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ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗА РОДИТЕЛЕЙ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПОДРОСТКА

Работа представлена кафедрой социальной адаптации и психологической коррекции личности 
СПбГУ.
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В статье рассматриваются основные направления работы в психологическом консультировании 
подростка. Поднимается вопрос о значимости образа отца и матери при формировании личности 
подростка. Показано существование взаимосвязи между индивидуально-личностными качествами 
подростков и их отношением к образу родителей. Представлена зависимость субъективного видения 
подростком своих родителей и уровнем их социальной адаптации.

Ключевые слова: восприятие; отношение подростка к образу отца и матери; подросток; пси-
хологическое консультирование; семья; социальная адаптация.

A. Pisareva

SIGNIFICANCE OF THE IMAGE OF PARENTS 
IN TEENAGER PSYCHOLOGICAL COUNSELING

The main areas of activity in teenager psychological counseling are dealt with in the paper. The issue 
on the signifi cance of the images of father and mother in teenager personality forming is touched upon. The 
presence of interconnection between teenagers’ individual and personal qualities and their attitude toward 
the image of parents is demonstrated. The interdependence of teenagers’ subjective perception of their parents 
and the level of their social adaptation is represented. 

Key words: perception, teenager’s attitude toward the images of father and mother, psychological 
counseling, family, social adaptation.

В последнее время в психологии и педаго-
гике встречается все больше работ, направлен-
ных на изучение социально-психологической 
деятельности психолога с подростками [1; 2; 
3; 7; 10; 15]. Данный факт закономерен, так 
как подростковый возраст характеризуется: 
яркими изменениями и новообразованиями, 
трудностями во взаимоотношении с родителя-

ми и сверстниками, становлением личности, 
самоутверждением, формированием ценност-
ных ориентаций и физическим созреванием 
организма. Это именно тот возраст, когда 
обостряются все скрытые и явные конфликты 
и противоречия. Так как при работе с подрост-
ком необходимо четко осознавать основной 
круг проблем и закономерностей данного 
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возраста, природу отклоняющегося поведе-
ния низкой адаптации в период взросления, 
интегрировать опыт различных областей 
психолого-педагогического знания, а также 
изучить все значимые факторы, влияющие на 
формирование здоровой личности и наметить 
основные варианты психологической подде-
ржки и помощи подросткам. 

В подростковом возрасте психологическое 
консультирование является одним из важней-
ших направлений деятельности психолога, 
где основные формы консультативной работы 
включают: оптимизацию общения подростка со 
сверстниками, формирование чувства собствен-
ного достоинства и уверенности в себе, развитие 
умения ставить перед собой цель, владеть собой, 
помощь в социализации и во взаимодействии с 
окружающей действительностью.

С. Л. Колосова исходит из того, что психо-
лог должен быть ориентирован на повышение 
личностной активности школьника в решении 
своих проблем, а также помочь ему развить и 
обогатить его личность [8, с. 41]. Т. К. Губкина 
подчеркивает, что при оказании психологичес-
кой поддержки подростку следует использовать 
некую последовательность шагов: восстанов-
ление у ребенка позитивного самовосприятия, 
его доверия к себе, к миру; анализ проблемы, 
выявление провоцирующих источников, при-
чин; постановка позитивной цели, описание 
желаемого поведения и проработка возможных 
рецидивов старого поведения. Значимым нюан-
сом автор выделяет следующее: выработка ша-
гов роста (описание конкретных достижений) 
и поиск внутренних ресурсов и опора на них 
[4, с. 85]. И. Д. Егорычева при анализе данного 
вопроса выделяет необходимое условие – ор-
ганизацию конструктивного взаимодействия, 
включение подростка в социально одобряе-
мую, признаваемую и личностно значимую 
деятельность; а также помощь в реализации его 
потребностей [6, c. 200]. Л. А. Регуш выделяет 
следующее: проектирование положительных 
качеств личности [13, c. 275]; помочь актуали-
зировать свои способности [13, с. 276]. Ф. Доль-
то отмечала, что подростку необходимо помочь 
отучиться думать и поступать по-детски, и в то 
же время открыть радость и смысл взрослых 
обязанностей [5, c. 270]. 

Таким образом, мы видим, что консульти-
рование в первую очередь нацелено на поиск 
основной проблемы, составление основных 
жизненных трудностей подростка [14, c. 448], 
вызвать осознание подростком их истоков и 
вызвать конкретные перемены в его поведении 
[1, с. 186].

Многие исследователи отмечают, что не-
отъемлемым направлением работы психолога 
также является проблема взаимодействия под-
ростка и его родителей, так как именно они ста-
новятся источником травматизации [16, с. 127] 
и развития пограничных нервно-психических 
расстройств [3, с. 35]. Выделяется значимость 
помощи при построении новых форм общения, 
позиций и установок друг к другу.

Практика работы над взаимодействием 
подростка с родителями широко отражена в 
литературе. Однако в проблеме взаимодей-
ствия подростков и родителей еще многое 
не изучено, например, вопрос восприятия, 
понимания и оценки родителей самими под-
ростками. Выявление закономерностей и вза-
имосвязей между субъективным восприятием 
родителей и индивидуально-личностными 
качествами подростка представляется акту-
альным. На наш взгляд, ощущается явный 
недостаток исследований образа родителя, 
существующего в сознании ребенка, а в нашем 
случае – подростка. 

В нашем исследовании было обследовано 
130 учащихся 10 и 11-х классов, в возрасте 
15–16 лет. Мы изучили взаимосвязи субъек-
тивного образа родителей («образ матери» 
и «образ отца»), уровня адаптации и инди-
видуально-личностных качеств подростков 
(агрессивность, тревожность, депрессивность, 
уверенность). 

В исследовании были использованы следу-
ющие методики:

1. Тест диагностики агрессивности А. Ас-
сингера (адаптирована Е. И. Роговым) [12, 
c. 180]; 

2. Методика дифференциации диагностики 
депрессивных состояний В. Зунга (адаптиро-
вана Т. И. Балашовой) [12, c. 82]; 

3. Личностная шкала проявления тревоги 
Д. Тейлора (адаптирована Т. А. Немчиной) 
[12, c. 64];

Значимость образа родителей в психологическом консультировании подростка
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4. Тест на состояние уверенности/неуверен-
ности Н. Н. Обозова [9, c. 92];

5. Опросник для установления отношения 
испытуемого к отцу и матери;

6. Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) [11, c. 127].

Обработка проводилась в соответствии со 
стандартами методик. 

Полученные данные эмпирического иссле-
дования были обработаны с помощью матема-
тическо-статистического метода – двухфактор-
ного дисперсионного анализа. Данный анализ 
позволил нам установить зависимости внутри 
каждой выборки по выделенным признакам у 
двух – мальчики и девочки. 

В результате анализа полученных данных, 
выявлено, что образ матери связан с уровнем 
адаптации подростка независимо от пола. 
Для подростков с низким уровнем адаптации 
характерен отрицательный образ матери. При 
этом различия по показателю образ матери в 
зависимости от уровня адаптации были полу-
чены на уровне статистической значимости 
p = 0,026. В отношении показателя образ 
отца существует похожая зависимость, но она 
статистически значима только в отношении 
мальчиков (p = 0,04), у девушек такой зависи-
мости не обнаружено. 

Остановимся далее на анализе данных 
относительно индивидуально-личностных 
качеств подростков и образа отца и матери.

Существует связь показателей агрессивнос-
ти, депрессивности и уверенности с образом 
матери. При отрицательном образе матери 
показатель агрессивности выше независи-
мо от пола (p = 0,049). При отрицательном 
образе матери показатель депрессивности 
выше независимо от пола (p = 0,0077). При 
отрицательном образе матери показатель 
уверенности выше независимо от пола (p = 
0,026). Не обнаружено связи образа матери с 
показателем тревожности. При этом данный 
показатель у мальчиков в целом ниже, чем у 
девочек (p = 0,023).

Обнаружено, что существует связь по-
казателей агрессивности, депрессивности, 
уверенности и тревожности с образом отца. 
При отрицательном образе отца показатель 
агрессивности выше независимо от пола (p = 

0,003). При отрицательном образе отца показа-
тель депрессивности выше независимо от пола 
(p = 0,0016). При отрицательном образе отца 
уверенность выше (p = 0,004). Существует 
прямо пропорциональная зависимость между 
показателем уверенности и отрицательным 
образом отца у мальчиков (p = 0,016). У деву-
шек явной зависимости не обнаружено, у них 
в среднем показатели одинаковы. При отрица-
тельном образе отца показатель тревожности 
выше независимо от пола (p = 0,004). 

Так же необходимо заметить, что более ус-
тойчивые связи приходятся именно в группе 
мальчиков. У девочек же, хоть и связи обна-
ружены, но они менее устойчивые. 

Представленное нами исследование сви-
детельствует о том, что качество отношения 
к родителям (положительное или отрица-
тельное) связано с такими показателями, как: 
агрессивность, депрессивность, уверенность, 
тревожность. В основном данные показатели 
выше при отрицательно образе отца или ма-
тери независимо от пола, хотя и существуют 
различия в показателях у девушек и мальчи-
ков. Так, в отношении уверенности, данный 
показатель выше именно у мальчиков во вза-
имосвязи с отрицательным образом отца, что 
свидетельствует о высокой значимости роли 
отца в жизни подростка мужского пола. 

Таким образом, считаем, что необходимым 
направлением работы психолога, также явля-
ется изучение:

• особенностей отношения родителей 
к подростку;

• особенности восприятия, понимания 
детьми своих родителей, построения субъек-
тивного образа родителей и его связь с инди-
видуально-личностными характеристиками 
конкретного подростка.

Такой взгляд психолога на проблему дет ско-
родительский отношений открывает новые 
способы инициирования процесса осозна-
ния и изменения подростком собственного 
отношения к своим родителям и к себе. Это 
позволит по-новому взглянуть на процесс раз-
вития личности, проблему взаимоотношений 
и взаимопонимания поколений, организовать 
необходимую коррекционную психологиче-
скую работу с подростками.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностной обусловленности 
проявлений феминности и маскулинности личности девушек-студенток. Описаны такие проявления 
феминности и маскулинности, как специфика внутриличностного конфликта и самооценка, сила и 
активность. Уточнено психологическое содержание внутриличностного конфликта у девушек-сту-
денток, доказана его обусловленность деформацией ценностно-потребностной сферы.
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VALUE CAUSALITY OF MANIFESTATIONS 
OF GIRL STUDENTS’ FEMININITY AND MASCULINITY 

The paper presents the results of the empirical research on value causality of manifestations of girl stu-
dents’ femininity and masculinity. Such manifestations of femininity and masculinity as a specifi city of the 
inner confl ict and self-esteem, strength and activity are described. The psychological content of girl students’ 
inner confl ict is specifi ed; it is proved to be caused by the deformation of the value-need sphere.

Key words: femininity, masculinity, inner confl ict, girl students’ personalities. 

Изменчивость современного социального 
пространства предоставляет человеку новые 
перспективы в реализации личности, одно-
временно требуя от него высокой активности. 
Чтобы достичь поставленных перед собой 
социальных, профессиональных, творческих 
и других целей, человек должен уметь быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям, 

оставаясь при этом самоценной, интегриро-
ванной личностью. 

Девушкам-студенткам приходится реали-
зовывать свою индивидуальность в условиях 
резкого ускорения изменений в системах 
социальных ролей и общепринятых норм, 
инвариантных ценностей и установок [2; 3; 6]. 
Иными словами, молодому поколению необхо-


