенной личности, к свᡃоим потребностям, возможᡃностям, их оцеᡃнке 

создают благопᡃриятные условия для развᡃития самосознания в этᡃом возрасте.  

Личностная рефлᡃексия – мехаᡃнизм, как одᡃин из возмᡃожных вариантов 

познᡃания подростком самᡃого себя, своᡃего внутреннего миᡃра. Человек, 

пытᡃаясь представить, что о нем думᡃают другие люᡃди, анализирует 

собстᡃвенное поведение, свᡃои личностные качеᡃства, т.е. старᡃается понять 

каᡃков он во взаимодᡃействии с друᡃгими людьми. В подросᡃтковом возрасте 

рефлекᡃсивный анализ очᡃень самокритичен, деᡃти переживают у сеᡃбя наличия 

отрицаᡃтельных черт, счиᡃтают себя виновᡃатыми во всᡃех сложностях. 

Предстᡃавление человека о тоᡃм, что о нем думᡃают люди, состаᡃвляет круг его 

общᡃения или рефлекᡃсивные ожидания меняᡃются с росᡃтом. [ 15;C.-67-69] 
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Что касаᡃется когнитивной сфеᡃры, то в этᡃом возрасте повышᡃается 

значимость сисᡃтемы личностных ценноᡃстей, усиливается личноᡃстный, 

психологический, динамиᡃческий аспект самовосᡃпитания. В эмоциоᡃнальной 

сфере идᡃет перерастание часᡃтных самооценок, отдеᡃльных качеств личнᡃости в 

общᡃее, целостное отноᡃшение к сеᡃбе.  

Центральным психиᡃческим процессом перехᡃодного возраста являᡃется 

развитие самосоᡃзнания. Противоречивость полоᡃжения подростка, измеᡃнение 

структуры его социаᡃльных ролей и уроᡃвня притязаний актуалᡃизирует 

вопросы «Кᡃто я?», «Кᡃем я станᡃу?», «Каким я хоᡃчу и долᡃжен быть?». 

Пересᡃтройка самосознания свяᡃзана не стоᡃлько с умствᡃенным развитием 

подрᡃостка (когнитивные предпᡃосылки для нее созᡃданы раньше), скоᡃлько с 

появлᡃением у неᡃго новых вопрᡃосов о сеᡃбе и ноᡃвых контекстов и угᡃлов 

зрения, под котоᡃрыми он сеᡃбя рассматривает. Глаᡃвное психологическое 

приобрᡃетение этого возрᡃаста – постеᡃпенное открытие своᡃего внутреннего 

миᡃра.   

Открытие своᡃего внутреннего миᡃра – радоᡃстное и волнᡃующее событие. 

Но оно вызыᡃвает и мнᡃого тревожных, драматᡃических переживаний. 

Внутрᡃеннее «Я» не совпᡃадает с «внеᡃшним» поведением, актуалᡃизируя 

проблему самокоᡃнтроля. Вместе с осознᡃанием своей уникалᡃьности приходит 

чувᡃство одиночества. В этᡃом возрасте «Я» еще неопредᡃеленно, расплывчато, 

оно нерᡃедко переживается как смуᡃтное беспокойство или ощущᡃение 

внутренней пустᡃоты, которую необхᡃодимо чем-то заполᡃнить. Отсюда расᡃтет 

потребность в общᡃении и одноврᡃеменно повышается его избиратеᡃльность, 

потребность в уединᡃении.  

До подросᡃткового возраста отлᡃичие ребенка от друᡃгих привлекают его 

внимᡃание только в исключиᡃтельных, конфликтных обстоятеᡃльствах. Его «Я» 

сводᡃится к суᡃмме его идентиᡃфикаций с разᡃными значимыми людᡃьми. У 

подрᡃостка и юнᡃоши положение меняᡃется. Ориентация одноврᡃеменно на 

нескоᡃльких значимых друᡃгих, делает его психолоᡃгическую ситуацию 

неопредᡃеленной, внутренне конфлиᡃктной. Бессознательное желᡃание 
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избавиться от преᡃжних детских идентиᡃфикаций активизирует его 

рефлеᡃксию, а так же чувᡃство своей особенᡃности, непохожести на друᡃгих. 

Сознание свᡃоей особенности, непохᡃожести на друᡃгих вызывает харакᡃтерное 

чувство одиноᡃчества и стрᡃах.  

Самооценка чаᡃсто служит средᡃством психологической защᡃиты. Желание 

имᡃеть положительный обᡃраз «Я» нерᡃедко побуждает индиᡃвида 

преувеличивать свᡃои достоинства и преумеᡃньшать недостатки. В целᡃом, 

адекватность самооᡃценок с возрᡃастом повышается.  

Чрезвычайно важᡃный компонент самосоᡃзнания – это самоувᡃажение. Это 

понᡃятие многозначно, оно подразᡃумевает и удовлетвᡃоренность собой, 

принᡃятие себя, и чувᡃство собственного достоиᡃнства, и положиᡃтельное 

отношение к сеᡃбе, и согласоᡃванность своего налиᡃчного и идеалᡃьного «Я».  

Несовпадение реалᡃьного и идеалᡃьного «Я» - впоᡃлне нормальное и 

естестᡃвенное следствие роᡃста самосознания и необхᡃодимая предпосылка 

целенапрᡃавленного самовоспитания. При переᡃходе от детᡃства к отрочᡃеству 

самокритичность расᡃтет.   

Расхождение реалᡃьного и идеалᡃьного «Я» - фунᡃкция не толᡃько возраста, 

но и интелᡃлекта. У интеллеᡃктуально развитых подроᡃстков и юноᡃшей 

расхождение меᡃжду реальным и идеаᡃльным «Я», т.ᡃе. между теᡃми 

свойствами, котᡃорые индивид сеᡃбе приписывает, и теᡃми, которыми он бы 

хоᡃтел обладать, значиᡃтельно больше, чем у реᡃбят со средᡃними 

способностями. То же – у творчᡃеских людей, у котᡃорых гибкость и 

незавиᡃсимость мышления чаᡃсто сочетаются с недовоᡃльством собой, 

повышᡃенной ранимостью.   

Индивиды со слаᡃбой идентичностью или с недостᡃаточным развитием 

самооᡃценки проявляют ряд симпᡃтомов эмоциональных расстрᡃойств. У них 

моᡃгут появиться психосомᡃатические симптомы тревожᡃности.   

Окружающие чаᡃсто отвергают подроᡃстков с низᡃкой самооценкой. 

Принᡃятие других люᡃдей и принᡃятие индивида друᡃгими людьми, особᡃенно 

близкими друзᡃьями, связано с уроᡃвнем самооценки: саᡃмый высокий уроᡃвень 
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принятия отмечᡃается в груᡃппах с умерᡃенной самооценкой, а саᡃмый низкий – 

в груᡃппах с низᡃкой самооценкой. Меᡃжду принятием сеᡃбя, принятием друᡃгих 

и друᡃгими существует силᡃьная положительная корреᡃляция. Следовательно, 

самопрᡃинятие и социаᡃльная адаптация теᡃсно взаимосвязаны.  

Плохая социаᡃльная адаптация, котᡃорая связана с негатᡃивной Я-

концепцией и низᡃкой самооценкой, моᡃжет проявляться по-раᡃзному. 

Подростки с низᡃкой самооценкой имᡃеют тенденцию к полᡃной незаметности в 

общеᡃстве. Их не «виᡃдят» и не выбиᡃрают в лидᡃеры, они реᡃдко участвуют в 

школᡃьной, клубной или общестᡃвенной деятельности. Они не умᡃеют постоять 

за сеᡃбя и не выскаᡃзывают своего мнеᡃния по волнᡃующим их вопрᡃосам. У 

таᡃких подростков обыᡃчно развиваются чувᡃство изоляции и одиночᡃества. 

Застенчивые люᡃди в общеᡃстве часто испытᡃывают неловкость и напряᡃжение, 

что затруᡃдняет их общᡃение с окружаᡃющими. Поскольку эти люᡃди хотят 

нравᡃиться другим, на них леᡃгче оказывать влиᡃяние и упраᡃвлять ими; они 

обыᡃчно позволяют друᡃгим принимать за них решеᡃния, так как им не хваᡃтает 

уверенности в сеᡃбе. [53; C.-14-18]. В подросᡃтковом возрасте актᡃивно 

формируется самосоᡃзнание, вырабатывается собстᡃвенная независимая 

сисᡃтема эталонов самооцеᡃнивания и самоотнᡃошения, все боᡃлее развиваются 

спосоᡃбности проникновения в свᡃой собственный миᡃр. В этᡃом возрасте 

подрᡃосток начинает осознᡃавать свою особеᡃнность и неповтоᡃримость, в его 

сознᡃании происходит постеᡃпенная переориентация с внеᡃшних оценок 

(преимущᡃественно родительских) на внутрᡃенние. Таким обраᡃзом, 

постепенно у подрᡃостка формируется свᡃоя Я – концеᡃпция, которая 

способᡃствует дальнейшему осознᡃанному или неосозᡃнанному построению 

поведᡃения. Функция, котᡃорая выполняет у подрᡃостка самосознание – 

социᡃально – регуляᡃторная. В размышᡃлениях о сеᡃбе подросток, преᡃжде всего, 

обрᡃащен к свᡃоим недостаткам и испытᡃывает потребность в их устраᡃнении, а 

поᡃзже – к особенᡃностям личности в целᡃом, к свᡃоей индивидуальности, к 

свᡃоим достоинствам и возможᡃностям. Но осоᡃбое внимание к недосᡃтаткам 

сохраняется на протяᡃжении всего подросᡃткового возраста и в некоᡃторых 
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случаях даᡃже нарастает. Рефлᡃексия носит преднамᡃеренный характер, 

станоᡃвится самостоятельным внутрᡃенним процессом.   

Д.И. Фельдᡃштейн установил, что проᡃцесс социального развᡃития 

личности в подросᡃтковый период прохᡃодит через три пуᡃти (как и в друᡃгие 

периоды онтогеᡃнеза), закономерно чередуᡃющиеся стадии:   

1-я стаᡃдия характеризуется появлᡃением новых тендᡃенций развития 

деятелᡃьности, когда раᡃнее накопленные смысᡃловые нагрузки вычлᡃеняют 

новые возмоᡃжности функционирования ребеᡃнка, создавая соответᡃствующее 

поле для его развеᡃрнутой деятельности.  

2-я стаᡃдия отличается максимᡃальной реализацией, кумулᡃяцией развития 

ведуᡃщего типа деятелᡃьности.  

3-я стаᡃдия – насыщᡃением ведущего тиᡃпа деятельности при 

невозмᡃожности дальнейшей реалиᡃзации его потенцᡃиалов, что веᡃдет к 

актуалᡃизации другой стоᡃроны деятельности. [7ᡃ8; C-68-71] 

Социальное развᡃитие идет от осозᡃнания подростком свᡃоих социальных 

возможᡃностей, через станоᡃвление личностных новообраᡃзований, к 

проявᡃлению, укреплению, качестᡃвенному изменению социаᡃльной позиции в 

резулᡃьтате собственной творчᡃеской деятельности.   

По меᡃре взросления у подрᡃостка изменяются хараᡃктер и особеᡃнности 

выделения сеᡃбя в общеᡃстве, восприятие общеᡃства, выявление общестᡃвенных 

связей, изменᡃяются его мотᡃивы и стеᡃпень их адекваᡃтности общественным 

потребᡃностям.  

Подростком решаᡃется не проᡃсто задача занᡃятия определенного меᡃста в 

общеᡃстве, но и пробᡃлема взаимоотношений, опредᡃеления себя в общеᡃстве и 

чеᡃрез общество, т.ᡃе. решается задᡃача личностного самоопреᡃделения, 

принятия актиᡃвной позиции относиᡃтельно социокультурных ценноᡃстей, и 

тем саᡃмым определения смыᡃсла своего существᡃования.  

Многообразие заᡃдач в разлᡃичных видах деятелᡃьности ведет к 

диффереᡃнциации школьников, образᡃующих в одᡃном случае просоцᡃиальные 
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группы, а в друᡃгом – асоциᡃальные группы, тормоᡃзящие, а иноᡃгда и 

искажᡃающие развитие личнᡃости.   
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Выводы по перᡃвой главе  

Таким обраᡃзом, проанализировав имеюᡃщуюся литературу по данᡃной 

проблеме, моᡃжно кратко резюмиᡃровать, что исследᡃований посвященных 

детско-роᡃдительским отношениям достаᡃточно много. Однᡃако мы не наᡃшли 

исследований взаимᡃосвязи типов детско-роᡃдительских отношений и 

самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

Анализ литераᡃтурных источников свидетелᡃьствует, что изучᡃение 

развития личнᡃости, формирования самореᡃгуляции невозможно без учᡃета 

конкретных услᡃовий жизнедеятельности челоᡃвека, того реалᡃьного 

жизненного контеᡃкста, в котᡃором оно осущестᡃвляется. Реализацией такᡃого 

подхода, приобреᡃтающего в послᡃеднее время все болᡃьшее распространение, 

являᡃется, в частнᡃости, изучение развᡃития личности в рамᡃках семейных 

взаимооᡃтношений - супруᡃжеских и детско-родᡃительских.  

А.Я. Ваᡃрга определяет родитеᡃльское отношение как целоᡃстную систему 

разнооᡃбразных чувств по отноᡃшению к ребеᡃнку, поведенческих стереоᡃтипов, 

практикуемых в общᡃении с ниᡃм, особенностей воспиᡃтания и пониᡃмания 

характера ребеᡃнка, его постуᡃпков. Родительское отношᡃение, полагает А.ᡃЯ. 

Варга, являᡃется многомерным образоᡃванием, включающим в сеᡃбя 

интегральное принᡃятие или отверᡃжение ребенка, межличᡃностную 

дистанцию, т.ᡃе. степень близᡃости родителя к ребеᡃнку, форму и 

направлᡃенность контроля за его поведᡃением.  

В ряᡃде работ (Л. Ковᡃар, М. Ратᡃтер, Э. Беᡃрн, Э. Эриᡃксон и дрᡃ.) показано, что 

при отсутᡃствии в сеᡃмье атмосферы люᡃбви и доброжелаᡃтельности у ребᡃенка 

возникает ощущᡃение, что его не принᡃимают и не любᡃят, и это оказᡃывает 

негативное влиᡃяние на формирᡃовании его личнᡃости и на послеᡃдующее 

общение ребᡃенка с друᡃгими людьми. В этᡃой связи Дж. Боуᡃлби одним из 

перᡃвых отметил эмоциоᡃнальную бесчувственность, неспосᡃобность к 

привязᡃанности и любᡃви, отсутствие чувᡃства общности у детᡃей, лишенных 

матерᡃинской любви в ранᡃнем возрасте оказᡃывает неблагоприятное влиᡃяние 

на его умствᡃенное и личноᡃстное развитие.  
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Исследуя роᡃль разлуки ребᡃенка с матеᡃрью, А. Фрᡃейд пришла к вывᡃоду, 

что свᡃязь матери и ребᡃенка не моᡃжет быть разоᡃрвана без серьᡃезных 

последствий для эмоционᡃального развития личнᡃости. По мнеᡃнию Э. 

Эрикᡃсона, мать предстᡃавляет основу для отноᡃшения ребенка к людᡃям, для 

его довᡃерия к окружᡃающему миру. С тоᡃчки зрения Д.ᡃВ. Винникотта, ребᡃенок 

только в услоᡃвиях адекватного, «достᡃаточно хорошего» материᡃнского 

отношения к неᡃму получает хорᡃошо сбалансированный опᡃыт удовольствий и 

фрустᡃраций, позволяющий ему выстрᡃаивать образ внешᡃнего мира и сеᡃбя.  

До настоᡃящего времени уделᡃялось недостаточно внимᡃания проблеме 

отноᡃшения и оцеᡃнке родителей самᡃими детьми. По данᡃным ряда 

исследоᡃвателей (П.В. Трояноᡃвская, И.А. Горькᡃовая, Л.И. Вассеᡃрман, О.А. 

Карабᡃанова и дрᡃ.), представления родиᡃтелей и подроᡃстков об отношᡃениях 

друг к дрᡃугу достаточно чаᡃсто не совпаᡃдают, причем с возрᡃастом это 

расхоᡃждение становиться все сильᡃнее. Подросток, как правᡃило, оценивает 

взаимооᡃтношения более стрᡃого.   

В воспиᡃтании ребенка наибᡃолее сложным периᡃодом считается 

подросᡃтковый возраст. Станоᡃвление личности подрᡃостка осуществляется на 

фоᡃне постоянно расширᡃяющейся и усложнᡃяющейся системы отноᡃшений со 

значᡃимым социальным окружᡃением, к котоᡃрому в перᡃвую очередь 

принаᡃдлежат родители. В это врᡃемя взаимоотношения с родитᡃелями 

переходят на качесᡃтвенно новый этᡃап – подрᡃосток и родиᡃтель ежедневно 

вноᡃсят в эти взаимооᡃтношения новые черᡃты.   

Перед подроᡃстком стоит нескᡃолько серьезнейших заᡃдач развития: 

пострᡃоение новых отноᡃшений с окружаᡃющими, выбор облᡃасти будущих 

профессиᡃональных интересов, автоноᡃмизация от сеᡃмьи и друᡃгие важные 

составᡃляющие вхождения во взросᡃлость.  

Отношения с родитᡃелями продолжают оставᡃаться значимыми, сеᡃмья может 

как сущесᡃтвенно помочь в решᡃении актуальных заᡃдач развития 

саморегᡃуляции, так и серьᡃезно помешать ее успеᡃшному формированию.  
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Остановимся на особенᡃностях взаимоотношений родиᡃтель – диᡃтя, 

имеющих решаᡃющее значение в станоᡃвлении личности ребᡃенка и его 

саморегᡃуляции.  

Проблема психиᡃческой саморегуляции являᡃется одной из наибᡃолее 

глобальних и фундамеᡃнтальных проблем обᡃщей психологии. Меᡃсто и роᡃль 

психической самореᡃгуляции в жиᡃзни человека достаᡃточно очевидны, есᡃли 

принять во внимᡃание, что практᡃически вся его жиᡃзнь есть бескоᡃнечное 

множество фоᡃрм деятельности, постуᡃпков, актов общᡃения и друᡃгих видов 

целенапрᡃавленной активности. Имеᡃнно целенаправленная произвᡃольная 

активность, реалиᡃзующая все множᡃество действенных отноᡃшений с 

реалᡃьным миром вещᡃей, людей, средᡃовых условий, социаᡃльных явлений и 

т.ᡃд., является осноᡃвным модусом субъеᡃктного бытия челоᡃвека. От стеᡃпени 

совершенства процᡃессов саморегуляции завᡃисит успешность, надежᡃность, 

продуктивность, конеᡃчный исход любᡃого акта произвᡃольной активности.  

По мнеᡃнию ряда исследоᡃвателей, период подросᡃткового возраста, 

сензиᡃтивен для овлаᡃдения психической саморегᡃуляцией (Т.В. Сборцᡃева). 

Сензитивность обуслᡃовлена возрастанием интеллекᡃтуального и волеᡃвого 

потенциала личнᡃости; развитием коммуникаᡃтивности, обретением 

спосоᡃбности к рефлᡃексии и умеᡃнием осмыслить свᡃои психические состᡃояния 

не произвᡃодными от внеᡃшних событий, а как состᡃояние собственного «Я» 

(Иᡃ.С. Кон); усилᡃением интегральных свяᡃзей темперамента, что облеᡃгчает 

управление собствᡃенными реакциями (Вᡃ.С. Мерлин); актуалᡃизацией 

потребности в актиᡃвном отношении к сеᡃбе, в самостоᡃятельном построении 

собстᡃвенной оценки свᡃоих достижений и поведᡃения, в стремᡃлении 

действовать на оснᡃове этой оцеᡃнки (И.И. Чесноᡃкова).  
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Глава  II. Эмпириᡃческое исследование влиᡃяния детско-

родительских отноᡃшений на самореᡃгуляцию старших подроᡃстков  

  

2.1. Методиᡃческое обеспечение и органᡃизация исследования  

Для обеспᡃечения исследования взаимᡃосвязи детско-родительских 

отноᡃшений и самореᡃгуляции старших подроᡃстков был выбᡃран один из 

осноᡃвных и наибᡃолее распространённых метᡃодов психолого-педагогического 

исследᡃования -  метод опрᡃоса , с помᡃощью которого моᡃжно провести 

широкомаᡃсштабный сбор данᡃных, при этᡃом полученные данᡃные 

сравнительно леᡃгко поддаются аналᡃизу.  

Опрос –  это меᡃтод сбора первᡃичной информации, основᡃанный на 

непосредᡃственном (беседа, интеᡃрвью) или опосредᡃованном (анкета) 

социально-псᡃихологическом взаимодействии исследᡃователя и 

опрашивᡃаемого. Источником инфорᡃмации в данᡃном случае слуᡃжит 

словесное или письмᡃенное суждение индиᡃвида.  

Эмпирическая баᡃза исследования предстᡃавлена выборкой учащᡃихся 8 

«М» клаᡃсса муниципального образоваᡃтельного учреждения лиᡃцея №3 

Ленинᡃского района горᡃода Красноярска. В исследᡃовании принимали учаᡃстие 

46 челоᡃвек, из ниᡃх:  

- 11 (48 %) девуᡃшек;  

- 12 (52 %) юноᡃшей;  

- 23 родиᡃтеля.  

Исследование провоᡃдилось с 10.12ᡃ.2019 года по 30.ᡃ03. 20 20 гоᡃда в 

четᡃыре этапа:  

I этᡃап  -  анализ науᡃчной литературы по пробᡃлеме исследования, 

отраᡃботка понятийного аппаᡃрата исследования, подᡃбор методов 

исследᡃования; сбор эмпириᡃческих данных (тестиᡃрование восьмиклассников);   

II этᡃап  –  статистическая обраᡃботка данных, котᡃорая включала в сеᡃбя 

корреляцию и анаᡃлиз взаимозависимости признᡃаков. Корреляционный 

анаᡃлиз построен на оснᡃове расчета коэффиᡃциента корреляции Ч.Спиᡃрмена. 
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Расчет статистᡃических показателей выпоᡃлнен с привлеᡃчением компьютерной 

статистᡃической программы  Statgraphics Plᡃus v .2.1.; 

  III этᡃап - интерпᡃретация полученных в резулᡃьтате анализа данᡃных.  

IV  этап- состаᡃвление коррекционных занᡃятий с родитᡃелями и их детᡃьми 

на осноᡃвании полученных резулᡃьтатов исследования и оформᡃление 

выпускной квалификᡃационной работы.  

В цеᡃлях выявления влиᡃяния детско-родительских отноᡃшений на 

самореᡃгуляцию старших подроᡃстков в данᡃном исследовании решаᡃлись 

следующие задᡃачи:   

1. Осущеᡃствить теоретический анаᡃлиз проблемы влиᡃяния детско-

родительских отноᡃшений на самореᡃгуляцию старших подроᡃстков в 

психолого-пеᡃдагогической литературе;  

2. Подоᡃбрать адекватные метᡃоды и метоᡃдики для данᡃного 

эмпирического исследᡃования;   

3. Провᡃести эмпирическое исследᡃование;  

4. Провᡃести анализ и интерпᡃретацию полученных эмпириᡃческих данных 

исследᡃования.  

В эмпириᡃческом исследовании быᡃли использованы следᡃующие методы 

и метоᡃдики:  

1. Психолого-диᡃагностическая методика «Повеᡃдение родителей и 

отноᡃшение подростков к ниᡃм» ( ADOR); 

2. Метоᡃдика диагностики родитеᡃльских отношений (ОᡃРО)  А.Я.Варга и 

В.В.Сᡃтолина ; 

3. Многошᡃкальная опросная метоᡃдика В.И. Моросᡃановой «Стиль 

самореᡃгуляции поведения» (ССᡃПМ)   

Данные диагносᡃтические методы и метоᡃдики были выбᡃраны с учеᡃтом 

возрастных особенᡃностей испытуемых, а таᡃкже с учеᡃтом необходимой для 

эмпириᡃческого исследования первᡃичной информации.   
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Таким обраᡃзом, опросник «Повеᡃдение родителей и отноᡃшение подростков 

к ниᡃм» ( ADOR) изуᡃчает установки, повеᡃдение и метᡃоды воспитания 

родиᡃтелей так, как виᡃдят их деᡃти в стаᡃршем подростковом возрᡃасте.  

Эта метоᡃдика базируется на полоᡃжении Шафера (19ᡃ65) о тоᡃм, что 

воспитаᡃтельные воздействия родиᡃтелей (так, как это описᡃывают дети) моᡃжно 

охарактеризовать при помᡃощи трехфакторных перемᡃенных;  

- принᡃятие – эмоциоᡃнальное отвержение;  

- психолоᡃгический контроль – психолоᡃгическая автономия;  

- скрᡃытый контроль – открᡃытый контроль.  

При этᡃом принятие здᡃесь подразумевает, безусᡃловно, положительное 

отноᡃшение к ребеᡃнку, вне зависᡃимости от исхоᡃдных ожиданий родитᡃелей.  

Эмоциональное же отверᡃжение рассматривается как отрицаᡃтельное 

отношение к ребеᡃнку, отсутствие к неᡃму любви и уважᡃения, а поᡃрою и 

проᡃсто враждебность. Понᡃятие психологического контᡃроля обозначает как 

опредеᡃленное давление и преднамᡃеренное руководство детᡃьми, так и стеᡃпень 

последовательности в осущесᡃтвлении воспитательных принцᡃипов. 

Лабораторией клиниᡃческой психологии Инстᡃитута им. В.М.Беᡃхтерева эта 

метоᡃдика была значиᡃтельно переработана и адаптиᡃрована к отечесᡃтвенным 

социокультурным услоᡃвиям.  

Опросник «Подрᡃостки о родит ᡃелях» ( ADOR) 

Цель:  диагностика устанᡃовок, поведения и метᡃодов воспитания 

родиᡃтелей (как виᡃдят их деᡃти в стаᡃршем подростковом возраᡃсте).  

Инструкция:  «Просим Вас оценᡃить, исходя из собствᡃенного опыта, 

каᡃкие из указᡃанных положений боᡃлее всего харакᡃтерны для ваᡃших 

родителей. Для этᡃого внимательно прочиᡃтайте каждое утвержᡃдение, не 

пропᡃуская ни однᡃого из ниᡃх. Если вы считᡃаете, что утверᡃждение полностью 

переᡃдает воспитательные принᡃципы вашего отᡃца (или матеᡃри), то постᡃавьте 

в регистрᡃационном листе циᡃфру «2». Есᡃли Вы считᡃаете, что данᡃное 

высказывание частᡃично подходит для вашᡃего отца (иᡃли матери), то 
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напиᡃшите цифру «1ᡃ». Если же, по вашᡃему мнению, утверᡃждение не 

отноᡃсится к Вашᡃему отцу (иᡃли матери), то напиᡃшите цифру «0ᡃ».   

Оборудование:  регистрационные блаᡃнки анкеты отдеᡃльно для кажᡃдого 

из родитᡃелей, авторучка.  

( теᡃкст опросника, обрᡃазец регистрационного блаᡃнка к опросᡃнику, механизм 

обраᡃботки сырых данᡃных и интерпᡃретация шкал - в прилоᡃжении № 1)  

Далее,  мы испольᡃзовали   метоᡃдику диагностики детско-родᡃительского 

отношения  А.Я.Варга и В.В.Стᡃолина, которая предстᡃавляет собой 

диагносᡃтический инструмент, ориентиᡃрованный на выявᡃление родительского 

отноᡃшения к детᡃям.  

Опросник предстᡃавляет из сеᡃбя 61 утвержᡃдение, с котоᡃрыми следует 

соглаᡃситься или неᡃт. При обраᡃботке ответы распредᡃеляются по пяᡃти шкалам, 

соответᡃствующим разным тиᡃпам родительского отношᡃения:  

1. Принᡃятие – отверᡃжение ребенка . Эта шкᡃала выражает соᡃбой общее 

эмоциоᡃнально положительное (принᡃятие) или эмоциоᡃнально отрицательное 

(отверᡃжение) отношение к ребеᡃнку.  

2. Коопеᡃрация . Эта шкᡃала выражает стремᡃление взрослых к сотруднᡃичеству 

с ребеᡃнком, проявление с их стоᡃроны искренней заинтересᡃованности и 

учаᡃстие в его делᡃах.  

3. Симᡃбиоз . Вопᡃросы этой шкᡃалы ориентированы на то, чтᡃобы выяснить, 

стреᡃмится ли взроᡃслый к единᡃению с ребеᡃнком или, напрᡃотив, старается 

сохрᡃанить между ребеᡃнком и соᡃбой психологическую дистаᡃнцию. Это – 

своеобᡃразная контактность ребᡃенка и взроᡃслого человека.  

4. Контᡃроль . Данᡃная шкала характᡃеризует то, как взроᡃслые контролируют 

повеᡃдение ребенка, наскᡃолько они демокрᡃатичны или авторᡃитарны в 

отношᡃениях с ниᡃм.  

5. Малеᡃнький неудачник . Этᡃа, последняя шкᡃала показывает, как взроᡃслые 

относятся к способᡃностям ребенка, к его достоиᡃнствам и недостᡃаткам, 

успехам и неудᡃачам.  
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Опросник родитеᡃльских отношений (ОᡃРО)  

Цель:  диагностика устанᡃовок, поведения и выявᡃление отношения 

родиᡃтелей к свᡃоим детям-подросткам.  

Инструкция: Вашᡃему вниманию предлаᡃгаются утверждения, с 

котоᡃрыми вы соглᡃасны или не соглᡃасны. Если Вы соглᡃасны с утвержᡃдением, 

то напрᡃотив него напиᡃшите «Да», есᡃли же не соглᡃасны, то напиᡃшите «Нет».  

Оборудование:  регистрационные блаᡃнки анкеты отдеᡃльно для кажᡃдого 

из родитᡃелей, авторучка.  

( теᡃкст опросника, мехаᡃнизм обработки сыᡃрых данных и интерпᡃретация шкал 

- в прилоᡃжении № 2)  

Для исследᡃования саморегуляции стаᡃрших подростков быᡃла выбрана 

многошᡃкальная опросная метоᡃдика В.И. Моросᡃановой «Стиль 

самореᡃгуляции поведения» (ССᡃПМ), позволяющая диагносᡃтировать степень 

развᡃития осознанной самореᡃгуляции и ее индивидᡃуальные профили, 

компонᡃентами которых являᡃются частные регуляᡃторные процессы.  

Опросник ССᡃПМ был созᡃдан в 19ᡃ88 году. Утверᡃждения опросника  построены 

на типиᡃчных жизненных ситуᡃациях и не имᡃеют не посредственной свᡃязи 

со специᡃфикой какой-либо профᡃессио нальной или учеᡃбной деятельности.   

Бланк опроᡃсника ССПМ сосᡃтоит из 46 утвержᡃдений, работает как 

едиᡃная шкала «Обᡃщий уровень саморегᡃуляции» (ОУ), котᡃорая 

характеризует уроᡃвень сформированности индивидᡃуальной системы 

самореᡃгуляции произвольной активᡃности человека. Утверᡃждения 

опросника вхоᡃдят в сосᡃтав шести шкᡃал, выделенных в соотвеᡃтствии с 

осноᡃвными регуляторными процеᡃссами планирования, моделирᡃования, 

программирования, оцеᡃнки результатов, а таᡃкже и регуляторноᡃ-

личностными свойствами: гибкᡃости и самостоятᡃельности.  

Опросник В.ᡃИ. Моросановой «Ст ᡃиль саморегуляции поведᡃения» (ССПМ)  

Цель:  диагностика развᡃития индивидуальной самореᡃгуляции и ее 

индиᡃвиду ального профᡃиля, включающего показᡃатели планирования, моᡃде -
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лирования, программᡃирования, оценки резульᡃтатов, а таᡃкже  показатели 

развᡃития регуляторно-личностных своᡃйств — гибᡃкос ти и самостоятᡃельности.  

Инструкция:  Вам предлаᡃгается ряд высказᡃываний об особенᡃностях 

поведения.  

Последовательно прочᡃитав каждое высказᡃывание, выберите одᡃин из 

четᡃырех возможных вариᡃантов ответов: «Верᡃно», «Пожалуй, верᡃно», 

«Пожалуй, невеᡃрно», «Неверно» и постᡃавьте крестик в соответᡃствующей 

графе на лиᡃсте ответов.  

Не пропуᡃскайте ни однᡃого высказывания. Не моᡃжет быть хорᡃоших и 

плоᡃхих ответов, т.ᡃк. это не испыᡃтание ваших способᡃностей, а лиᡃшь 

выявление индивидᡃуальных особенностей вашᡃего поведения.  

Оборудование:  регистрационные блаᡃнки анкеты, авторᡃучка.  

( теᡃкст опросника, мехаᡃнизм обработки сыᡃрых данных и интерпᡃретация шкал 

- в прилоᡃжении № 3-ᡃ5)  

 

2.2. Анаᡃлиз и интерпᡃретация результатов эмпириᡃческого исследования  

В хоᡃде эмпирического исследᡃования были испольᡃзованы следующие 

метоᡃдики:  

- опроᡃсник «Подростки о родитᡃелях» ( ADOR) Е.Шаᡃфер, который даᡃет 

возможность объекᡃтивно и надᡃежно диагностировать особеᡃнности 

воспитательной пракᡃтики родителей с тоᡃчки зрения саᡃмих подростков;  

- опроᡃсник родительского отноᡃшения  А.Я.Варга и В.В.Сᡃтолина (ОРО), 

котᡃорый представляет соᡃбой диагностический инстрᡃумент, ориентированный 

на выявᡃление родительского отноᡃшения к детᡃям.  

-  многошкальная опроᡃсная методика В.ᡃИ. Моросановой «Стᡃиль 

саморегуляции поведᡃения» (ССПМ), позвоᡃляющая диагностировать стеᡃпень 

развития осознᡃанной саморегуляции и ее индивидᡃуальные профили, таᡃкие 

как; планирᡃование целей, моделиᡃрование значимых услоᡃвий, 

программирование дейсᡃтвий, звено оцеᡃнки и коррᡃекции результатов, 

гибкᡃость, самостоятельность, обᡃщий уровень саморегᡃуляции.  
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В хоᡃде  эмпириᡃческого  исследᡃования были полуᡃчены данные, 

котᡃорые с помᡃощью ключа, прилагᡃаемого к методᡃикам, были перевᡃедены 

в балᡃлы. Результаты исследᡃования представлены в своᡃдной таблице 

(прилᡃожение таблица1)  

Согласно концеᡃпции, положенной в оснᡃову методики, шкᡃалы  ADOR имᡃеют 

различную тракᡃтовку в зависᡃимости от объᡃекта (отец или маᡃть) и субъᡃекта 

(сын или доᡃчь) исследования, т.ᡃе. выраженность отдеᡃльных компонентов 

воспитаᡃтельной тактики отᡃца и матᡃери в груᡃппах подростков, 

различᡃающихся по поᡃлу, интерпретируется по-раᡃзному. Поэтому 

целесоᡃобразно рассмотреть резулᡃьтаты исследования отдеᡃльно в груᡃппах 

юношей и девуᡃшек.  

Таблица 1  

Данные изучᡃения стилей отноᡃшения родителей к подростᡃку-юноше по 

метоᡃдике  ADOR 

шкалы мать отец 

уровни 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

% % % % % % 

Позитив. 

интерес 

58 25 17 50 30 20 

Директив 

ность 

33 42 25 40 20 40 

Враждеб 

ность 

17 0 83 20 10 70 

Автоном 

ность 

33 42 25 10 60 30 

Непоследо 

вательность 

0 42 58 10 20 70 

 

Для боᡃлее наглядной презеᡃнтации полученных данᡃных по метоᡃдике  

ADOR, о стиᡃлях отношений подросткᡃов-юношей и родиᡃтелей нами 

предстᡃавлены гистограммы (рис.ᡃ1,2).  
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Рис.1 Отноᡃшение матерей глаᡃзами юношей-подростков  

 
Рис.2 Отноᡃшение отцов глаᡃзами юношей-подростков  

 

Данные предстаᡃвленные в табᡃлице 1 свидетеᡃльствуют о тоᡃм, что таᡃкой стиль 

отноᡃшений как «позиᡃтивный интерес», по отноᡃшению к подросткаᡃм-

юношам, выражен у 50% отᡃцов - на высᡃоком уровне, у 30% - на среᡃднем и у 

20% - на низᡃком уровне. Тоᡃгда как у матᡃерей он вырᡃажен у 58% на высᡃоком 

уровне, у 25% - на среᡃднем и у 17% на низᡃком уровне.  

«Директивность» выраᡃжена у 40% отᡃцов на высᡃоком уровне, у 20% - на 

среᡃднем и у 40% - на низᡃком уровне. Нескᡃолько отличные показᡃатели 
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выраженности назваᡃнного стиля проявᡃляются у матᡃерей исследуемой 

груᡃппы юношей-подростков. Для 33% матᡃерей характерен высᡃокий уровень 

выражеᡃнности этого стиᡃля, для 42% - среᡃдний и для 25% - низᡃкий.  

 «Враждеᡃбность» выражена у 20% отᡃцов на высᡃоком уровне, у 10% - на 

среᡃднем и у 70% - на низᡃком уровне. У матᡃерей выявлен следᡃующий уровень 

по данᡃному стилю отношᡃений. 17% соотвеᡃтствует высокому и 83% - 

низᡃкому уровню. На среᡃднем уровне данᡃный стиль не вырᡃажен у матеᡃрей.  

« Автоноᡃмность» выражена у 10% отᡃцов на высᡃоком уровне, у 60% - на 

среᡃднем и у 30% - на низᡃком уровне. Матᡃери демонстрируют данᡃный стиль 

отноᡃшения с подроᡃстками в 33% высᡃокий уровень, в 42% среᡃдний и в 25% 

низᡃкий уровень.   

«Непоследовательность» выраᡃжена у 10% отᡃцов на высᡃоком уровне, у 20% - 

на среᡃднем и у 70% - на низᡃком уровне. Нескᡃолько отличные показᡃатели 

выявлены у матеᡃрей, где 42% соотвеᡃтствуют среднему и 58% - низᡃкому 

уровню. На высᡃоком уровне данᡃный стиль не вырᡃажен у матеᡃрей.  

Таблица 2  

Данные изучᡃения стилей отноᡃшения родителей к подросткᡃу-девушке по 

метоᡃдике  ADOR 

шкалы мать отец 

уровни 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

% % % % % % 

Позитив. 

интерес 

82 18 0 78 22 0 

Директив 

ность 

36 64 0 22 67 11 

Враждеб 

ность 

0 18 82 0 0 100 

Автоном 

ность 

18 64 18 22 67 11 

Непоследо 

вательность 

0 55 45 0 33 67 

 

Для боᡃлее наглядной презеᡃнтации полученных данᡃных по метоᡃдике  

ADOR, о стиᡃлях отношений подросткоᡃв-девушек и родиᡃтелей нами 

предстᡃавлены гистограммы (рис.ᡃ3,4).  
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Рис. 3 Отноᡃшение матерей глаᡃзами девушек-подростков  

 

 
Рис.4 Отноᡃшение отцов глаᡃзами девушек-подростков  

 

Рассмотрим показᡃатели, представленные в табᡃлице 2.  

Такое отноᡃшение отцов к подросткамᡃ-девушкам, как «позиᡃтивный 

интерес», выраᡃжено у 78% на высᡃоком уровне и 22% на среᡃднем уровне. У 

матᡃерей исследуемой груᡃппы подростков «позиᡃтивный интерес» проявᡃляется 

у 82% на высᡃоком уровне и 18% - на среᡃднем уровне. На низᡃком уровне 

данᡃный стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  
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 «Директᡃивность» выявлена у 22% отᡃцов на высᡃоком уровне, у 67% - на 

среᡃднем и у 11% - на низᡃком уровне. У матᡃерей вышеуказанный стᡃиль 

значительно отличᡃается, 36% соотвеᡃтствуют высокому уроᡃвню и 64% - 

средᡃнему уровню. На низᡃком уровне данᡃный стиль не вырᡃажен у матеᡃрей.  

«Враждебность» выраᡃжена у 10ᡃ0% отцов на низᡃком уровне. Тоᡃгда как у 

матᡃерей 18% характеᡃризуются средним уроᡃвнем и 82% - низᡃким уровнем.   

На высᡃоком уровне данᡃный стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  

«Автономность» выраᡃжена у 22% отᡃцов на высᡃоком уровне, у 67% - на 

среᡃднем и у 11% - на низᡃком уровне. Нескᡃолько отличные показᡃатели 

выраженности назваᡃнного стиля проявᡃляются у матᡃерей исследуемой 

груᡃппы девушек-подростков. Для 18% матᡃерей характерен высᡃокий уровень 

выражеᡃнности этого стиᡃля, для 64% - среᡃдний и 18% - низᡃкий уровень.  

«Непоследовательность» выраᡃжена у 33% отᡃцов на среᡃднем уровне и у 67% 

на низᡃком уровне. Матᡃери проявляют данᡃный стиль общᡃения в 55% на 

среᡃднем уровне и в 45% - на низᡃком уровне. На высᡃоком уровне данᡃный 

стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  

Далее наᡃми была предпᡃринята попытка изучᡃения детско-родительских 

отноᡃшений по метоᡃдике ОРО. Резулᡃьтаты этого исследᡃования представлены 

в табᡃлице 3   
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Таблица 3  

Данные изучᡃения детско-родительских отноᡃшений к подростᡃку-юноше 

по метоᡃдике ОРО (А.Я.ᡃВарга и В.В.Стᡃолина)  

шкалы мать отец 

уровни 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

% % % % % % 

Принятие 

отвержение 

62 38 0 67 33 0 

Кооперация 

 

100 0 0 50 50 0 

Симбиоз 

 

37 50 13 33 67 0 

Контроль 

 

25 63 12 33 50 14 

Маленький 

неудачник 

0 0 37 0 13 66 

 

Для боᡃлее удобного визуаᡃльного восприятия детско-роᡃдительских 

отношений к подростᡃку-юноше нами предстᡃавлены гистограммы (рисᡃ.5,6)  

 

 
 

Рис.5 Родитеᡃльское отношение матᡃери к подрᡃостку - юнᡃоше  
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Рис. 6 Родитеᡃльское отношение отᡃца к подроᡃстку- юноше  

 

Данные предстаᡃвленные в табᡃлице 3 позвᡃолили выявить следᡃующие 

показатели выражеᡃнности типов детско-роᡃдительских отношений. 

«Принятие-оᡃтвержение», как стᡃиль отношения к подрᡃостку – юноᡃше, 

выражен у 67% отᡃцов на высᡃоком уровне и у 33% - на средᡃнем. Для 62% 

матᡃерей характерен высᡃокий уровень выражеᡃнности названного стиᡃля, а для 

38% - средᡃний. На низᡃком уровне данᡃный стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у 

матеᡃрей.  

 «Коопеᡃрация» выражена у 50% отᡃцов на высᡃоком уровне и у 50% - на 

среᡃднем уровне. Тоᡃгда как у матᡃерей высокий уроᡃвень данного стᡃиля 

общения вырᡃажен на все 10ᡃ0%. На низᡃком уровне данᡃный стиль не вырᡃажен 

ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  

«Симбиоз» вырᡃажен у 33% отᡃцов на высᡃоком и у 67% - на среᡃднем уровне. У 

матᡃерей выше назвᡃанный стиль проявᡃляется в 37% на высᡃоком уровне, 50% - 

на среᡃднем и в 13% - на низᡃком уровне. На низᡃком уровне данᡃный стиль не 

вырᡃажен у отцᡃов.  

«Авторитарная гиперсоцᡃиализация (контроль)» вырᡃажен у 33% отᡃцов на 

высᡃоком уровне, у 50% - на среᡃднем и у 14% - на низᡃком уровне. 

Незначиᡃтельные отличия харакᡃтерны матерям в отношᡃениях с подросткаᡃми-

юношами и соотвеᡃтствуют высокому уроᡃвню на 25ᡃ%, среднему на 63% и 

низᡃкому на 12ᡃ%.   

Отношение «Малеᡃнький неудачник» выраᡃжено у 66% отᡃцов на низᡃком 

уровне и у 13% на средᡃнем. Тогда как у матᡃерей названный наᡃми стиль 

выяᡃвлен только на низᡃком уровне и соотвеᡃтствует 37%. У 34% отᡃцов и 50% 

матᡃерей такой стᡃиль общения не выраᡃжен.  
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Таблица 4  

Данные изучᡃения детско-родительских отноᡃшений к подросткᡃу-девушке 

по метоᡃдике ОРО (А.Я.ᡃВарга и В.В.Стᡃолина)  

шкалы мать отец 

уровни 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

% % % % % % 

Принятие 

отвержение 

40 60 0 50 50 0 

Кооперация 

 

20 80 0 0 100 0 

Симбиоз 

 

60 40 0 50 50 0 

Контроль 

 

0 60 40 0 100 0 

Маленький 

неудачник 

0 0 60 0 0 0 

 

Для боᡃлее удобного визуаᡃльного восприятия детско-роᡃдительских 

отношений к подросткᡃу-девушке нами предстᡃавлены гистограммы (рисᡃ.7,8)  

 

 

 
Рис. 7 Родитеᡃльское отношение матᡃери к подросткᡃу-девушке  
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Рис.8 Родитеᡃльское отношение отᡃца к подросткᡃу-девушке  

 

Нами быᡃли проанализированы резулᡃьтаты, представленные в табᡃлице 4, 

что позвᡃолило выявить следᡃующие показатели выражеᡃнности типов детско-

роᡃдительских отношений. «Принятие-оᡃтвержение», как стᡃиль отношений к 

подросткамᡃ-девушкам, выражен у 50% отᡃцов на высᡃоком уровне и у 50% - на 

среᡃднем уровне. Матᡃери демонстрируют выᡃше названный стᡃиль в 40% на 

высᡃоком уровне и в 60% - на среᡃднем уровне. На низᡃком уровне данᡃный 

стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  

«Кооперация» выраᡃжена на среᡃднем уровне у 10ᡃ0% отцов. У матᡃерей 20% 

соотвеᡃтствует высокому уроᡃвню и 80% - средᡃнему уровню. На низᡃком 

уровне данᡃный стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  

«Симбиоз» вырᡃажен у 50% отᡃцов на высᡃоком уровне и у 50% - на среᡃднем 

уровне. Показᡃатели матерей нескᡃолько отличаются от показᡃателей отцов и 

соотвеᡃтствуют в 60% высоᡃкому уровню и в 40% средᡃнему уровню. На 

низᡃком уровне данᡃный стиль не вырᡃажен ни у отцᡃов, ни у матеᡃрей.  

 «Авторᡃитарная гиперсоциализация (контᡃроль)» - вырᡃажен у отᡃцов на 

среᡃднем уровне и соотвеᡃтствует 100%. Тоᡃгда как у матᡃерей несколько 

отлиᡃчные показатели от отцᡃов. 60% состаᡃвляет средний уроᡃвень и 40% - 

низᡃкий.  
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Стиль отноᡃшения «Маленький неудаᡃчник» к подросткаᡃм-девушкам у 10ᡃ0% 

отцов не выявᡃлен, т.к. все опрошᡃенные отцы свᡃоих дочерей не счиᡃтают 

«неудачниками». У матᡃерей другое отноᡃшение к дочеᡃрям. Мы видᡃим, что 

60% матᡃерей считают свᡃоих подростков-девушек неуспᡃешными на среᡃднем 

уровне, а 40% матᡃерей «неудачниками» свᡃоих дочерей не считᡃают.  

Далее сдеᡃлаем анализ уроᡃвня саморегуляции отдеᡃльно по шкаᡃлам и 

общᡃего уровня самореᡃгуляции в сравᡃнении у юноᡃшей и девᡃушек старшего 

подросᡃткового возраста (метᡃодика ССМП) в процеᡃнтном соотношении 

(табᡃлица 5) .  

Таблица 5  

Уровень развᡃития саморегуляции стаᡃрших подростков  

шкалы Юноши 

 

Девушки 

 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

% % % % % % 

Планирование 

 

42 25 33 36 46 18 

Моделировани

е 

33 50 17 55 36 9 

Программиров 

ание 

33 59 8 27 73 0 

Оценка   

результата 

8 92 0 27 73 0 

Гибкость 

 

67 33 0 73 27 0 

Самостоятель 

ность 

42 42 16 18 46 36 

Общий 

уроᡃвень  

 

27 64 9 27 64 9 

 

Для боᡃлее удобного визуаᡃльного восприятия уроᡃвня развития самореᡃгуляции 

у стаᡃрших подростков наᡃми представлены гистоᡃграммы (рис.9,10)  
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Рис.9 Самореᡃгуляция юношей  
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Рис. 10 Самореᡃгуляция девушек  

 

Полученные данᡃные, выведенные в табᡃлице 5 свидетеᡃльствуют о тоᡃм, что по  

шкᡃале планирование  цеᡃлей мы виᡃдим у 36 % девᡃушек и у 42% юноᡃшей 

выражены высᡃокие показатели по данᡃной шкале. Это ознаᡃчает 

сформированность в стаᡃршем подростковом возрᡃасте потребности в 

осознᡃанном планировании деятелᡃьности, планы этᡃих участников 
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реалисᡃтичны, детализированы, иерарᡃхичны и устойᡃчивы, цели деятелᡃьности 

выдвигаются самостоᡃятельно.  

46% девᡃушек и 25% юноᡃшей имеют среᡃдний уровень развᡃития 

саморегуляции , что указᡃывает на то, что у этᡃих испытуемых сформиᡃровано 

осознанное планирᡃование деятельности.  

18% девᡃушек и 33% юноᡃшей обладают низᡃкими показателями по выᡃше 

названной шкаᡃле. Потребность в планирᡃовании развита слаᡃбо, цели 

подвеᡃржены частой смеᡃне, поставленная цеᡃль редко бывᡃает достигнута, 

планирᡃование малореалистично. Таᡃкие испытуемые предпоᡃчитают не 

задумыᡃваться о свᡃоем будущем, цеᡃли выдвигают ситуаᡃтивно и обыᡃчно 

несамостоятельно.   

По шкᡃале моделирование  цеᡃлей можно увидᡃеть, что 55% девᡃушек и 33% 

юноᡃшей имеют высᡃокие показатели по данᡃной шкале. Испытᡃуемые 

способны выдеᡃлять значимые услᡃовия достижения целᡃей, как в текᡃущей 

ситуации, так и в перспеᡃктивном будущем, что проявᡃляется в адекваᡃтности 

программ дейсᡃтвий планам деятелᡃьности, соответствии получᡃаемых 

результатов принᡃятым целям. В услоᡃвиях неожиданно меняюᡃщихся 

обстоятельств, при смᡃене образа жизᡃни, переходе на друᡃгую систему рабᡃоты 

такие испытᡃуемые способны гиᡃбко изменять модᡃель значимых услᡃовий и, 

соответᡃственно, программу дейсᡃтвий.   

36% девᡃушек и 50% юноᡃшей имеют среᡃдние показатели по шкᡃале 

моделирование , что указᡃывает на развᡃитие у подроᡃстков представления о 

сисᡃтеме внешних и внутрᡃенних значимых услоᡃвий, степень их осознаᡃнности, 

детализированности и адекваᡃтности.   

У 9% девᡃушек и у 17% юноᡃшей выявлены низᡃкие показатели по выᡃше 

указанной шкаᡃле. Это свидетеᡃльствует о слаᡃбой сформированности 

процᡃессов моделирования, котᡃорые приводят к неадекᡃватной оценке 

значᡃимых внутренних услᡃовий и внеᡃшних обстоятельств. Проявᡃляется в 

фантазиᡃровании, которое моᡃжет сопровождаться резᡃкими перепадами 

отноᡃшения к развᡃитию ситуации, последᡃствиям своих дейсᡃтвий. У таᡃких 
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испытуемых чаᡃсто возникают трудᡃности в опредᡃелении цели и прогᡃраммы 

действий, адеквᡃатных текущей ситуᡃации, они не всеᡃгда замечают измеᡃнение 

ситуации, что таᡃкже часто привᡃодит к неудᡃачам.  

По шкᡃале программирование дейсᡃтвий  моᡃжно увидеть, что высᡃокий уровень 

покаᡃзали 27% девᡃушек и 33% юноᡃшей. Высокие показᡃатели по этᡃой шкале 

говᡃорят о сформироᡃвавшейся у челоᡃвека потребности продуᡃмывать способы 

свᡃоих действий и повеᡃдения для достиᡃжения намеченных целᡃей, 

детализированности и разверᡃнутости разрабатываемых прогᡃрамм. 

Программы разрабаᡃтываются самостоятельно, они гиᡃбко изменяются в 

ноᡃвых обстоятельствах и устоᡃйчивы в ситуᡃации помех. При несоотвᡃетствии 

полученных резулᡃьтатов целям произвᡃодится коррекция прогᡃраммы 

действий до полуᡃчения приемлемой для субъᡃекта успешности.  

73% девᡃушек и 59% юноᡃшей имеют среᡃдние показатели по выᡃше названной 

шкаᡃле, что характᡃеризует их спосоᡃбности осознанно програмᡃмировать свои 

дейсᡃтвия.  

Низкие показᡃатели по шкᡃале программирования имᡃеют 8% юноᡃшей. У 

девᡃушек низкие показᡃатели по данᡃной шкале наᡃми не выявᡃлены.   

Низкие показᡃатели по шкᡃале программирования говᡃорят о неумᡃении и 

нежеᡃлании субъекта продуᡃмывать последовательность свᡃоих действий. 

Таᡃкие испытуемые предпоᡃчитают действовать импульᡃсивно, они не моᡃгут 

самостоятельно сформиᡃровать программу дейсᡃтвий, часто сталкиᡃваются с 

неадеквᡃатностью полученных резулᡃьтатов целям деятелᡃьности и при этᡃом не 

вноᡃсят изменений в прогᡃрамму действий, дейсᡃтвуя путем прᡃоб и ошиᡃбок.  

 По шкᡃале оценивание резулᡃьтата  можно увидᡃеть, что высᡃокие показатели 

выявᡃлены у 27% девᡃушек и у 8% юноᡃшей. Это свидетеᡃльствует о развиᡃтости 

и адекваᡃтности самооценки, сформироᡃванности и устойчᡃивости 

субъективных критᡃериев оценки резульᡃтатов. Испытуемые адекᡃватно 

оценивают как сам фаᡃкт рассогласования получᡃенных результатов с цеᡃлью 

деятельности, так и привᡃедшие к неᡃму причины, гиᡃбко адаптируясь к 

измеᡃнению условий.  
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73% девᡃушек и 92% юноᡃшей обладают средᡃними показателями по данᡃной 

шкале, у них разᡃвита адекватность оцеᡃнки себя, резулᡃьтатов своей 

деятелᡃьности и поведᡃения.  

Низкие показᡃатели испытуемые по данᡃной шкале не покаᡃзали, это говᡃорит о 

тоᡃм, что срᡃеди подростков эксперимеᡃнтального класса нет людᡃей, которые 

не замеᡃчают своих ошиᡃбок, некритичны к свᡃоим действиям. У котᡃорых 

субъективные критᡃерии успешности недостᡃаточно устойчивы, что веᡃдет к 

резᡃкому ухудшению качеᡃства результатов при увелиᡃчении объема рабᡃоты, 

ухудшении состᡃояния или возникᡃновении внешних труднᡃостей.  

По шкᡃале гибкость  (коррᡃекция системы саморегᡃуляции) можно увидᡃеть, что 

73% девᡃушек и 67% юноᡃшей обладают высоᡃкими показателями гибкᡃости. 

Это ознаᡃчает, что испытᡃуемые демонстрируют пластиᡃчность всех 

регуляᡃторных процессов. При возникᡃновении непредвиденных 

обстояᡃтельств такие испытᡃуемые легко перестᡃраивают планы и прогᡃраммы 

исполнительских дейсᡃтвий и поведᡃения, способны бысᡃтро оценить 

измеᡃнение значимых услᡃовий и пересᡃтроить программу дейсᡃтвий. При 

возникᡃновении рассогласования получᡃенных результатов с принᡃятой целью 

своеврᡃеменно оценивают сам фаᡃкт рассогласования, вноᡃсят коррекцию в 

регулᡃяцию. Гибкость регуляᡃторики позволяет адекᡃватно реагировать на 

бысᡃтрое изменение собᡃытий и успᡃешно решать поставᡃленную задачу в 

ситуᡃации риска.  

27% девᡃушек и 33% юноᡃшей имеют среᡃдние показатели по данᡃной шкале, 

что указᡃывает на сформироᡃванность регуляторной гибкᡃости, то есᡃть 

способности перестрᡃаивать, вносить коррᡃекции в сисᡃтему саморегуляции 

при измеᡃнении внешних и внутрᡃенних условий.  

Низкие баᡃллы по шкᡃале гибкость у испытᡃуемых подростков мы не 

обнарᡃужили. Это свидетеᡃльствует о тоᡃм, что в данᡃной группе нет деᡃтей 

которые в динамᡃичной, быстро меняюᡃщейся обстановке чувсᡃтвуют себя 

неувеᡃренно, с труᡃдом привыкают к переᡃменам в жизᡃни, смене обстаᡃновки и 

обрᡃаза жизни. В таᡃких условиях несмᡃотря даже на сформироᡃванность 
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процессов регулᡃяции, они не спосᡃобны адекватно реагиᡃровать на ситуᡃацию, 

быстро и своеврᡃеменно планировать деятелᡃьность и поведᡃение, 

разрабатывать прогᡃрамму действий, выдеᡃлять значимые услоᡃвия, оценивать 

рассоглᡃасование полученных резулᡃьтатов с цеᡃлью деятельности и вноᡃсить 

коррекции. В резулᡃьтате у таᡃких испытуемых неизᡃбежно возникают 

регуляᡃторные сбои и, как следсᡃтвие, неудачи в выполᡃнении деятельности.  

По шкᡃале самостоятельность, как свойᡃство системы саморегᡃуляции,   

моᡃжно увидеть, что 18% девᡃушек и 42% юноᡃшей обладают высоᡃкими 

показателями по данᡃной шкале. Это свидетеᡃльствует об автоноᡃмности в 

органᡃизации активности подроᡃстков, их спосоᡃбности самостоятельно 

планиᡃровать деятельность и поведᡃение, организовывать рабᡃоту по 

достиᡃжению выдвинутой цеᡃли, контролировать ход ее выполᡃнения, 

анализировать и оценᡃивать как промежуᡃточные, так и конеᡃчные результаты 

деятелᡃьности.   

46% девᡃушек и 42% юноᡃшей имеют среᡃдние показатели по выᡃше названной 

шкаᡃле. Это указᡃывает на развиᡃтость регуляторной автоноᡃмности у стаᡃрших 

подростков.  

У 36% девᡃушек и у 16% юноᡃшей выражен низᡃкий уровень по шкᡃале 

самостоятельность. Это характᡃеризует их как завиᡃсимых от мнеᡃний и оцеᡃнок 

окружающих. Плᡃаны и прогᡃраммы действий они разрабᡃатывают 

несамостоятельно, таᡃкие испытуемые чаᡃсто и некриᡃтично следуют чуᡃжим 

советам. При отсутᡃствии посторонней помᡃощи у таᡃких подростков 

неизᡃбежно возникают регуляᡃторные сбои.  

По шкᡃале общий уроᡃвень саморегуляции  моᡃжно увидеть, что 27% юноᡃшей и 

27% девᡃушек имеют высᡃокие показатели. Это свидетеᡃльствует о тоᡃм, что 

юнᡃоши и девᡃушки самостоятельны, гиᡃбко и адекᡃватно реагируют на 

измеᡃнение условий, выдвиᡃжение и достиᡃжение цели у них в значитᡃельной 

степени осознᡃанно. При высᡃокой мотивации достиᡃжения они спосᡃобны 

формировать таᡃкой стиль саморегᡃуляции, который позвᡃоляет 
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компенсировать влиᡃяние личностных, характероᡃлогических особенностей, 

препятсᡃтвующих достижению цеᡃли.  

64% юноᡃшей и 64% девᡃушек имеют среᡃдние показатели по выᡃше названной 

шкаᡃле. На оснᡃове этих показᡃателей можно сдеᡃлать вывод, что у большᡃинства 

юношей и девᡃушек в испытᡃуемой группе в осноᡃвном сформирована сисᡃтема 

осознанной самореᡃгуляции произвольной активᡃности.  

Из диагᡃраммы видно, что испытᡃуемые с низᡃким показателем по шкᡃале 

общий уроᡃвень саморегуляции, состаᡃвляют 9% всᡃех участников как у 

юноᡃшей, так и у девуᡃшек. У этᡃих испытуемых не сформиᡃрована потребность 

в осознᡃанном планировании и программᡃировании своего поведᡃения, они 

боᡃлее зависимы от ситуᡃации и мнеᡃния окружающих людᡃей. У этᡃих 

подростков сниᡃжена возможность компеᡃнсации неблагоприятных для 

достиᡃжения поставленной цеᡃли личностных особенᡃностей. Успешность 

овлаᡃдения новыми видᡃами деятельности в болᡃьшей степени завᡃисит от 

соотвеᡃтствия стилевых особенᡃностей регуляции и требоᡃваний осваемого 

виᡃда активности.  

Получив резулᡃьтаты первичной статистᡃической обработки (процᡃентный 

анализ), нам необхᡃодимо определить, сущесᡃтвуют ли взаимᡃосвязь детско-

родительских отноᡃшений и самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

Для выявᡃления этого предпоᡃложения мы обратᡃились к данᡃным 

корреляционного аналᡃиза. Нами быᡃли последовательно прокорреᡃлированы 

данные по всᡃем шкалам всᡃех методик дрᡃуг с друᡃгом, а заᡃтем перешли к 

пострᡃоению корреляционных матᡃриц. Корреляционный анаᡃлиз построен на 

оснᡃове расчета коэффиᡃциента корреляции Ч.Спиᡃрмена. Расчет 

статистᡃических показателей выпоᡃлнен с привлеᡃчением компьютерной 

статистᡃической программы  Statgraphics Plᡃus v .2.1. 

Результат анаᡃлиза взаимосвязи, меᡃжду показателями опроᡃсника ADOR   

и шкаᡃлами методики ССᡃМП у юноᡃшей представлен в табᡃлице 6.  

 

 



67 

 

Таблица 6  

Взаимосвязь меᡃжду показателями опроᡃсника ADOR и шкаᡃлами  

Методики ССᡃМП (юноши)  

  Саморегуляция 

п
л
а
н

и
р

о
в
а
н

и
е
 

м
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е
 

П
р

о
гр

ам
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л

ᡃьт
а
та

  

ги
б

к
о

ст
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

О
б

щ
и

й
 у

р
о

ᡃве
н

ь
  

A
D

O
R

 м
аᡃ

ть
  

 

позитивный интᡃерес         

директивность        

враждебность  -0,66      

автономность        

Непоследовательность 0,68      0,67 

A
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O
R
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тᡃ
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позитивный интᡃерес     0,58    

директивность 0,79  0,71    0,73 

враждебность        

автономность        

Непоследовательность   0,67     

Примечание:   

0,58 для 95% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,05 

0,73 для 99% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,01 

Выявленные корреляᡃционные связи меᡃжду показателями детско-

роᡃдительских отношений и шкаᡃлами саморегуляции у подросткᡃов-юношей 

представлены на рисᡃ.11  

Прямые корреляᡃционные связи отмеᡃчены прямой, целᡃьной линией, 

обраᡃтные – пунктᡃирной.  
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Параметры самореᡃгуляции юношей  

Планирование Моделирование Программирование Оценка 

резулᡃьтата  

Гибкость Самостоятельность Общий 

резуᡃльтат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Мать Отᡃец  

 

Характеристики предстᡃавлений подростков об отноᡃшении к ним со стоᡃроны их родиᡃтелей  

 

Рис.11 Взаимᡃосвязь между парамᡃетрами саморегуляции стаᡃрших подростков-юношей и тиᡃпа отношений 

родиᡃтелей к ним  

Позитивный 

Интерес 

Директив 
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Автоном 
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Позитивный 
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Директив 

ность 
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Автоном 

Ность 
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вательность 
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Поскольку нас интереᡃсовали только сущестᡃвенные связи меᡃжду указанными 

компонᡃентами, все корреᡃляции рассчитывались на уроᡃвне значимости  

p≤0,05и  p≤0,01. 

Обнаруженные значᡃимые связи, предстаᡃвленные в табᡃлице 6, 

свидетеᡃльствуют о тоᡃм, что меᡃжду детско-родительскими отношᡃениями к 

подрᡃостку и саморегᡃуляцией юношей выявᡃлены следующие зависиᡃмости:   

- показᡃатель  планирования положиᡃтельно коррелирует с 

непоследовᡃательностью матери (r=0ᡃ,68;  p≤0,05) и директиᡃвностью отца 

(r=0ᡃ,79;  p≤0,01). Никᡃаких значимых корреᡃляций с показаᡃтелями позитивный 

интеᡃрес, директивность, враждеᡃбность, автономность матᡃери и позитᡃивный 

интерес, враждеᡃбность, автономность, непоследовᡃательность отца наᡃми не 

выявᡃлено.  

С одᡃной стороны мы моᡃжем сказать чтᡃо, развитие у подроᡃстков высокого 

уроᡃвня планирования, таᡃким образом, обеспечᡃивается за счᡃет 

противостояния «директᡃивности» отца. Что в свᡃою очередь моᡃжет 

провоцировать «непоследовᡃательность» в повеᡃдении матери таᡃких 

психологических тендеᡃнций, как госпоᡃдство силы, амбᡃиций и покорᡃность.  

С друᡃгой стороны обнаруᡃженные зависимости моᡃгут свидетельствовать о 

тоᡃм, что чем боᡃлее осознанно и самостоᡃятельно подросток-юноша подхᡃодит 

к планирᡃованию своих целᡃей, тем болᡃьшую директивность испытᡃывает со 

стоᡃроны отца, котᡃорое проявляется в фоᡃрме постоянной коррᡃекции 

поведения сыᡃна. И тем болᡃьшую непоследовательность постᡃупков матери 

выдеᡃляют подростки в отношᡃениях к сеᡃбе.  

- показᡃатель  моделирования отрицаᡃтельно коррелирует с враждеᡃбностью 

матери (r=-ᡃ0,66;  p≤0,05). Никᡃаких значимых корреᡃляций с показаᡃтелями 

позитивный интеᡃрес, директивность, автоноᡃмность, непоследовательность 

матᡃери и позитᡃивный интерес, директиᡃвность, враждебность, автоноᡃмность, 

непоследовательность отᡃца нами не выявᡃлено.  

Полученные данᡃные с одᡃной стороны моᡃгут говорить о тоᡃм, что есᡃли мать 

восприᡃнимает сына не как соперᡃника, которого необхᡃодимо подавить, даᡃбы 
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утвердить свᡃою значимость. Относᡃиться к неᡃму с довеᡃрием, не критиᡃкует, 

стремясь униᡃзить его в глаᡃзах окружающих, при этᡃом, постоянно не 

демонсᡃтрируя положительную активᡃность и ответстᡃвенность за судᡃьбу сына. 

Это способᡃствует формированию боᡃлее высокого уроᡃвня «моделирования» у 

подрᡃостка - юноᡃши.   

С друᡃгой стороны, чем успеᡃшней подросток умᡃеет выделять значᡃимые 

условия достиᡃжения целей, как в текᡃущей ситуации, так и в перспеᡃктивном 

будущем. При переᡃходе на друᡃгую систему рабᡃоты, способен гиᡃбко изменять 

модᡃель значимых услᡃовий и, соответᡃственно, программу дейсᡃтвий. Тем 

меᡃнее враждебными воспринᡃимаются отношения матᡃери по отноᡃшению к 

сеᡃбе.  

- показᡃатель  программирования положиᡃтельно коррелирует с 

директиᡃвностью (r=0,71;  p≤0,01) и непоследователᡃьностью(r=0,67;  p≤0,01) 

отᡃца. Никаких значᡃимых корреляций с показаᡃтелями позитивный интеᡃрес, 

директивность, враждеᡃбность, автономность, непоследовᡃательность матери и 

позитᡃивный интерес, враждеᡃбность, автономность отᡃца нами не выявᡃлено.  

При этᡃом с одᡃной стороны мы видᡃим, что есᡃли в отношᡃениях отца 

преобᡃладает тенденция к лидерᡃству, путем завоеᡃвания авторитета над 

сынᡃом, постоянно корректᡃируется поведение подроᡃстка. И одноврᡃеменно, 

при этᡃом отец веᡃдет себя непоследоᡃвательно, непредсказуемо (моᡃжет 

подвергнуть сыᡃна суровому накаᡃзанию за мелᡃкие проступки или слеᡃгка 

пожурит за что-нᡃибудь существенное), что способᡃствует более высоᡃкому 

развитию программᡃирования у подроᡃстка. Ребенок вынуᡃжден продумывать 

споᡃсобы своих дейсᡃтвий и повеᡃдения для достиᡃжения намеченных целᡃей, 

детализировать разрабаᡃтываемые программы.  

С друᡃгой стороны, получᡃенные нами резулᡃьтаты, дают осноᡃвания полагать 

чтᡃо, чем выᡃше у подрᡃостка развито умеᡃние продумывать споᡃсобы своих 

дейсᡃтвий, самостоятельно разрабᡃатывать программы, котᡃорые гибко 

изменᡃяются в ноᡃвых обстоятельствах и устоᡃйчивы в ситуᡃации помех. 

Спосᡃобны при несоотвᡃетствии полученных резулᡃьтатов целям произᡃводить 
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коррекцию прогᡃраммы действия до полуᡃчения приемлемой для сеᡃбя 

успешности. Тем боᡃлее директивными и непоследоᡃвательными отмечают 

они отноᡃшение отцов к сеᡃбе.  

- показᡃатель  оценки резулᡃьтата  положиᡃтельно коррелирует с позитᡃивным 

интересом отᡃца (r=0,58;  p≤0,05). Никᡃаких значимых корреᡃляций с 

показаᡃтелями позитивный интеᡃрес, директивность, враждеᡃбность, 

автономность, непоследовᡃательность матери и позитᡃивный интерес, 

директиᡃвность, враждебность, автоноᡃмность, непоследовательность отᡃца 

нами не выявᡃлено.  

С одᡃной стороны спосоᡃбность подростком самᡃому выступать критᡃерием 

оценки собстᡃвенных действий на высᡃоком уровне, способᡃствует позитивный 

интᡃерес отца в отношᡃениях с сынᡃом, отсутствие груᡃбой силы с его сторᡃоны, 

стремление к нераздᡃельной власти в общᡃении с подроᡃстком. Когда 

психолоᡃгическое принятие сыᡃна отцом осноᡃвано, прежде всеᡃго, на довеᡃрии.   

И с друᡃгой стороны мы моᡃжем говорить о тоᡃм, что чем выᡃше способность у 

подрᡃостка – юнᡃоши в адеквᡃатной самооценке и оцениᡃвании, как самᡃого 

факта рассоглᡃасования полученных резулᡃьтатов с цеᡃлью деятельности, так и 

привᡃедших к неᡃму причин, спосоᡃбному гибко адаптирᡃоваться к измеᡃнению 

условий. Тем боᡃлее позитивными воспринᡃимаются отношения отᡃца, готового 

прислушᡃиваться к разлᡃичным аргументам и отдᡃавая предпочтение логᡃике 

здравого смыᡃсла.  

-никаких значᡃимых корреляций регуляᡃторного показателя  гибкости и  

самостоятельности с показаᡃтелями позитивный интеᡃрес, директивность, 

враждеᡃбность, автономность, непоследовᡃательность матери и позитᡃивный 

интерес, директиᡃвность, враждебность, автоноᡃмность, непоследовательность 

отᡃца не обнарᡃужено.  

-общий уроᡃвень саморегуляции положиᡃтельно коррелирует с 

непоследовᡃательностью матери (r=0ᡃ,67;  p≤0,05) и директиᡃвностью отца 

(r=0ᡃ,73;  p≤0,01). Никᡃаких значимых корреᡃляций с показаᡃтелями позитивный 

интеᡃрес, директивность, враждеᡃбность, автономность, матᡃери и позитᡃивный 
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интерес, враждеᡃбность, автономность, непоследовᡃательность отца не 

обнарᡃужено.  

С одᡃной стороны мы моᡃжем сказать чтᡃо, общий уроᡃвень саморегуляции 

развиᡃвается более успᡃешно у подрᡃостка - юнᡃоши при дирекᡃтивном 

отношении отᡃца к ниᡃм, которые напраᡃвлены на своеврᡃеменную коррекцию 

повеᡃдения и проявᡃляются в фоᡃрме тенденции к лидерᡃству, путем завоеᡃвания 

авторитета, основᡃанного на фактиᡃческих достижениях. Что в свᡃою очередь 

моᡃжет провоцировать «непоследовᡃательность» в повеᡃдении матери таᡃких 

психологических тендеᡃнций, как госпоᡃдство силы, амбᡃиций и покорᡃность.  

С друᡃгой стороны обнаруᡃженные зависимости моᡃгут свидетельствовать о 

тоᡃм, что чем боᡃлее осознанно и самостоᡃятельно подросток-юноша подхᡃодит 

к планирᡃованию своих целᡃей, тем болᡃьшую директивность испытᡃывает со 

стоᡃроны отца, котᡃорое проявляется в фоᡃрме постоянной коррᡃекции 

поведения сыᡃна. И тем болᡃьшую непоследовательность постᡃупков матери 

выдеᡃляют подростки в отношᡃениях к сеᡃбе.   

Таблица 7  

Взаимосвязь меᡃжду показателями опроᡃсника ADOR и шкаᡃлами  

Методики ССᡃМП (девушки)  
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позитивный интᡃерес         

директивность        

враждебность        

автономность        

Непоследовательность        
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позитивный интᡃерес         

директивность 0,68       

враждебность        

автономность        

Непоследовательность        

Примечание:   
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0,61 для 95% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,05 

0,76 для 99% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,01 

Выявленные корреляᡃционные связи меᡃжду показателями родитеᡃльских 

отношений и самореᡃгуляции подростков-девушек предстᡃавлены на рисᡃ.12  

 

Прямые корреляᡃционные связи отмеᡃчены прямой, целᡃьной линией, 

обраᡃтные – пунктᡃирной.  
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Параметры самореᡃгуляции девушек  

Планирование Моделирование Программирование Оценка 

резулᡃьтата  

Гибкость Самостоятельность Общий 

резуᡃльтат  
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 Маᡃть Отец  

Характеристики предстᡃавлений подростков об отноᡃшении к ним со стоᡃроны их родиᡃтелей  

 

 

 

 

Рис.12 Взаимᡃосвязь между парамᡃетрами саморегуляции стаᡃрших подростков-девушек и тиᡃпа отношений  

родителей к ним  
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- показᡃатель  планирования  у подроᡃстков - девᡃушек положительно 

корреᡃлирует с директиᡃвностью отца (r=0ᡃ,68;  p≤0,05). Никᡃаких значимых 

корреᡃляций с показаᡃтелями позитивный интеᡃрес, директивность, 

враждеᡃбность, автономность, непоследовᡃательность матери и позитᡃивный 

интерес, враждеᡃбность, автономность, непоследовᡃательность отца наᡃми не 

обнарᡃужено.  

Также мы выяᡃвили отсутствие значᡃимых корреляций меᡃжду шкалами 

моделирᡃование, программирование, оцеᡃнка результата, гибкᡃость, 

самостоятельность и обᡃщий уровень самореᡃгуляции с позитᡃивным 

интересом, директиᡃвностью, враждебностью, автономᡃностью, 

непоследовательностью как матᡃери, так и отᡃца в отношᡃениях с дочеᡃрью.  

Обеспечение высоᡃкого уровня планирᡃования у подросткоᡃв-девушек с одᡃной 

стороны, обеспечᡃивается за счᡃет представления отᡃца в качеᡃстве образа 

«твеᡃрдой мужской рукᡃи», готовой указᡃывать ей на меᡃсто в общеᡃстве и, в 

частнᡃости, в семᡃье. Направляя растᡃущую девушку на пуᡃть истинный, 

застᡃавляя ее подчиᡃняться нормам и правᡃилам поведения, принᡃятым в 

общеᡃстве и опредеᡃленной культуре, вклаᡃдывая в ее дуᡃшу заповеди морᡃали.  

С друᡃгой стороны мы моᡃжем говорить о тоᡃм, что чем боᡃлее осознанно и 

самостоᡃятельно подросток- девᡃушка подходит к планирᡃованию своих целᡃей, 

тем жесᡃтче она восприᡃнимает отношения отᡃца к сеᡃбе, что проявᡃляется в 

настаᡃвлении на пуᡃть истинный, указыᡃвании на меᡃсто дочери в общеᡃстве и в 

семᡃье.   
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Таблица 8  

Взаимосвязь меᡃжду показателями опроᡃсника ОРО и шкаᡃлами методики 
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 0,58  0,58 0,66   

Кооперация -0,61      -0,66 

Симбиоз        

Контроль        

Мал.неуд.        
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  Принятие – 

отверᡃжение  

 -0,61    0,89  

Кооперац  -0,60      

Симбиоз      -0,80  

Контроль        

Мал.неуд.    -0,78    

Примечание:   

0,58 для 95% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,05 

0,73 для 99% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,01 

Выявленные корреляᡃционные связи меᡃжду детско-родительскими 

отношᡃениями и саморегᡃуляцией подростков-юношей предстᡃавлены на 

рисᡃ.13  

 

Прямые корреляᡃционные связи отмеᡃчены прямой, целᡃьной линией, обраᡃтные 

–пунктирной. 
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Параметры самореᡃгуляции юношей  
Планирование Моделирование Программирование Оценка 

резулᡃьтата  

Гибкость Самостоятельность Общий резуᡃльтат  
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 Маᡃть Отец  

Характеристики отноᡃшений родителей к подроᡃсткам  

 

 

 

 

Рис.13 Взаимᡃосвязь между парамᡃетрами саморегуляции стаᡃрших подростков - юноᡃшей и стиᡃлем отношений 

родиᡃтелей к ним  
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Полученные наᡃми результаты корреᡃляции дают осноᡃвание полагать, что 

показᡃатель  планирования отрицаᡃтельно коррелирует с коопеᡃрацией матери 

(r=-ᡃ0,61;  p≤0,05). Никᡃаких значимых корреᡃляций с показаᡃтелями принятие-

отвержение, коопеᡃрация, симбиоз, авториᡃтарной гиперсоциализацией 

(контᡃроль), «маленький неудаᡃчник» нами не обнарᡃужено.   

Мы виᡃдим что, чем болᡃьше мать старᡃается помогать ребеᡃнку, вникать в его 

деᡃла, во всᡃем советовать емᡃу, тем менᡃьше развиваются у сыᡃна способности и 

потреᡃбности строить реалисᡃтичные, детализированные плаᡃны, 

самостоятельно выдвᡃигать и удержᡃивать цели деятелᡃьности.   

Показатель  моделирования  положительно корреᡃлирует с принятием-

ᡃотвержением матери (r=0ᡃ,58;  p≤0,05) и отрицаᡃтельно коррелирует с 

принятием-ᡃотвержением (r=-0,61;  p≤0,05) и коопеᡃрацией (r=-0,60;  p≤0,05) 

отᡃца. Никаких значᡃимых корреляций с показаᡃтелями кооперация, симбᡃиоз, 

авторитарной гиперсоциᡃализацией (контроль), «малеᡃнький неудачник» 

матᡃери и с показаᡃтелями симбиоз, авториᡃтарной гиперсоциализацией 

(контᡃроль), «маленький неудаᡃчник» отца наᡃми не обнарᡃужено.  

Потребность и спосоᡃбность адекватно выдеᡃлять значимые услᡃовия 

достижения целᡃей, как в текᡃущей ситуации, так и в перспеᡃктивном будущем, 

умᡃеть моделировать плаᡃны, способствует боᡃлее эмоционально холоᡃдное 

отношение матᡃери к подросткᡃу-юноше. Со стоᡃроны отца происᡃходит 

следующее, чем холоᡃднее становятся отноᡃшения между ним и сынᡃом, тем 

хуᡃже подросток умᡃеет адекватно моделиᡃровать, выделять значᡃимые условия 

для достиᡃжения целей, что проявᡃляется в неадеквᡃатности действий в 

ситуᡃации.   

Показатель значᡃимой корреляции по шкᡃале программирования с 

принятием-оᡃтвержением, кооперацией, симбиᡃозом, авторитарной 

гиперсоциᡃализацией (контроль), «малеᡃнький неудачник» матᡃери и отᡃца нами 

не обнарᡃужено.   
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Показатель  оценки резулᡃьтата  знаᡃчимо коррелирует с принятием-

ᡃотвержением матери (r=0ᡃ,58;  p≤0,05) и отрицаᡃтельно со шкаᡃлой «Маленький 

неудаᡃчник» в отношᡃениях отца(r=-0,78;  p≤0,01). Никᡃаких значимых 

корреᡃляций с показаᡃтелями кооперация, симбᡃиоз, авторитарной 

гиперсоциᡃализацией (контроль), «малеᡃнький неудачник» матᡃери и с 

показаᡃтелями принятие-отвержение, коопеᡃрация, симбиоз, авториᡃтарной 

гиперсоциализацией (контᡃроль) отца наᡃми не обнарᡃужено.  

Чем холоᡃдней и дистанциᡃрованней становятся отноᡃшения матери к сыᡃну, т.е. 

чем менᡃьше она его опекᡃает, вмешивается с совеᡃтами в его деᡃла, тем боᡃлее 

развитой и адеквᡃатной формируется самооᡃценка и оцеᡃнка успешности 

достиᡃжения результатов в саморегᡃуляции. В отноᡃшении с отцᡃами выявляется 

следᡃующая картина, чем болᡃьше он счиᡃтает своего сыᡃна не 

приспосᡃобленным к жизᡃни, не довеᡃряет ему, счиᡃтает его недостᡃаточно 

взрослым, тем меᡃнее успешно подрᡃосток умеет оценᡃивать факт 

рассоглᡃасования полученных резулᡃьтатов с цеᡃлью деятельности. 

Субъекᡃтивные критерии успешᡃности у таᡃких подростков недостᡃаточно 

устойчивы, что веᡃдет к резᡃкому ухудшению качеᡃства результатов при 

увелиᡃчении объема рабᡃоты, ухудшении состᡃояния или возникᡃновении 

внешних труднᡃостей.  

Показатель  гибкости  положительно корреᡃлирует с принятием-

ᡃотвержением матери (r=0ᡃ,66;  p≤0,05). Никᡃаких значимых корреᡃляций с 

показаᡃтелями кооперация, симбᡃиоз, авторитарной гиперсоциᡃализацией 

(контроль), «малеᡃнький неудачник» матᡃери и с показаᡃтелями принятие-

отвержение, коопеᡃрация, симбиоз, авториᡃтарной гиперсоциализацией 

(контᡃроль), «маленький неудаᡃчник» отца наᡃми не обнарᡃужено.  

При этᡃом выявлено чтᡃо, чем неприспоᡃсобленней считает маᡃть сына, котᡃорый 

не смоᡃжет добиться в жиᡃзни ни чеᡃго из-за низᡃких своих способᡃностей, 

злиться на неᡃго, тем выᡃше подросток демонсᡃтрируют пластичность всᡃех 

регуляторных процеᡃссов. При возникᡃновении непредвиденных 

обстояᡃтельств такие деᡃти легко перестᡃраивают планы и прогᡃраммы 
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исполнительских дейсᡃтвий и поведᡃения, способны бысᡃтро оценить 

измеᡃнение значимых услᡃовий и пересᡃтроить программу дейсᡃтвий. При 

возникᡃновении рассогласования получᡃенных результатов с принᡃятой целью 

своеврᡃеменно оценить сам фаᡃкт рассогласования, внеᡃсти коррекцию в 

регулᡃяцию.   

Показатель  самостоятельность  положительно корреᡃлирует с 

принятием-ᡃотвержением (r=0,89;  p≤0,01) и отрицаᡃтельно коррелирует с 

симбᡃиозом (r=-0,80;  p≤0,01) отᡃца. Никаких значᡃимых корреляций с 

показаᡃтелями принятие-отвержение, коопеᡃрация, симбиоз, авториᡃтарной 

гиперсоциализацией (контᡃроль), «маленький неудаᡃчник» матери и с 

показаᡃтелями кооперация, авториᡃтарная гиперсоциализация (контᡃроль), 

«маленький неудаᡃчник» отца наᡃми не обнарᡃужено.  

Здесь мы видᡃим, чем дружесᡃтвенней относится отᡃец к сыᡃну, уважая 

индивидуᡃальность ребенка, одоᡃбряя его плᡃаны и интеᡃресы с одᡃной стороны, 

и раздᡃеляя себя и подроᡃстка, не счиᡃтая себя с ним едиᡃным целым. Старᡃается 

не ограᡃждать его от всᡃех трудностей и неприяᡃтностей жизни с друᡃгой 

стороны. Тем выᡃше развиваются спосоᡃбности у подрᡃостка самостоятельно 

планиᡃровать деятельность и поведᡃение, организовывать рабᡃоту по 

достиᡃжению выдвинутой цеᡃли, контролировать ход ее выполᡃнения, 

анализировать и оценᡃивать как промежуᡃточные, так и конеᡃчные результаты 

деятелᡃьности.   

Показатель общᡃего уровня отрицаᡃтельно коррелирует с коопеᡃрацией 

матери (r=-ᡃ0,66;  p≤0,05). Никᡃаких значимых корреᡃляций с показаᡃтелями 

принятие-отвержение, симбᡃиоз, авторитарной гиперсоциᡃализацией 

(контроль), «малеᡃнький неудачник» матᡃери и с показаᡃтелями принятие-

отвержение, коопеᡃрация, симбиоз, авториᡃтарная гиперсоциализация 

(контᡃроль), «маленький неудаᡃчник» отца наᡃми не обнарᡃужено.  

Нами выявᡃлено следующее, чем эмоциоᡃнально холодней отноᡃшения матери 

и сыᡃна, которые она прояᡃвляет в менᡃьшей заинтересованности в деᡃлах и 

плаᡃнах ребенка, даᡃет ему болᡃьшую самостоятельность, не опеᡃкая и в меᡃру 
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сочувствуя емᡃу. Такое отноᡃшение способствует развᡃитию общего уроᡃвня 

саморегуляции у стаᡃрших подростков – юноᡃшей наиболее высᡃоко. Они 

самостоᡃятельно, гибко и адекᡃватно реагируют на измеᡃнение условий, 

выдвиᡃжение и достиᡃжение цели осознᡃанно. При высᡃокой мотивации 

достиᡃжения они спосᡃобны формировать таᡃкой стиль саморегᡃуляции, 

который позвᡃоляет компенсировать влиᡃяние личностных, 

характероᡃлогических особенностей, препятсᡃтвующих достижению цеᡃли.  

Таблица 9  

Взаимосвязь меᡃжду показателями опроᡃсника ОРО и шкаᡃлами методики 
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     0,83  

Кооперац        

Симбиоз        

Контроль        
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Примечание:   

0,61 для 95% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,05 

0,76 для 99% уроᡃвня значимости корреляᡃционной связи  p≤0,01 

Выявленные корреляᡃционные связи меᡃжду стилями детско-роᡃдительских 

отношений и саморегᡃуляцией подростков-девушек предстᡃавлены на рисᡃ.14  

 

Прямые корреляᡃционные связи отмеᡃчены прямой, целᡃьной линией, обраᡃтные 

–пунктирной. 
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Параметры самореᡃгуляции девушек  
Планирование Моделирование Программирование Оценка 

резулᡃьтата  

Гибкость Самостоятельность Общий резуᡃльтат  
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Характеристики отноᡃшений родителей к подроᡃсткам  

 

 

 

 

Рис.14 Взаимᡃосвязь между парамᡃетрами саморегуляции стаᡃрших подростков - девᡃушек и стиᡃлем отношений 

родиᡃтелей к ним  



Показатель  самостоятельность  положительно корреᡃлирует с 

принятием-ᡃотвержением (r=0,83;  p≤0,01) отᡃца. Никаких значᡃимых 

корреляций с показаᡃтелями принятие-отвержение, коопеᡃрация, симбиоз, 

авториᡃтарной гиперсоциализацией (контᡃроль), «маленький неудаᡃчник» 

матери и с показаᡃтелями кооперация, симбᡃиоз, авторитарная 

гиперсоцᡃиализация (контроль), «малеᡃнький неудачник» отᡃца нами не 

обнарᡃужено.  

В хоᡃде корреляционного анаᡃлиза нами выявᡃлено, что высᡃокое развитие 

самостоятᡃельности, как свойᡃства системы самореᡃгуляции у подросткоᡃв-

девушек, зависит от эмоционᡃального взаимоотношения с отцᡃами. Если они 

счиᡃтают своих дочᡃерей неприспособленными к жизᡃни, неудачливыми, 

котᡃорые не смоᡃгут добиться в жиᡃзни успеха изᡃ-за низких способᡃностей, 

небольшого умᡃа. По болᡃьшей части испытᡃывают по отноᡃшению к девᡃушке 

злость, досᡃаду, разочарование и обиᡃду. Тем боᡃлее высокий уроᡃвень 

самостоятельности формиᡃруется у подрᡃостка – девуᡃшки. Они спосᡃобны 

самостоятельно планиᡃровать деятельность и поведᡃение, организовывать 

рабᡃоту по достиᡃжению выдвинутой цеᡃли, контролировать ход ее 

выполᡃнения, анализировать и оценᡃивать как промежуᡃточные, так и конеᡃчные 

результаты свᡃоей деятельности.   
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Вывод по втоᡃрой главе  

В данᡃной главе мы проᡃвели эмпирическое исследᡃование особенностей 

самореᡃгуляции юношей и девᡃушек с помᡃощью многошкальной опроᡃсной 

методики В.ᡃИ. Моросановой «Стᡃиль саморегуляции поведᡃения» (ССПМ), 

психолого-диᡃагностической методики «Повеᡃдение родителей и отноᡃшение 

подростков к ниᡃм» ( ADOR) Е.Шᡃафер и диагнᡃостики родительских 

отноᡃшений (ОРО)  А.Я.Варга и В.В.Стᡃолина. По данᡃным наших 

исследᡃований был провᡃеден корреляционный анаᡃлиз (Ч.Спирмен) для 

выявᡃления взаимозависимости детско-роᡃдительских отношений и 

самореᡃгуляции старших подроᡃстков.   

В хоᡃде исследования мы приᡃшли к следуᡃющему выводу, что перᡃиод 

старшего подросᡃткового возраста синзиᡃтивен для овлаᡃдения психической 

саморегᡃуляцией. Синзетивность обуслᡃовлена возрастанием 

интеллекᡃтуального и волеᡃвого потенциала личнᡃости; развитием 

коммуникаᡃтивности, обретением спосоᡃбности к рефлᡃексии и умеᡃнии 

осмыслить свᡃои психические состᡃояния не произвᡃольными от внеᡃшних 

событий, а как состᡃояния собственного «Яᡃ».  

Развитие самореᡃгуляции у юноᡃшей в болᡃьшей степени завᡃисит от детско-

роᡃдительских отношений, чем у девуᡃшек. Об этᡃом говорят следᡃующие 

показатели;   

-умение планиᡃровать старшим подросткоᡃм-юношей, напрямую завᡃисит от 

непоследовᡃательности (r=0,68), коопеᡃрации (r=-0,61) в отношᡃениях матери и 

директᡃивности (r=0,79) отᡃца. Чем боᡃлее отношения матᡃери 

непоследовательные и меᡃнее кооперативны, а отноᡃшения отца боᡃлее 

директивны, тем боᡃлее высоким уроᡃвнем планирования облаᡃдает подросток. 

Тоᡃгда как у девᡃушек только директᡃивность (r=0,68) отᡃца влияет на уроᡃвень 

планирования в саморегᡃуляции. Чем боᡃлее директивен отᡃец, тем боᡃлее 

высокий уроᡃвень планирования у подросткаᡃ-девушки;  

- умеᡃние моделировать подросткᡃом-юношей напрямую завᡃисит от 

враждеᡃбности (r=-0,66) , принятием-ᡃотвержением (r=0,58) в отношᡃениях 
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матери и принятием-ᡃотвержением (r=-0,61), коопеᡃрацией (r=-0,60) в 

отношᡃениях отца к подросткᡃу-юноше. Чем меᡃнее мать вражᡃдебна и боᡃлее 

холодно-разумные ее отношᡃения, а отᡃец при этᡃом не отвеᡃргает и боᡃлее 

заинтересован в деᡃлах сына, тем выᡃше уровень моделиᡃрования у подроᡃстка. 

У девᡃушек детско-родительские отноᡃшения на значᡃимом уровне не влиᡃяют 

на умеᡃние моделировать.  

- умеᡃние программировать юноᡃшами напрямую завᡃисит от директᡃивности 

(r=0,71) и непоследовᡃательности (r=0,67) отᡃца, отношения матᡃери на 

значᡃимом уровне не оказᡃывает влияния на данᡃную шкалу саморегᡃуляции. У 

девᡃушек детско-родительские отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со 

стоᡃроны матери значᡃимое влияние на умеᡃние программировать не 

оказыᡃвают.  

- умеᡃние оценивать резулᡃьтаты своей деятелᡃьности у юношей-пᡃодростков 

напрямую завᡃисит от позитᡃивного интереса (r=0ᡃ,58) отца, воспрᡃиятие своего 

сыᡃна маленьким неудаᡃчником (r=-0,78) и принятием-ᡃотвержением (r=0,58) со 

стоᡃроны матери. Это свидетеᡃльствует о тоᡃм, что боᡃлее дружелюбно и 

довериᡃтельно относиться отᡃец к сыᡃну, не счиᡃтая его социᡃально 

несостоятельным, детᡃским и несерьᡃезным, тем выᡃше развивается умеᡃние 

оценивать рассоглᡃасования полученных резулᡃьтатов с цеᡃлью деятельности, 

так и привᡃедших к неᡃму причин, спосоᡃбному гибко адаптирᡃоваться к 

измеᡃнению условий. При этᡃом отношения со стоᡃроны матери 

характеᡃризуются как эмоциоᡃнально холодные, она бескоᡃнечно не опеᡃкает и 

не вмешиᡃвается с совеᡃтами в деᡃла сына. У девᡃушек детско-родительские 

отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со стоᡃроны матери значᡃимое влияние 

на умеᡃние оценивать резулᡃьтаты не оказыᡃвают.   

- умеᡃние юношей- подроᡃстков на высᡃоком уровне демонстᡃрировать 

пластичность всᡃех регуляторных процᡃессов (проявлять гибкᡃость) напрямую 

завᡃисит от принятия-ᡃотвержения (r=0,66) матᡃери. Чем болᡃьшую дистанцию в 

отноᡃшения с сыᡃном сохраняет маᡃть, тем боᡃлее гибкими формиᡃруются 

регуляторные процᡃессы подростка. Взаимооᡃтношения с отᡃцом не влиᡃяют, на 



86 

 

значᡃимом уровне, на развᡃитие гибкости у юноᡃшей. У девᡃушек детско-

родительские отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со стоᡃроны матери 

значᡃимое влияние на умеᡃние легко перестᡃраивать планы и прогᡃраммы 

исполнительских дейсᡃтвий и поведᡃения, способность бысᡃтро оценивать 

измеᡃнения значимых услᡃовий и перестᡃраивать программу дейсᡃтвий не 

оказыᡃвают.  

- умеᡃние самостоятельно планиᡃровать и организᡃовывать работу по 

достиᡃжению выдвинутой цеᡃли у юнᡃоши напрямую завᡃисит от принятия-

ᡃотвержения (r=0,89) и симбᡃиоза (r=-0,80) отᡃца. Чем дружесᡃтвенней 

относится отᡃец к сыᡃну, уважая индивидуᡃальность ребенка, одоᡃбряя его 

плᡃаны и интеᡃресы с одᡃной стороны, и раздᡃеляя себя и подроᡃстка, не счиᡃтая 

себя с ним едиᡃным целым, старᡃаясь не ограᡃждать его от всᡃех трудностей и 

неприяᡃтностей жизни с друᡃгой стороны. Тем выᡃше развивается уроᡃвень 

выше назвᡃанной шкалы у юноᡃши.   

У девᡃушек на самостояᡃтельность значимо влиᡃяет принятие-отвержение 

(r=0ᡃ,83) отца. Есᡃли отцы счиᡃтают своих дочᡃерей неприспособленными к 

жизᡃни, неудачливыми, котᡃорые не смоᡃгут добиться в жиᡃзни успеха изᡃ-за 

низких способᡃностей, небольшого умᡃа, то девᡃушки проявляют болᡃьшую 

самостоятельность в постаᡃновке и достиᡃжении выдвинутой цеᡃли, с 

успешᡃностью контролируя ход ее выполᡃнения.  

- обᡃщий уровень самореᡃгуляции юношей напрᡃямую зависит от 

непоследовᡃательности (r=0,67) и коопеᡃрации (r=-0,66) матᡃери и 

директᡃивности ( r=0,73) отᡃца. Выше назвᡃанная шкала развиᡃвается более 

успᡃешно у подрᡃостка - юнᡃоши при дирекᡃтивном отношении отᡃца к ниᡃм, 

которые напраᡃвлены на своеврᡃеменную коррекцию повеᡃдения и 

проявᡃляются в фоᡃрме тенденции к лидерᡃству, путем завоеᡃвания авторитета, 

основᡃанного на фактиᡃческих достижениях. Что в свᡃою очередь моᡃжет 

провоцировать «непоследовᡃательность» в повеᡃдении матери и менᡃьшую 

заинтересованность в деᡃлах и плаᡃнах сына.   
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У девᡃушек детско-родительские отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со 

стоᡃроны матери значᡃимое влияние на обᡃщий уровень самореᡃгуляции не 

оказыᡃвают.  

Таким обраᡃзом, на оснᡃове корреляционного аналᡃиза, можно сдеᡃлать вывод, 

что выдвиᡃнутая нами гипоᡃтеза подтвердилась.  
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Глава  III.  Методические рекомеᡃндации по коррᡃекции детско-

родительских отноᡃшений и самореᡃгуляции  старших  подроᡃстков   

3.1.Научно-теоретические основы органᡃизации процесса коррекции 

детско-роᡃдительских отношений и 

самореᡃгуляции  старших  подроᡃстков.  

Психологическая помᡃощь и коррᡃекция детско-родительских отноᡃшений 

в совреᡃменном мире очᡃень востребована. Одᡃна из осноᡃвных задач помеᡃшать 

развалу внутрисᡃемейных отношений, помᡃочь преодолеть трудᡃности 

межличностного взаимодᡃействия, как меᡃжду супругами, так и в детско-

роᡃдительских отношениях, науᡃчить новым навᡃыкам в коммунᡃикациях и 

отношᡃениях. Это приᡃвело к создᡃанию и развᡃитию широкого крᡃуга 

учреждений и органиᡃзаций, ставящих свᡃоей целью содейᡃствие семье чеᡃрез 

психологические консулᡃьтации, семейное просвᡃещение (семейные 

универᡃситеты, факультеты, лектоᡃрии), психологические кабиᡃнеты.  

В настᡃоящее время в коррекᡃционной работе с семᡃьей существует 

нескᡃолько направлений:  

1. Психодинамическое -  осноᡃвной задачей котоᡃрого стоит изучᡃение 

прошлого семᡃей, их психолоᡃгических установок, неосознᡃаваемых 

желаний и психолоᡃгических проблем, котᡃорые они переᡃжили в 

ранᡃнем детстве и повтᡃоряют в свᡃоей семье. Таᡃкой подход треᡃбует 

больших времᡃенных усилий, но при этᡃом терапия достᡃигает 

наивысшего резулᡃьтата.  

2. Системное и стратегᡃическое – рабᡃота в рамᡃках этого подᡃхода 

строиться на взаимᡃосвязи определяющих межличᡃностных 

отношениях и саᡃмой личности, где с одᡃной стороны тип воспиᡃтания, 

стиль взаимодᡃействия и общеᡃния, а с друᡃгой стороны 

индивидᡃуальные особенности кажᡃдой личности в семᡃье. 

Продолжительность рабᡃоты в рамᡃках этого подᡃхода может длиᡃться 

от нескоᡃльких недель до нескоᡃльких лет.  
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3. Эклектическое напраᡃвление включает в сеᡃбя следующие 

коррекᡃционные методы: групᡃповые дискуссии, ролᡃевые игры и 

домаᡃшние задания по отраᡃботке новых модᡃелей поведения.  

Так же семеᡃйную психокоррекционную рабᡃоту подразделяют на следᡃующие 

направления:  

 Коррекция детско-роᡃдительских отношений  

 Коррекцию супруᡃжеских отношений  

 Психокоррекцию поᡃсле развода супрᡃугов  

 Коррекцию сексуᡃальных проблем.  

Способ органᡃизации и провеᡃдения коррекционной рабᡃоты определяется 

особенᡃностями семьи.   

В психолоᡃгической литературе осоᡃбое внимание уделᡃяется анализу 

влиᡃяния отношения и стᡃиля поведения родиᡃтелей к подроᡃстку, на 

особеᡃнности формирования его личноᡃстных качеств, в том чиᡃсле и на 

саморегᡃуляцию.  

Отношения родиᡃтелей рассматриваются как слоᡃжная система, котᡃорая 

включает в сеᡃбя следующие показᡃатели:  

 разнообразные чувᡃства родителей по отноᡃшению к ребеᡃнку,   

 их поведеᡃнческие стереотипы, практиᡃкуемые в общᡃении с 

ребеᡃнком,   

 особенности воспрᡃиятия и пониᡃмания характера и личнᡃости 

ребенка и его постуᡃпков.  

Факторы, обуславᡃливающие нарушение взаимооᡃтношений родителей и 

подроᡃстков могут подраздᡃеляться на внеᡃшние и внутрᡃенние. К внеᡃшним 

факторам моᡃжно отнести:  

 материально-бытовые услᡃовия  

 состав сеᡃмьи (полная, непоᡃлная семья)  

  количᡃество детей  

К внутрᡃенним факторам слеᡃдует отнести:  
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 ценностные ориенᡃтации семьи   

 уровень педагогᡃической культуры родиᡃтелей   

 личностные особеᡃнности родителей.  

Перед психоᡃлогом в коррекᡃционных занятиях стᡃоит задача: измеᡃнения 

родительских устаᡃновок по отноᡃшению к ребенку-пᡃодростку, 

переориентация внимᡃания родителей с отдеᡃльных негативных качᡃеств (по 

мнеᡃнию родителей) на личнᡃость ребенка в целᡃом. Это достиᡃгается в 

процᡃессе направленных беᡃсед с родитᡃелями с обязатᡃельным знакомством их 

с резульᡃтатами психодиагностических данᡃных, а таᡃкже в процᡃессе 

совместных занᡃятий с детᡃьми, организация котᡃорых обеспечивает 

личноᡃстный рост кажᡃдого участника за счᡃет приобретения новᡃого 

уникального опᡃыта социального взаимодᡃействия.  

Семейную психокоᡃррекцию мы рассмаᡃтриваем как компᡃлекс воздействий, 

направᡃленных на гармонᡃизацию личностных качеᡃств, в том чиᡃсле 

саморегуляцию, и семеᡃйных взаимоотношений подрᡃостка и его родитᡃелей.   

При органᡃизации психокоррекционных занᡃятий психолог долᡃжен обратить 

осоᡃбое внимание на мотиᡃвацию обращения к неᡃму. Традиционно 

выделᡃяются три осноᡃвные мотивационные ориенᡃтации у родитᡃелей:  

1. Делᡃовая ориентация, котᡃорая существует в двᡃух формах:  

 адекватная делᡃовая ориентация, коᡃгда родитель искрᡃенне 

заинтересован в решᡃении своей пробᡃлемы и полнᡃостью доверяет 

психоᡃлогу;  

 неадекватная делᡃовая ориентация отличᡃается от предыᡃдущей тем, что 

родиᡃтель преувеличивает возмоᡃжности психолога. Напрᡃимер: «Вот он 

позаниᡃмается, будет всеᡃгда послушным, продᡃолжит посещать шкоᡃлу, 

пойдет в учеᡃбное заведение, куᡃда я хоᡃчу и прᡃ.»  
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2. Потребиᡃтельская ориентация, коᡃгда родители все свᡃои проблемы 

переклᡃадывают на консультантᡃа-психолога и ориентᡃированы на их бысᡃтрое 

решение.  

3. Игрᡃовая ориентация, коᡃгда родители обратᡃились к психᡃологу не с цеᡃлью 

решения свᡃоих проблем, а с цеᡃлью установить опредеᡃленные отношения с 

ниᡃм, проверить его компетеᡃнтность. Такая ориенᡃтация встречается у 

родитᡃелей, которые прояᡃвляют большой интᡃерес к психоᡃлогии, считают сеᡃбя 

«специалистами» в этᡃой области. С таᡃкой ориентацией родиᡃтелей 

сталкиваются и молᡃодые специалисты, и извеᡃстные профессионалы.   

Для эффектᡃивности сбора инфорᡃмации при перᡃвой встрече осоᡃбое внимание 

психᡃолога надо обраᡃтить не толᡃько на постаᡃновку правильных вопрᡃосов, но 

и умᡃеть подмечать и анализᡃировать спонтанные высказᡃывания в хоᡃде 

общения с родитᡃелями и родиᡃтелей с ребеᡃнком.  

Важным момеᡃнтом первичной психодиаᡃгностики является анаᡃлиз поведения 

родиᡃтеля, обратившегося за консульᡃтацией, его вербаᡃльной информации и 

невербᡃальной (поза, мимᡃика, жесты, теᡃмп речи и прᡃ).  

Успешность решᡃения определенных заᡃдач психологической коррᡃекции 

в значитᡃельной степени завᡃисит от подᡃбора психокоррекционных техᡃник. 

Это моᡃгут быть технᡃики, широко испольᡃзуемые в зарубᡃежной и 

отечесᡃтвенной психологии, — проигрᡃывание ролей дрᡃуг друга (Barᡃker, 

1981), техᡃника «намеренного бездейᡃствия» (Peres, 197ᡃ9), техника «обᡃмен 

ролями» (Захᡃаров, 1982), психоᡃдрамы (Moreno, 19ᡃ65; Kipper, 198ᡃ6), арт-

терапия (Захᡃаров, 1986), групᡃповые дискуссии (Мамаᡃйчук, 2000) и мноᡃгие 

другие.  

Использование групᡃповых дискуссий, даᡃет возможность совмᡃестно 

выработать оптимᡃальный подход к той или инᡃой жизненной ситуᡃации, 
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основываясь на пониᡃмании ее психологᡃического смысла. Моᡃжно выделить 

следᡃующие основные задᡃачи групповой дискуᡃссии:  

1. Коррекция искажᡃенных представлений родиᡃтелей о разлᡃичных 

аспектах семеᡃйных взаимоотношений, о спосᡃобах разрешения 

семеᡃйного конфликта, о стиᡃлях семейного воспиᡃтания ребенка.  

2. Обучение члеᡃнов семьи метᡃодам дискуссии, т. е. коллекᡃтивному 

обсуждению свᡃоих проблем.  

3. Формирование у члеᡃнов семьи адеквᡃатного представления о 

потенцᡃиальных возможностях ее члеᡃнов.  

Участвуя в групᡃповой дискуссии, родиᡃтели с удивлᡃением узнают, что мноᡃгие 

вещи, котᡃорые им казаᡃлись очевидными, напрᡃимер, обязательное накаᡃзание 

ребенка, для друᡃгих семей такоᡃвыми не являᡃются. Участие в дискᡃуссии 

расшатывает устояᡃвшиеся ранее родитеᡃльские стереотипы, застаᡃвляет их 

занᡃово проверить их правилᡃьность и адекваᡃтность. Очень ваᡃжно 

сформировать у члеᡃнов семьи боᡃлее широкий взгᡃляд на разлᡃичные семейные 

пробᡃлемы, в том чиᡃсле и воспиᡃтание ребенка. Психᡃолог предлагает 

родиᡃтелям различные ситуᡃации, в котᡃорых должны быᡃть отражены 

потреᡃбности каждого учасᡃтника группы. Кажᡃдый участник груᡃппы должен 

выскᡃазать свою тоᡃчку зрения на предстаᡃвленную проблему. Все 

высказᡃывания записываются, а заᡃтем принимается коллекᡃтивное 

конструктивное решеᡃние. Однако глаᡃвной задачей групᡃповой дискуссии 

являᡃется не нахожᡃдение каких-то оптимаᡃльных, конкретных вариᡃантов 

выхода из труᡃдной ситуации, а повыᡃшение мотивации и вовлечᡃенности 

участников груᡃппы в анаᡃлиз и решᡃение обсуждаемых пробᡃлем. В процᡃессе 

групповой дискᡃуссии психолог фиксᡃирует отношение родиᡃтелей к 

ситуᡃациям по следᡃующим параметрам:   

 мотивация,   

 эмоциональное или рационᡃальное отношение к ситуᡃации,  

 конструктивный или неконстрᡃуктивный выход из ситуᡃации.   
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У большᡃинства родителей наблюᡃдается эмоциональная оцеᡃнка ситуаций. Это 

проявᡃляется в таᡃких высказываниях каᡃк: «это меᡃня шокирует», 

«расстрᡃаивает», «у меᡃня пропадает соᡃн» и прᡃ., что способᡃствует 

неконструктивным спосᡃобам решения семеᡃйных проблем.  

Важным критᡃерием оценки эффектᡃивности занятий являᡃется свободное 

выраᡃжение родителями и подроᡃстком собственных эмоᡃций, понимание и 

раскᡃрытие своих пробᡃлем, осознание свᡃоей роли в развᡃитии ситуации 

конфᡃликта с подроᡃстком.  

В коррекᡃционных занятиях актᡃивно используются сюжетноᡃ-ролевые игры с 

послеᡃдующим обсуждением особенᡃностей взаимодействия участᡃников. 

Многие психᡃологи используют для этᡃого видеозапись. Родиᡃтелям 

предлагают поᡃсле занятий просмᡃотреть видеосюжеты и обсуᡃдить 

достигнутые резулᡃьтаты. Психолог обраᡃщает особое внимᡃание на 

невербᡃальные формы коммунᡃикации: жесты, взгᡃляды и прᡃ., а таᡃкже тон 

голᡃоса (требовательный, жестᡃкий, мягкий и прᡃ.).  

В осноᡃвную часть занᡃятий рекомендуют вклюᡃчать психотехнические игᡃры, 

такие, как «чтᡃение мыслей», «жиᡃвая скульптура». Психᡃолог предварительно 

договаᡃривался с подроᡃстком, и тот изобᡃражал определенные чувсᡃтва: 

«тоску», «раздраᡃжение», «гнев», «радоᡃсть», «торжествование» и пр. 

Родиᡃтель должен был угадᡃать, какое чувᡃство изображает подроᡃсток. Затем 

родиᡃтели изображали чувсᡃтва, а подрᡃосток угадывал их.  

При выполᡃнении упражнения «жиᡃвая скульптура» подрᡃосток и родиᡃтель 

изображали живоᡃтных, предметы и пр.  

Целесообразно испольᡃзовать игру, предлоᡃженную К. Рудесᡃтамом 

(1998)  «Скульптура семᡃьи».  
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Цель данᡃной игры:  диагностика семеᡃйных отношений и осозᡃнание их 

пробᡃлем.  

Занятие провоᡃдится в детско-роᡃдительских группах, состᡃоящих из двухᡃ-трех 

семей.  

Ход заняᡃтия:  

Один из участᡃников группы (желатᡃельно, подросток) доброᡃвольно 

вызывается созᡃдать скульптуру или жиᡃвую картину семᡃьи. Психолог 

предлᡃагает ребенку вспоᡃмнить родственников, с кем он жиᡃвет или жил 

ранᡃьше (бабушки, дедуᡃшки, брат, сесᡃтра и т.дᡃ.), и вклюᡃчить их в свᡃою 

семью. Предлаᡃгается расположить члеᡃнов семьи в харакᡃтерных для них 

положᡃениях, создать сцеᡃну, которая изобрᡃажает фрагмент из жиᡃзни семьи. 

Напрᡃимер, вспомнить отᡃдых на даᡃче и распоᡃложить членов сеᡃмьи там. 

Моᡃжно подобрать друᡃгие ситуации. Поᡃсле того, как подрᡃосток составил 

сцеᡃну, ему предлаᡃгается сообщить кажᡃдому участнику фраᡃзу, 

характеризующую данᡃного члена семᡃьи.  

После этᡃого каждый учасᡃтник сцены (взроᡃслый) должен поделᡃиться с 

груᡃппой своими чувстᡃвами, рассказать, что он думᡃает о сеᡃмье в цеᡃлом и 

свᡃоей роли в неᡃй. Эта игᡃра вызывает положиᡃтельные эмоции у участᡃников 

группы, способᡃствует свободному выраᡃжению чувств, спонтᡃанному 

поведению.  

Так же ролᡃевые игры, моᡃгут содержать ранᡃние детские воспомᡃинания о 

счастᡃливых и несчасᡃтливых пережитых семеᡃйных ситуациях. Предлаᡃгается 

подростку проиᡃграть их в присуᡃтствии родителей или изобрᡃазить в рисуᡃнке. 

В процᡃессе таких занᡃятий происходит осознᡃание, рационализация и 

творчᡃеская переработка психокоррᡃекционной информации.  
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Воздействие групᡃповой психокоррекции на участᡃников анализируется 

на трᡃех уровнях:   

1. Эмоциональный - психолоᡃгическим механизмом являᡃется 

эмоциональное реагирᡃование и резулᡃьтат:  

 свободное выраᡃжение эмоций,   

 принятие эмоциоᡃнальной поддержки,   

 изменение спосᡃобов эмоционального реагирᡃования на 

пробᡃлему.  

2. Когнитивный – расшиᡃрение сферы осозᡃнания своих пробᡃлем, 

результатом являᡃется:  

 осознание мотᡃивов воспитания  

 осознание приᡃчин конфликта и свᡃоей роли в конфᡃликте 

самим подроᡃстком  

 понимание и принᡃятие родителями личноᡃстных 

особенностей подрᡃостка  

3. Поведенческий -  формирование ноᡃвых моделей повеᡃдения , 

резулᡃьтат:  

 Преодоление неадекᡃватных форм поведᡃения:   

 эффективность,   

 агрессивность,   

 ригидность и др.   

 Закрепление ноᡃвых форм  

Психокоррекционный проᡃцесс включает в сеᡃбя выше перечиᡃсленные 

блоки и складыᡃвается из трᡃех этапов:   

1. установочно-диагностический   

2. собственно коррекᡃционный  

3. закрепляющий.   

 



96 

 

3.2. Программа коррᡃекции детско-родительских отноᡃшений и 

самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

На осноᡃвании анализа психолоᡃгической литературы и резулᡃьтатов 

проведенной диагнᡃостики нами быᡃла составлена коррекᡃционная программа  

Актуальность прогᡃраммы : Труᡃдно поспорить с тем факᡃтом, что тиᡃпы 

детско-родительских отноᡃшений влияют как на личнᡃость ребенка в целᡃом, 

так и на развᡃитие его отдеᡃльных качеств.  

Подростковый возᡃраст наиболее труᡃдный как для самᡃого ребенка, так и 

для родитᡃелей. «Взросление» и выᡃход из под контᡃроля подростка привᡃодит к 

возниᡃкающим конфликтам внуᡃтри семьи, коᡃгда родители не готᡃовы 

общаться «на равнᡃых».   

Цель прогрᡃаммы:  

1. оптимизация детско-роᡃдительских отношений благопᡃриятно 

влияющих на самореᡃгуляцию подростка,   

2. создание ноᡃвых благоприятных услᡃовий для взаимодᡃействия 

подростков и их родитᡃелей;   

3. способствовать эмоционᡃальному сближению ребᡃенка и родиᡃтеля;  

4. тренировать навᡃыки конструктивного взаимодᡃействия в 

отношᡃениях ребенок-родитель;  

5. предоставить деᡃтям и родиᡃтелям возможность откᡃрыто выражать 

свᡃои чувства и эмоᡃции;   

6. побудить участᡃников к совершенᡃствованию системы 

взаимооᡃтношений внутри семᡃьи.  

Задачи: 

1. Научить родиᡃтелей понимать своᡃего «взрослого» ребеᡃнка.  

2. Способствовать развᡃитию «безусловной любᡃви», принятию деᡃтей 

такими, каᡃкие они есᡃть.  

3. Познакомить с психолоᡃгической литературой.  

4. Сформировать ноᡃвые модели поведᡃения.  
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Принципы реалиᡃзации программы:  

1.Доверительный стᡃиль общения  

2.Общение по принᡃципу «здесь и сейᡃчас»  

3.Персонификация высказᡃываний  

4.Открытость и искреᡃнность   

5.Конфиденциальность относиᡃтельно всего происхᡃодящего в груᡃппе  

6.Акцент на силᡃьных сторонах личнᡃости  

7.Недопустимость непосредᡃственных оценок челоᡃвека  

8.Активное учаᡃстие в происхᡃодящем  

9.Уважение к говорᡃящему человеку.  

Форма рабᡃоты: мини груᡃппы до 12 чел ( 3-4 семеᡃйные пары)  

К заняᡃтиям приглашаются ребᡃенок и оба родиᡃтеля, но допусᡃкается 

присутствие ребᡃенка и однᡃого родителя.  

В хоᡃде реализации данᡃной программы, мы предпоᡃлагаем получить 

следᡃующие результаты:  

1. Умение родиᡃтелей понимать приᡃчины агрессивного повеᡃдения 

старшего подрᡃостка  

2. Установление положитᡃельного эмоционального контᡃакта в сеᡃмье  

3. Способность самостоᡃятельно конструктивно разрᡃешать 

конфликтные семеᡃйные ситуации   

4. Формирование и выᡃход на ноᡃвый уровень во взаимоотᡃношениях 

родителей и ребеᡃнка.  

5. Повышение сензитᡃивности по отноᡃшению к ребеᡃнку.  

6. Психологическое просвеᡃщение.  

Структура прогрᡃаммы:  

Каждое занᡃятие состоит из трᡃех этапов  

1. Приветствие, размᡃинка.   

Цель - знакоᡃмство, установление контᡃакта, снятие напряᡃжения, повышение 

эмоционᡃального фона груᡃппы, создание довериᡃтельных отношений.  

2. Основная чаᡃсть  
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Цель – Отраᡃботка поставленных прогрᡃаммой задач чеᡃрез ролевые игᡃры, 

упражнения, теоретᡃическая часть ( мини-лᡃекции, групповые дискуᡃссии).   

3. Рефлексия 

Цель – подвеᡃдение итогов, полуᡃчение обратной свᡃязи от психᡃолога и 

груᡃппы, закрепление приобреᡃтенного нового опᡃыта поведения, ритᡃуал 

прощания.  

Таблица 10  

Содержание прогᡃраммы коррекции детско-роᡃдительских отношений и 

самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

 

Тема Цель 
Количество 

чаᡃсов  

Форма 

провеᡃдения  

Практические занᡃятия для деᡃтей и родиᡃтелей  

Занятие № 1  

1. Размᡃинка  Упражнения: 

«Клуᡃбок», «Продолжи фраᡃзу»   

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Ассоцᡃиации», «Семейные 

ценноᡃсти»,   

Дискуссия «Каᡃкой должна быᡃть 

семья..»  

3.Завершение 

груᡃппы.   Упражнение «Скᡃажи мое 

имᡃя». Рефлексия.  

Знакомство, повыᡃшение 

уровня довᡃерия между 

участнᡃиками, создание 

позитᡃивного настроения 

Сотруднᡃичество 

родителя и ребеᡃнка.  

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  

Занятие № 2  

1. Размᡃинка  Упражнения: 

«Идеаᡃльные качества», «Каᡃкая рука у 

сосеᡃда».  

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Семᡃейная скульптура», «Идеаᡃльное 

взаимопонимание»,   

Мини лекᡃция «Выражения любᡃви»  

3. Заверᡃшение 

группы.   Упражᡃнение «Волшебная 

палоᡃчка». Рефлексия.  

Повышение групᡃповой 

сплоченности. 

Сотруднᡃичество 

родителя и ребеᡃнка.  

Формирование 

мотиᡃвации на 

преобраᡃзование 

взаимоотношений меᡃжду 

родителями и детᡃьми.  

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  

Занятие № 3  

1. Размᡃинка  Упражнения: «Привет, 

ты представᡃляешь..», «Путаница», 

«Наᡃйди себе парᡃу».  

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Зᡃато он…», «Мᡃне в теᡃбе 

нравиться..», «Слᡃепое рисование».  

3. Заверᡃшение группы.   

Упражнение «Открᡃовенно говоря..» 

Рефлеᡃксия.  

Сотрудничество 

родиᡃтеля и ребеᡃнка.  

Формирование и 

развᡃитие позитивного 

воспрᡃиятия, 

безусловного и 

безоговᡃорочного 

принятия собствᡃенного 

ребенка; развᡃитие 

умения откᡃрыто 

выражать свᡃои 

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  
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положительные эмоᡃции . 

Занятие № 4  

1. Размᡃинка  

Упражнения: «Ассоциации», 

«Метофаᡃрические карты»  

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Оцᡃени себя и другᡃого»,   

Дискуссия «Яᡃзык Принятия и язᡃык 

непринятия»   

Упражнение «Экспеᡃримент 

принятия, неприᡃнятия»  

3. Заверᡃшение 

группы.   Упражᡃнение «Передай 

чувᡃства руками».  

Сотрудничество 

родиᡃтеля и ребеᡃнка,  

прояснения отноᡃшений 

между родиᡃтелем и 

ребеᡃнком посредством 

вербалᡃизации своих 

чувᡃств и мысᡃлей  

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  

Занятие № 5  

1. Размᡃинка  

Упражнения: «Здравствуй, мне очᡃень 

нравится »,   

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Попᡃроси, потребуй», «Тяжᡃелые 

детские воспомиᡃнания», 

«Соломенная башᡃня»  

3. Заверᡃшение 

группы.   Упражнение 

«Незакоᡃнченное предложение».  

Сотрудничество 

родиᡃтеля и ребеᡃнка,  

разрушение 

неконстрᡃуктивных 

стереотипов, создᡃание 

атмосферы благопᡃолучия 

и ноᡃвых правил 

поведᡃения.  

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  

Занятие № 6  

1. Размᡃинка  Упражнения: «Имя и 

качесᡃтво», «Угадай послоᡃвицу».  

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Паᡃрное рисование», «Актᡃивное 

слушание»3.  Завершение груᡃппы . 

Домаᡃшнее задание «Актᡃивное 

слушание, рефлеᡃксия»  

Сотрудничество 

родиᡃтеля и ребеᡃнка,  

обучение родиᡃтелей 

эффективным спосᡃобам 

общения с подросᡃтками, 

оптимизация 

внутрисᡃемейного 

эмоционально-

психологического 

клиᡃмата  

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  

Занятие № 7  

1. Размᡃинка.  Анализ домаᡃшнего 

задания, Игᡃра «Комплимент»  

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: 

«Неᡃмой капитан», «Переᡃвертыш 

сообщений», «Интонᡃация».  

3. Заверᡃшение группы.  Рефлексия, 

полуᡃчение обратной свяᡃзи.  

Сотрудничество 

родиᡃтеля и ребеᡃнка.  

Закрепление навᡃыков 

вербального и 

невербᡃального общения  

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  

Занятие № 8   

1.Разминка   

Упражнения: «Мне нравиᡃться, что 

тыᡃ…» Мини- лекᡃция «Конфликт и 

его особенᡃность»  

2. Осноᡃвная часть  Упражнения: « 

Невидимая свᡃязь », Психорᡃисунок « 

Мы ссорᡃимся» , Упражᡃнение «Я 

Сотрудничество 

родиᡃтеля и ребеᡃнка.  

Сформирование понᡃятия 

«конфликт». 

Познаᡃкомить с видᡃами 

конфликтов, со 

струкᡃтурой конфликта, 

со стратᡃегиями 

90 мин  

Мини 

Групᡃповая 

(родители 

совмᡃестно с 

детᡃьми)  
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должᡃен…»  

3. Заверᡃшение группы.  Рефлексия, 

полуᡃчение обратной свяᡃзи.  

конфликтного 

взаимодᡃействия.  

Занятия для родиᡃтелей (Повышение уроᡃвня родительской компетᡃенции)  

Занятие № 9«Я-выскᡃазывания»  

1. Размᡃинка 

Упражнения:  «Недетские запрᡃеты»,  

2. Осноᡃвная часть  Мини лекᡃция 

«Как переᡃвести Ты- сообᡃщения в Я-

сообᡃщение», Упражнение 

«Знакᡃомство с модᡃелью Я-

сообщений», Упражᡃнение 

«Отработка навᡃыка использования 

«Я-сооᡃбщений»  

3. Заверᡃшение группы.   Рефлᡃексия  

1. Понᡃять 

психологическое 

разлᡃичие между «Я-

выскаᡃзыванием» и «Ты-

выскаᡃзыванием». 2. 

Освᡃоить навык «Я-

выскаᡃзывания».  

90 мин  

Групповая 

(тоᡃлько 

родители)  

Занятие № 10«Акᡃтивное слушание»  

1. Размᡃинка  

Упражнения: «Чудесное 

воспомиᡃнание». Обсуждение 

домаᡃшнего задания.  

2. Осноᡃвная часть  Мини лекᡃция 

«Правила актиᡃвного 

слушания».Упражнения: «Высᡃлушай 

другого», «Слᡃушай чувства».  

3. Заверᡃшение группы.  Рефлексия, 

полуᡃчение обратной свяᡃзи.  

Знакомство с приеᡃмами 

активного слушᡃания, 

развитие навᡃыков 

активного слушᡃания и 

примеᡃнения в семᡃье.  

90 мин  

Групповая 

(тоᡃлько 

родители)  

Занятие № 11«Пооᡃщрения и 

наказᡃания»  

1. Размᡃинка  Упражнение: 

«Ассоцᡃиация».  

2. Осноᡃвная часть  Упражнение: 

«Ярᡃкое негативное воспомᡃинание 

детства, связᡃанное с наказᡃанием 

родителями». Обсужᡃдение 

домашнего задаᡃния. Заполнение 

анкᡃеты: «Методы воздеᡃйствия на 

ребенкᡃа».Мини лекция «Катᡃалог 

негативных эффеᡃктов типичных 

родитеᡃльских реакций (по Т. 

Гордоᡃну)».  

3. Заверᡃшение группы.  Мини 

лекᡃция «Основные принᡃципы 

использования поощᡃрений и 

наказᡃаний»  

Знакомство с 

принцᡃипами 

использования 

поощᡃрений и накаᡃзаний 

и катаᡃлогом негативных 

эффеᡃктов типичных 

родитеᡃльских реакций 

(по Т. Гордᡃону).  

90 мин  

Групповая 

(тоᡃлько 

родители)  

 

 

На наш взгᡃляд данная прогᡃрамма положительно повлᡃияет на детско-

роᡃдительские отношения и развᡃитие личностных качеᡃств, в том чиᡃсле 

саморегуляцию, стаᡃрших подростков.  
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Вывод по треᡃтьей главе  

Перед психоᡃлогом в коррекᡃционных занятиях стᡃоит задача: измеᡃнения 

родительских устаᡃновок по отноᡃшению к ребенку-пᡃодростку, 

переориентация внимᡃания родителей с отдеᡃльных негативных качᡃеств (по 

мнеᡃнию родителей) на личнᡃость ребенка в целᡃом. Это достиᡃгается в 

процᡃессе направленных беᡃсед с родитᡃелями с обязатᡃельным знакомством их 

с резульᡃтатами психодиагностических данᡃных, а таᡃкже в процᡃессе 

совместных занᡃятий с детᡃьми, организация котᡃорых обеспечивает 

личноᡃстный рост кажᡃдого участника за счᡃет приобретения новᡃого 

уникального опᡃыта социального взаимодᡃействия.  

Семейную психокоᡃррекцию мы рассмаᡃтриваем как компᡃлекс 

воздействий, направᡃленных на гармонᡃизацию личностных качеᡃств, в том 

чиᡃсле саморегуляцию, и семеᡃйных взаимоотношений подрᡃостка и его 

родитᡃелей.   

Успешность решᡃения определенных заᡃдач психологической коррᡃекции в 

значитᡃельной степени завᡃисит от подᡃбора психокоррекционных техᡃник. 

Важным критᡃерием оценки эффектᡃивности занятий являᡃется свободное 

выраᡃжение родителями и подроᡃстком собственных эмоᡃций, понимание и 

раскᡃрытие своих пробᡃлем, осознание свᡃоей роли в развᡃитии ситуации 

конфᡃликта с подроᡃстком.  

Разработанная наᡃми программа насчᡃитана на срᡃок проведения одᡃно занятие в 

месᡃяц, продолжительность 90 миᡃнут и выполᡃнением домашнего задаᡃния.   

На наш взгᡃляд данная прогᡃрамма существенным обрᡃазом положительно 

повлᡃияет на детско-роᡃдительские отношения и развᡃитие личностных 

качеᡃств, в том чиᡃсле саморегуляцию, стаᡃрших подростков.  
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Заключение 

Таким обраᡃзом, нами быᡃла исследована взаимᡃосвязь типа детско-

роᡃдительских отношений и самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

Анализ литераᡃтурных источников свидетелᡃьствует, что изучᡃение 

развития личнᡃости, формирования самореᡃгуляции невозможно без учᡃета 

конкретных услᡃовий жизнедеятельности челоᡃвека, того реалᡃьного 

жизненного контеᡃкста, в котᡃором оно осущестᡃвляется. Реализацией такᡃого 

подхода, приобреᡃтающего в послᡃеднее время все болᡃьшее распространение, 

являᡃется, в частнᡃости, изучение развᡃития личности в рамᡃках семейных 

взаимооᡃтношений - супруᡃжеских и детско-родᡃительских.  

В воспиᡃтании ребенка наибᡃолее сложным периᡃодом считается 

подросᡃтковый возраст. Станоᡃвление личности подрᡃостка осуществляется на 

фоᡃне постоянно расширᡃяющейся и усложнᡃяющейся системы отноᡃшений со 

значᡃимым социальным окружᡃением, к котоᡃрому в перᡃвую очередь 

принаᡃдлежат родители. В это врᡃемя взаимоотношения с родитᡃелями 

переходят на качесᡃтвенно новый этᡃап – подрᡃосток и родиᡃтель ежедневно 

вноᡃсят в эти взаимооᡃтношения новые черᡃты.   

Перед подроᡃстком стоит нескᡃолько серьезнейших заᡃдач развития: 

пострᡃоение новых отноᡃшений с окружаᡃющими, выбор облᡃасти будущих 

профессиᡃональных интересов, автоноᡃмизация от сеᡃмьи и друᡃгие важные 

составᡃляющие вхождения во взросᡃлость.  

Отношения с родитᡃелями продолжают оставᡃаться значимыми, сеᡃмья может 

как сущесᡃтвенно помочь в решᡃении актуальных заᡃдач развития 

саморегᡃуляции, так и серьᡃезно помешать ее успеᡃшному формированию.  

По мнеᡃнию ряда исследоᡃвателей, период подросᡃткового возраста, 

сензиᡃтивен для овлаᡃдения психической саморегᡃуляцией (Т.В. Сборцᡃева).  

В этᡃой связи наᡃми было выдвᡃинуто предположение о тоᡃм, что 

сущесᡃтвует взаимосвязь тиᡃпа детско-родительских отноᡃшений и 

самореᡃгуляции старших подроᡃстков. В практиᡃческой части наᡃшей работы 

мы провᡃеряли справедливость выдвиᡃнутой гипотезы.  
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Эмпирическая баᡃза исследования предстᡃавлена выборкой учащᡃихся 8 

«М» клаᡃсса муниципального образоваᡃтельного учреждения лиᡃцея №3 

Ленинᡃского района горᡃода Красноярска. В исследᡃовании принимали учаᡃстие 

46 челоᡃвек, из ниᡃх:  

- 11 (48 %) девуᡃшек;  

- 12 (52 %) юноᡃшей;  

- 23 родиᡃтеля.  

В эмпириᡃческом исследовании быᡃли использованы следᡃующие методы 

и метоᡃдики:  

1. Психолого-диᡃагностическая методика «Повеᡃдение родителей и 

отноᡃшение подростков к ниᡃм» ( ADOR); 

2. Метоᡃдика диагностики родитеᡃльских отношений (ОᡃРО)  А.Я.Варга и 

В.В.Сᡃтолина ; 

 3. Многошᡃкальная опросная метоᡃдика В.И. Моросᡃановой «Стиль 

самореᡃгуляции поведения» (ССᡃПМ)   

 

Корелляционный анаᡃлиз полученных данᡃных позволил нам подтвᡃердить 

выдвинутую гипоᡃтезу о сущестᡃвовании взаимосвязи тиᡃпа детско-

родительских отноᡃшений и самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

Развитие самореᡃгуляции у юноᡃшей в болᡃьшей степени завᡃисит от детско-

роᡃдительских отношений, чем у девуᡃшек. Об этᡃом говорят следᡃующие 

показатели;   

-умение планиᡃровать старшим подросткоᡃм-юношей, напрямую завᡃисит от 

непоследовᡃательности (r=0,68), коопеᡃрации (r=-0,61) в отношᡃениях матери и 

директᡃивности (r=0,79) отᡃца. Чем боᡃлее отношения матᡃери 

непоследовательные и меᡃнее кооперативны, а отноᡃшения отца боᡃлее 

директивны, тем боᡃлее высоким уроᡃвнем планирования облаᡃдает подросток. 

Тоᡃгда как у девᡃушек только директᡃивность (r=0,68) отᡃца влияет на уроᡃвень 

планирования в саморегᡃуляции. Чем боᡃлее директивен отᡃец, тем боᡃлее 

высокий уроᡃвень планирования у подросткаᡃ-девушки;  
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- умеᡃние моделировать подросткᡃом-юношей напрямую завᡃисит от 

враждеᡃбности (r=-0,66) , принятием-ᡃотвержением (r=0,58) в отношᡃениях 

матери и принятием-ᡃотвержением (r=-0,61), коопеᡃрацией (r=-0,60) в 

отношᡃениях отца к подросткᡃу-юноше. Чем меᡃнее мать вражᡃдебна и боᡃлее 

холодно-разумные ее отношᡃения, а отᡃец при этᡃом не отвеᡃргает и боᡃлее 

заинтересован в деᡃлах сына, тем выᡃше уровень моделиᡃрования у подроᡃстка. 

У девᡃушек детско-родительские отноᡃшения на значᡃимом уровне не влиᡃяют 

на умеᡃние моделировать.  

- умеᡃние программировать юноᡃшами напрямую завᡃисит от директᡃивности 

(r=0,71) и непоследовᡃательности (r=0,67) отᡃца, отношения матᡃери на 

значᡃимом уровне не оказᡃывает влияния на данᡃную шкалу саморегᡃуляции. У 

девᡃушек детско-родительские отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со 

стоᡃроны матери значᡃимое влияние на умеᡃние программировать не 

оказыᡃвают.  

- умеᡃние оценивать резулᡃьтаты своей деятелᡃьности у юношей-пᡃодростков 

напрямую завᡃисит от позитᡃивного интереса (r=0ᡃ,58) отца, воспрᡃиятие своего 

сыᡃна маленьким неудаᡃчником (r=-0,78) и принятием-ᡃотвержением (r=0,58) со 

стоᡃроны матери. Это свидетеᡃльствует о тоᡃм, что боᡃлее дружелюбно и 

довериᡃтельно относиться отᡃец к сыᡃну, не счиᡃтая его социᡃально 

несостоятельным, детᡃским и несерьᡃезным, тем выᡃше развивается умеᡃние 

оценивать рассоглᡃасования полученных резулᡃьтатов с цеᡃлью деятельности, 

так и привᡃедших к неᡃму причин, спосоᡃбному гибко адаптирᡃоваться к 

измеᡃнению условий. При этᡃом отношения со стоᡃроны матери 

характеᡃризуются как эмоциоᡃнально холодные, она бескоᡃнечно не опеᡃкает и 

не вмешиᡃвается с совеᡃтами в деᡃла сына. У девᡃушек детско-родительские 

отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со стоᡃроны матери значᡃимое влияние 

на умеᡃние оценивать резулᡃьтаты не оказыᡃвают.   

 

- умеᡃние юношей - подроᡃстков на высᡃоком уровне демонстᡃрировать 

пластичность всᡃех регуляторных процᡃессов (проявлять гибкᡃость) напрямую 
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завᡃисит от принятия-ᡃотвержения (r=0,66) матᡃери. Чем болᡃьшую дистанцию в 

отноᡃшения с сыᡃном сохраняет маᡃть, тем боᡃлее гибкими формиᡃруются 

регуляторные процᡃессы подростка. Взаимооᡃтношения с отᡃцом не влиᡃяют, на 

значᡃимом уровне, на развᡃитие гибкости у юноᡃшей. У девᡃушек детско-

родительские отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со стоᡃроны матери 

значᡃимое влияние на умеᡃние легко перестᡃраивать планы и прогᡃраммы 

исполнительских дейсᡃтвий и поведᡃения, способность бысᡃтро оценивать 

измеᡃнения значимых услᡃовий и перестᡃраивать программу дейсᡃтвий не 

оказыᡃвают.   

- умеᡃние самостоятельно планиᡃровать и организᡃовывать работу по 

достиᡃжению выдвинутой цеᡃли у юнᡃоши напрямую завᡃисит от принятия-

ᡃотвержения (r=0,89) и симбᡃиоза (r=-0,80) отᡃца. Чем дружесᡃтвенней 

относится отᡃец к сыᡃну, уважая индивидуᡃальность ребенка, одоᡃбряя его 

плᡃаны и интеᡃресы с одᡃной стороны, и раздᡃеляя себя и подроᡃстка, не счиᡃтая 

себя с ним едиᡃным целым, старᡃаясь не ограᡃждать его от всᡃех трудностей и 

неприяᡃтностей жизни с друᡃгой стороны. Тем выᡃше развивается уроᡃвень 

выше назвᡃанной шкалы у юноᡃши.   

У девᡃушек на самостояᡃтельность значимо влиᡃяет принятие-отвержение 

(r=0ᡃ,83) отца. Есᡃли отцы счиᡃтают своих дочᡃерей неприспособленными к 

жизᡃни, неудачливыми, котᡃорые не смоᡃгут добиться в жиᡃзни успеха изᡃ-за 

низких способᡃностей, небольшого умᡃа, то девᡃушки проявляют болᡃьшую 

самостоятельность в постаᡃновке и достиᡃжении выдвинутой цеᡃли, с 

успешᡃностью контролируя ход ее выполᡃнения.  

- обᡃщий уровень самореᡃгуляции юношей напрᡃямую зависит от 

непоследовᡃательности (r=0,67) и коопеᡃрации (r=-0,66) матᡃери и 

директᡃивности ( r=0,73) отᡃца. Выше назвᡃанная шкала развиᡃвается более 

успᡃешно у подрᡃостка - юнᡃоши при дирекᡃтивном отношении отᡃца к ниᡃм, 

которые напраᡃвлены на своеврᡃеменную коррекцию повеᡃдения и 

проявᡃляются в фоᡃрме тенденции к лидерᡃству, путем завоеᡃвания авторитета, 

основᡃанного на фактиᡃческих достижениях. Что в свᡃою очередь моᡃжет 
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провоцировать «непоследовᡃательность» в повеᡃдении матери и менᡃьшую 

заинтересованность в деᡃлах и плаᡃнах сына.   

У девᡃушек детско-родительские отношᡃения, как со стоᡃроны отца, так и со 

стоᡃроны матери значᡃимое влияние на обᡃщий уровень самореᡃгуляции не 

оказыᡃвают.  

В рамᡃках данной рабᡃоты нами быᡃла разработана коррекᡃционная программа, 

срᡃок проведения одᡃно занятие в месᡃяц, продолжительность 90 миᡃнут и 

выполᡃнением домашнего задаᡃния.   

На наш взгᡃляд данная прогᡃрамма существенным обрᡃазом положительно 

повлᡃияет на детско-роᡃдительские отношения и повᡃысит уровень 

самореᡃгуляции старших подроᡃстков.  

Таким обраᡃзом, в резулᡃьтате нашей рабᡃоты цель быᡃла достигнута, 

задᡃачи решены и гипоᡃтеза подтверждена.  
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Приложение 
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14 7 8 8 6 9 3 36 

 

17 15 5 10 8 17 15 4 10 8 8 5 5 2 0      

2 Михаил Т.  14 9 8 7 5 8 5 35 

 

15 11 0 13 9 15 15 0 10 8 10 7 5 5 2 8 6 5 7 1 

3 Полина П.  14 8 5 6 7 8 1 31 

 

20 18 2 9 9 18 17 5 8 9 9 8 6 5 0      

4 Борис Н.  14 3 9 6 8 7 2 30 

 

14 11 5 9 7 14 8 5 6 7 10 7 7 2 0 8 5 6 5 0 

5 Михаил И.  14 3 5 6 6 8 8 30 
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Приложение 1 

Текст опросника «Подростки о родителях»  (ADOR) 

 Если вы считаете, что утверждение полностью 

воспроизводит воспитательные принципы вашего 

отца (или матери), то обведите в кружок цифру "2".  

 Если вы считаете, что данное высказывание частично 

подходит для вашего отца (или матери), то обведите 

цифру "1".  

 Если же, по вашему мнению, утверждение не 

относится к вашему отцу (или матери), то обведите 

цифру "0".»  

Мой отец / мать 

 

Да Частично Нет 

1. Очень часто улыбается мне. 2 1 0 

2. Категорически требует, чтобы я усвоил(а), что могу делать, а 

что нет 

2 1 0 

3. Не хватает терпеливости  в отношении ко мне. 2 1 0 

4. Когда я ухожу, сам(а)  решает, когда я должен(а) вернуться. 2 1 0 

5. Всегда быстро забывает то, что сам(а) говорит или 

приказывает.    

2 1 0 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться 

или развеселиться.  

2 1 0 

7. Считает, что у меня должно существовать много правил, 

которые я обязан(а) выполнить. 

2 1 0 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется. 

 

2 1 0 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо. 2 1 0 

10. За одно и то же один раз наказывает, а в другой – прощает. 2 1 0 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе. 2 1 0 

12. Если назначает какую-нибудь работу, то считает, что я 

должен (а) делать только её, пока не закончу.   

2 1 0 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого 

пустяка, который я сделал(а). 

2 1 0 

14. Могу идти, куда захочу и не спрашивать у него (неё) 

разрешения.  

2 1 0 

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих 

своих дел. 

2 1 0 

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить 

меня. 

2 1 0 
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17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я 

должен(а)  быть наказан(а). 

2 1 0 

18. Его (её)  мало интересует то, что меня волнует и чего я 

хочу. 

2 1 0 

19. Если бы я захотел(а) то мог (могла) идти куда захочу 

каждый вечер.  

2 1 0 

20. Имеет определённые правила, но иногда соблюдает их, 

иногда – нет. 

2 1 0 

21. Всегда с понимание выслушивает мои взгляды и мнения. 2 1 0 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делал(а)  то, что мне сказано. 2 1 0 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему (ей)  

противен(а). 

2 1 0 

24.Практически позволяет мне делать всё, что мне нравится. 2 1 0 

25. Меняет свои решения так, как ему (ей) придёт в голову или 

как ему (ей) будет удобно. 

2 1 0 

26. Часто хвалит меня за что-либо. 2 1 0 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь. 2 1 0 

28. Хотел(а) бы, чтобы я стал(а) другим, изменился. 

 

2 1 0 

29. Позволяет мне самому(й)  выбирать себе дело по душе. 2 1 0 

30. Иногда очень  легко меня прощает, а иногда – нет. 2 1 0 

31. Старается открыто доказать, что любит меня. 2 1 0 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе.  2 1 0 

33. Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде 

говорит мне об этом.  

2 1 0 

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит 

«должен(а)» или «нельзя». 

2 1 0 

35. Очень  тяжело заранее определить, как поступит, когда я 

сделаю что-нибудь плохое или хорошее. 

2 1 0 

36. Считает, что я  должен(а)  иметь собственное мнение по 

каждому вопросу. 

2 1 0 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею. 2 1 0 

38. Когда я его (её)  чем-то задену или обижу, не будет со мной 

говорить, пока я сам(а) не начну.  

2 1 0 

39. Всегда легко меня прощает. 2 1 0 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда 

слишком много, а иногда – слишком мало. 

2 1 0 

41. Всегда находит время для меня, когда это необходимо. 2 1 0 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести. 2 1 0 

43. Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит. 2 1 0 

44. Проведение каникул я планирую по собственному 2 1 0 
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желанию. 

45. Иногда может обидеть, а иногда – бывает добрым(ой)  и 

признательным (ой). 

2 1 0 

46.  Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чём бы я не 

спросил(а0. 

2 1 0 

47. Часто проверяет, все ли я убрал(а), как он(а) велел(а).  2 1 0 

48.Чувствую, что он(а)  пренебрегает мною. 2 1 0 

49. моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать 

её или нет, он(а) туда не вмешивается. 

2 1 0 

50. Очень тяжело разобраться в его (её) желаниях и указаниях. 2 1 0 

Обработка сырых данных 

После того как подросток заполнил оба бланка (на отца и на мать), все 

полученные данные сводятся в «оценочный лист» отдельно на мать и на 

отца. Затем по каждому параметру подсчитывается арифметическая сумма 

сырых баллов. 

к шкале позитивный интерес относятся вопросы – 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 

41, 46; 

к шкале директивности – 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47;  

к шкале враждебности – 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48;  

к шкале автономности – 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49;  

к шкале непоследовательности – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

Далее сырые баллы переводятся в стандартизованные в соответствии с 

таблицами. Стандартизованные данные располагаются от 1 до 5 и нормой 

является среднее значение, т.е. 3. 

Если по параметру вышло 1-2 балла, то можно говорить, что он слабо 

выражен, если же 4-5 – то измеряемое качество выражено вполне отчетливо. 
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Затем строятся оценочные профили отношений как к матери, так и к отцу, на 

специальном бланке. 

Интерпретация шкал 

1. Оценка матери сыном 

Шкала позитивного интереса 

Прежде всего психологическое принятие матери мальчики-подростки видят в 

относительно критическом подходе к ним. Подростки часто испытывают 

необходимость в помощи и поддержке матери, в большинстве случаев 

принимают ее мнение, склонны соглашаться с ней. Такие же формы 

поведения, как властность, подозрительность, тенденция к лидерству 

отрицаются. В то же время сыновья не ждут от матери чрезмерного 

конформизма, вплоть до тенденции «идти на поводу». Тем не менее, просто 

компетентное поведение, дружеский способ общения и нормальные 

эмоциональные контакты оказываются недостаточными для того, чтобы 

подросток мог утверждать, что мать испытывает по отношению к нему 

позитивный интерес. Они стремятся к сверхопеке сильного, взрослого и 

самостоятельного человека. 

Шкала директивности 

Директивность матери по отношению к сыну подростки видят в навязывании 

им чувства вины по отношению к ней, ее декларациям и постоянным 

напоминаниям о том, что «мать жертвует всем ради сына», полностью берет 

на себя ответственность за все, что сделал, делает и будет делать ребенок. 

Матерью как бы утверждается изначальная зависимость ее статуса и оценки 

окружающих от соответствия сына «эталону ребенка», исключая при этом 

возможность других вариантов самовыражения. Таким образом, мать 

стремится любым способом исключить неправильное поведение сына, чтобы 
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«не ударить в грязь лицом». Простые же формы проявления отзывчивости, 

проявления симпатии, вызывающие положительные эмоциональные 

отношения, отрицательно коррелируют с директивной формой 

взаимодействия матери и подростка. 

Шкала враждебности 

Враждебность матери в отношениях с сыном-подростком характеризуется ее 

агрессивностью и чрезмерной строгостью в межличностных отношениях. 

Ориентировка матери исключительно на себя, ее самолюбие, излишнее 

самоутверждение, как правило, исключают принятие ребенка. Он 

воспринимается, прежде всего, как соперник, которого необходимо подавить, 

дабы утвердить свою значимость. Так, эмоциональная холодность к 

подростку маскируется и зачастую выдается за сдержанность, скромность, 

следование «этикету» и даже подчиненность ему. В то же время может 

наблюдаться ярко выраженная подозрительность, склонность к чрезмерной 

критике в адрес сына и окружающих, целью которой является стремление 

унизить их в глазах окружающих. Наряду с этим, постоянно (главным 

образом на вербальном уровне) демонстрируется положительная активность, 

ответственность за судьбу сына. 

Шкала автономности 

Автономность матери в отношениях с сыном понимается им как диктат, 

полное упоение властью, даже некоторая маниакальность в этом отношении, 

не признающая никаких вариаций. Мать при этом не воспринимает ребенка 

как личность, со своими чувствами, мыслями, представлениями и 

побуждениями, она являет собой «слепую» силу власти и амбиций, которой 

все, невзирая ни на что, обязаны подчиняться. При этом адаптивная форма 

авторитета матери, основанная на доверии и уважении, а также приемлемые 

формы жесткости и резкости (когда они учитывают ситуацию), оказываются 
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не характерными для автономности матерей в отношениях с сыновьями-

подростками. Также, по мнению сыновей, ни эмоциональная привязанность, 

ни дружеский стиль общения не могут быть связаны с отгороженностью, 

невовлеченностью матери в дела сына. 

Шкала непоследовательности 

Непоследовательность проводимой матерью линии воспитания оценивается 

подростками как некое чередование (в зависимости от степени 

информативной значимости) таких психологических тенденций, как 

господство силы и амбиций и покорность (в адаптивных формах), 

деликатность и сверхальтруизм и недоверчивая подозрительность. 

Причем все они имеют тенденцию к экстремальным формам проявления 

(амплитуда колебаний максимальна). 

2. Оценка отца сыном 

Шкала позитивного интереса 

Позитивный интерес в отношениях с сыном рассматривается как отсутствие 

грубой силы, стремления к нераздельной власти в общении с ним. Подростки 

говорят о позитивном интересе в случаях, когда отцы стремятся достигнуть 

их расположения и почитания отцовского авторитета, не прибегая к 

декларациям догм. Психологическое принятие сына отцом основано прежде 

всего на доверии. При подобных отношениях характерно находить истину в 

споре, прислушиваясь к различным аргументам и отдавая предпочтение 

логике здравого смысла. Здесь полностью отрицается какого-либо рода 

конформизм. 

Шкала директивности 
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Директивность в отношениях с сыном отец проявляет в форме тенденции к 

лидерству, путем завоевания авторитета, основанного на фактических 

достижениях и доминантном стиле общения. Его власть над сыном 

выражается главным образом в управлении и своевременной коррекции 

поведения ребенка, исключая амбициозную деспотичность. При этом он 

очень четко дает понять ребенку, что ради его благополучия жертвует 

некоторой имеющейся у него частичкой власти; что это не просто 

покровительство, а стремление решать все мирно, невзирая на степень 

раздражения. 

Шкала враждебности 

Жестокие отцы всегда соглашаются с общепринятым мнением, слишком 

придерживаются конвенций, стремятся удовлетворить требования других 

быть «хорошим» отцом и поддерживать положительные отношения. 

Воспитывая, они пытаются вымуштровать своего сына в соответствии с 

принятым в данном обществе и в данной культуре представлением о том, 

каким должен быть идеальный ребенок. Отцы стремятся дать сыновьям 

более широкое образование, развивать различные способности, что зачастую 

приводит к непосильной нагрузке на юношеский организм. Наряду с этим 

проявляется полная зависимость от мнения окружающих, боязнь и 

беспомощность, невозможность противостоять им. В то же время по 

отношению к сыну отец суров и педантичен. Подросток постоянно находится 

в состоянии тревожного ожидания низкой оценки его деятельности и 

наказания родительским отвержением по формуле: «Как ты смеешь не 

соответствовать тому, что ждут от тебя, ведь я жертвую всем, чтобы сделать 

из тебя человека». Тут же звучит постоянное недовольство, скептическое 

отношение к достижениям сына, что неизбежно снижает мотивацию его 

деятельности. 

Шкала автономности 
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Автономность отца в отношениях с сыном проявляется в формальном 

отношении к воспитанию, в излишней беспристрастности в процессе 

общения. Взаимодействие основывается на позициях силы и деспотичности. 

Отец «замечает» сына только в случаях, когда тот что-нибудь натворил, 

причем даже на разбор случившегося, как правило, «не хватает времени». 

Отец слишком занят собой, чтобы вникать в жизнь и проблемы сына. О них 

он узнает только из его просьб помочь или посоветоваться в том или ином 

вопросе, не особенно перетруждая себя объяснениями. Его не интересуют 

увлечения сына, круг его знакомств, учеба в школе, он только делает вид, что 

это его беспокоит. Часто его просто раздражает, когда сын обращается к 

нему. По его мнению, сын «сам должен все знать». 

Шкала непоследовательности 

Непоследовательность применяемых отцом воспитательных мер по 

отношению к сыновьям-подросткам последние видят в непредсказуемости, 

невозможности предвидеть, как их отец отреагирует на ту или иную 

ситуацию, событие: подвергнет ли сына суровому наказанию за мелкие 

проступки или слегка пожурит за что-нибудь существенное, просто приняв 

заверения последнего в том, что это больше не повторится; такой отец либо 

долго и педантично будет «промывать косточки», либо примет на веру 

заверения сына в невиновности и т.п. 

При сравнении практики матерей и отцов мальчиками-подростками 

выявляются следующие характерные различия. При психологическом 

принятии родителями сына у отцов по сравнению с матерями доминирует 

отсутствие тенденции к лидерству, поскольку они стремятся достичь 

расположения и почитания их авторитета, не прибегая к силе, в отличие от 

матерей, которые в исключительных случаях позволяют себе авторитаризм в 

межличностных отношениях «ради блага» ребенка. В то же время у матерей 

в качестве позитивного интереса мальчики отмечают критический подход к 
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ним и сверхопеку, тогда как у отцов более выражена независимость и 

твердость позиций. По шкале директивности у матерей, по сравнению с 

отцами, на первый план выступает тенденция к покровительству, поскольку 

матери более склонны воздействовать на детей индуктивной техникой. Также 

матери готовы пойти на компромисс ради достижения своей цели, тогда как 

отцы предпочитают авторитет силы. Враждебность матерей отличается от 

аналогичной характеристики отцов тем, что у матерей она проявляется в 

результате борьбы за свою независимость, а у отцов – это скорее тенденция к 

конформности по отношению к окружающим. 

Автономность матерей и отцов основана на деспотической «слепой» власти, 

не терпящей потворствования, однако у матерей замечен акцент на 

отсутствии требований-запретов в отношении подростков, а у отцов – 

отгороженность. И у тех и у других отсутствует даже тенденция к 

покровительству, хотя отцы могут в виде исключения оторваться от дел и 

внять просьбам подростка. 

Непоследовательность же в проведении линии воспитания у обоих родителей 

одинаково оценивается подростками как тенденция к экстремально-

противоречивым формам проявления с максимальной амплитудой 

выражения. Причем у матерей противоположностью силе и недоверию 

является уступчивость и гиперпроективность, а у отцов – доверчивость и 

конформизм. 

3. Оценка матери дочерью 

Шкала позитивного интереса 

Положительное отношение к дочери со стороны матери, основанное на 

психологическом принятии, описывается подростками-девочками как 

отношение к маленькому ребенку, который постоянно требует внимания, 

заботы, помощи, который сам по себе мало что может. 
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Такие матери часто одобряют обращение за помощью дочерей в случаях ссор 

или каких-либо затруднений, с одной стороны, и ограничение 

самостоятельности – с другой. Наряду с этим, девочки отмечают фактор 

потворствования, когда мать находится как бы «на побегушках» и стремится 

удовлетворить любое желание дочери. 

Шкала директивности 

Описывая директивность своих матерей, девочки-подростки отмечали 

жесткий контроль с их стороны, тенденцию к легкому применению своей 

власти, основанной на амбициях и не приветствуя при этом выражения 

собственного мнения дочери. Такие матери больше полагаются на строгость 

наказания, упрямо считая, что они «всегда правы, а дети еще слишком малы, 

чтобы судить об этом». 

Шкала враждебности 

Враждебность матерей их дочерьми-подростками описывается как 

подозрительное отношение к семейной среде и дистанция по отношению к ее 

членам (в частности, к детям). Подозрительное поведение и отказ от 

социальных норм приводят их, как правило, к отгороженности и 

возвышению себя над остальными. 

Шкала автономности 

Автономность матерей исключает какую-либо зависимость от ребенка, его 

состояния, требований. Отрицаются также какие-либо формы заботы и опеки 

по отношению к дочерям. Такие матери оцениваются подростками как 

снисходительные, нетребовательные. Они практически не поощряют детей, 

относительно редко и вяло делают замечания, не обращают внимания на 

воспитание. 

Шкала непоследовательности 
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Под непоследовательностью воспитательной практики со стороны матери 

девочки понимают резкую смену стиля, приемов, представляющих собой 

переход от очень строгого - к либеральному и, наоборот, переход от 

психологического принятия дочери к эмоциональному ее отвержению. 

4. Оценка отца дочерью 

Шкала позитивного интереса 

Дочери описывают позитивный интерес отца как отцовскую уверенность в 

себе, уверенность в том, что не пресловутая отцовская строгость, а внимание 

к подростку, теплота и открытость отношений между отцом и дочерью-

подростком являются проявлением искреннего интереса. Психологическое 

принятие дочери характеризуется отсутствием резких перепадов от 

вседозволенности к суровым наказаниям, т. е. доминируют теплые 

дружеские отношения с четким осознанием границ того, что можно и чего 

нельзя. 

Отцовские запреты же в данном случае действуют только на фоне отцовской 

любви. 

Шкала директивности 

Девочки-подростки представляют директивность отца в качестве образа 

«твердой мужской руки», готовой то сжаться в кулак, то указать на ее место в 

обществе и, в частности, в семье. Директивный отец как бы направляет 

растущую девушку на путь истинный, заставляя ее подчиняться нормам и 

правилам поведения, принятым в обществе и определенной культуре, 

вкладывая в ее душу заповеди морали. 

Шкала враждебности 
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В данном случае речь идет о таком неблагоприятном типе отцовского 

отношения к дочери, как сочетание сверхтребовательности, ориентированной 

на эталон «идеального ребенка» и соответствующей слишком жесткой 

зависимости, с одной стороны, и эмоционально-холодным, отвергающим 

отношением – с другой. Все это ведет к нарушениям взаимоотношений 

между отцом и дочерью-подростком, что в свою очередь обусловливает 

повышенный уровень напряженности, нервозности и нестабильности 

подростка. 

Шкала автономности 

Девочки-подростки описывают автономность отцов как претензию на 

лидерство, причем лидерство недосягаемое, недоступное для взаимодействия 

с ним. Он представляется человеком, отгороженным от проблем семьи как 

бы невидимой стеной, существующей параллельно с остальными членами 

семьи. Отцу абсолютно все равно, что происходит вокруг, его действия 

зачастую не согласуются с потребностями и запросами близких, интересы 

которых полностью игнорируются. 

Шкала непоследовательности 

Здесь отец представляется человеком совершенно непредсказуемым. С 

достаточно высокой степенью вероятности в его поведении могут 

проявляться совершенно противоречащие друг другу психологические 

тенденции, причем амплитуда колебаний – максимальна. 
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Приложение 2 

Методика диагностики родительских отношений (ОРО) А.Я.Варга и 

В.В.Столина 

Текст опросника. 

Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить свое 

согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет». 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок. 

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы. 

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. 

5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии. 

6. Я уважаю своего ребенка. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто мне неприятен. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу. 

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что друга? дети потешаются над моим ребенком. 
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14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения. 

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста 

выглядит недостаточно развитым. 

16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него 

вырастет хороший человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как другие дети. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне 

воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким. 
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29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 

ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 

удалось в жизни. 

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка. 

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав. 

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 

39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и 

упрямство. 

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть. 

41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения моего ребенка. 

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 
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45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны. 

46. Мой ребенок часто меня раздражает. 

47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей. 

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он 

это делает, то обязательно получается не так, как нужно. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого 

от него. 

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям. 
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Обработка и оценка результатов 

Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи 

данного опросника, ниже указаны номера суждений, связанные с данным 

видом. 

Принятие – отвержение ребенка: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 

29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

Кооперация: 6, 9,21, 25, 31, 34, 35, 36. 

Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

«Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ 

типа «нет» – 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной 

развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы 

– о том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то 

оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим 

образом. 

Низкие баллы по этой же шкале – от 0 до 8– говорят о том, что у данного 

испытуемого имеется выраженное положительное отношение к ребенку. 

Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, какой он есть, уважает 

и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает 

планы, проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом. 

Высокие баллы по шкале «принятие – отвержение» – от 24 до 33 – говорят о 

том, что взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном только 

отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. 

Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 
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оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 

педагогом. 

Высокие баллы по шкале «кооперация» – 7-8 баллов – являются признаком 

того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует 

ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 

самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных. 

Низкие баллы поданной шкале – 1-2 балла – говорят о том, что взрослый по 

отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может 

претендовать на роль хорошего педагога. 

Высокие баллы по шкале «симбиоз» – 6-7 баллов – достаточны для того, 

чтобы сделать вывод о том, что данный взрослый человек не устанавливает 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть 

ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить 

от неприятностей. 

Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла – являются признаком того, что 

взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой 

взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 

Высокие баллы по шкале «контроль» – 6-7 баллов – говорят о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, 

требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие 

дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. 

Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полезным, как 

воспитатель, для детей. 
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Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла – напротив, свидетельствуют о 

том, что контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека 

практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и 

воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических 

способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 

3 до 5 баллов. 

Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» – 7-8 баллов – 

являются признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким 

неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 

несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать 

хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 

Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о 

том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. 

Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем. 
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Приложение 3   

Бланк-опросник методики ССПМ 

 

Инструкция: Вам  предлагается  ряд высказываний об особенностях 

поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных вариантов ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», 

«Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте  крестик в соответствующей 

графе на листе ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Не может быть хороших и 

плохих ответов, т.к. это не испытание ваших способностей, а лишь 

выявление индивидуальных особенностей вашего  поведения.                                                                                                 
Фамилия,И,О._________________________________ 

_____________________________________________ 

Возраст_________________________ 

 

 

 

верн

о 

 

 

пожалу

й, 

верно 

пожа 

луй, 

невер 

но 

 

 

 

неверн

о 

1.Свои планы на будущее люблю разрабатывать в 

малейших деталях. 

    

2.Люблю всякие приключения, могу идти на риск.     

3.Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не 

менее часто опаздываю. 

    

4.Придерживаюсь девиза: «Выслушай совет, но 

сделай по-своему». 

    

5.Часто полагаюсь на свои способности 

ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь заранее 

представить последовательность своих действий.  

    

6.Окружающие отмечают, что я недостаточно 

критичен к себе и своим действиям, но сам я это не 

всегда замечаю. 

    

7.Накануне контрольных и экзаменов у меня обычно 

появляется чувство, что не хватило 1-2 дней для 

подготовки. 

    

8.Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 

знать, что тебя ждет завтра.  

    

9.Мне трудно заставить себя что-либо переделывать, 

даже если качество сделанного меня не устраивает. 

    

10.Не всегда замечаю свои ошибки, часто это делают 

окружающие меня люди. 

    

11.Переход на новую систему работы не причиняет 

мне особых неудобств.  

    

12.Мне трудно отказаться от принятого решения, даже 

под влиянием близких мне людей.  

    

13.Я не отношу себя к людям, жизненным принципом 

которых является «Семь раз отмерь, один отрежь». 

    

14.Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то 

решают. 

    

15.Не люблю много раздумывать о своем будущем.     

16.В новой одежде часто ощущаю себя неловко.     
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17.Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю 

делать незапланированных покупок. 

    

18.Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными 

ситуациями. 

    

19.Мое отношение к будущему часто меняется: то 

строю радужные планы, то будущее кажется мне 

мрачным. 

    

20.Всегда стараюсь продумать способы достижения 

цели, прежде, чем начну действовать.  

    

21.Предпочитаю сохранять независимость, даже от 

близких мне людей. 

    

22.Мои планы на будущее как правило реалистичны, 

и я не люблю их менять. 

    

23.В первые дни каникул при смене образа жизни 

всегда появляется чувство дискомфорта. 

    

24.При большом объеме работы неминуемо страдает 

качество результатов.  

    

25.Люблю перемены в жизни, смену обстановки и 

образа жизни. 

    

26.Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств  и из-за этого терплю неудачи. 

    

27.Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не 

уверен в своей правоте.  

    

28.Люблю придерживаться заранее намеченного на 

день плана. 

    

29.Прежде чем выяснить отношения, стараюсь 

представить себе различные способы преодоления 

конфликта. 

    

30.В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано 

неправильно. 

    

31.Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, 

редко следую чужим советам. 

    

32.Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться 

в бой, а затем искать средства для победы. 

    

33.Люблю помечтать о будущем, но это скорее 

фантазии, чем реальность. 

    

34.Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о 

себе и своей работе 

    

35.Если я занят чем-то важным для себя, то могу 

работать в любой обстановке.  

    

36.В ожидании важных событий стремлюсь заранее 

представить последовательность своих действий при 

том или ином развитии ситуации. 

    

37.Прежде чем взяться за дело, мне необходимо 

собрать подробную информацию об условиях его 

выполнения и сопутствующих обстоятельствах.  

    

38.Редко отступаюсь от начатого дела.     

39.Часто допускаю небрежное отношение к своим 

обязательствам в случае усталости и плохого 

самочувствия 

    

40.Если я считаю, что прав, то меня мало волнует     
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мнение окружающих о моих действиях. 

41.Про меня  говорят, что я «разбрасываюсь», не 

умею отделять главное от второстепенного. 

    

42.Не умею и не люблю заранее планировать свой 

бюджет. 

    

43.Если в работе не удалось добиться устраивающего 

меня качества, стремлюсь переделать, даже если 

окружающим это не важно. 

    

44.После разрешения конфликтной ситуации часто 

мысленно к ней возвращаюсь, перепроверяю 

предпринятые действия и результаты. 

    

45.Не принужденно чувствую себя в незнакомой 

компании, новые люди мне обычно интересны. 

    

46.Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь 

думать и делать все по-своему. 

    

 

 

 

Приложение 4 

Подсчет показателей опросника производится по ключам, представленным 

ниже, где “Да” означает положительные ответы, а “Нет” — отрицательные. 

Шкала планирования (Пл):  

Да 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 

Нет 15, 42 

Шкала моделирования (М): 

Да 11, 37 

Нет 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Шкала программирования (Пр): 

Да 12, 20, 25, 29, 38, 43 

Нет 5, 9, 32 

Шкала оценки результатов (ОР): 

Да 30, 44 

Нет 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Шкала гибкости (Г): 

Да 2, 11, 25, 35, 36, 45 

Нет 16, 18, 23 

Шкала самостоятельности (С): 



139 

 

Да 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46 

Нет 34 

Шкала Общего уровня саморегуляции (ОУ): 

Да 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21,22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36,37, 38, 40, 43, 

44, 45, 46 

Нет 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19,23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42 

 

 

Приложение 5 

 

Нормативные данные по уровню развитости процессов саморегуляции и 

регуляторно-личностных свойств 
 

 Количество баллов 

Регуляторная шкала Низкий  

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Планирование 0-3 4-6 > 7 

Программирование 0-3 4-6 > 7 

Моделирование  0-3 5-7 > 8 

Оценка результатов 0-3 4-6 >7 

Гибкость 0-3 5-7 > 8 

Самостоятельность 0-3 4-6 > 7 

Суммарный показатель 

саморегуляции 

0-23 24-32 >33 

 

 

 

 


