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В статье рассматривается значение качества взаимоотношений в семье 

для становления личности подростка и его адаптации в социуме. Поднимается 
вопрос значимости субъективного восприятия, понимания и оценки родителей 
самими подростками при формировании его личности. Предоставляются данные 
научного исследования, подтверждающие существование взаимосвязи между ин-
дивидуально-личностными качествами подростков и их отношением к образу ро-
дителей. Показано существование связи между социальной адаптацией и взаи-
моотношениями в семье. Обнаружены закономерности в восприятии себя на  
фоне сформированного субъективного видения подростком своих родителей.  

Ключевые слова: восприятие, отношение подростка к образу отца и ма-
тери, подросток, родительство, социальная адаптация. 
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PARENTS’ IMAGES OF CHILDREN WITH ADAPTATION DISORDERS 

 
The paper is devoted to the importance of the relationship quality in a family for a 

teenager’s personality forming and adaptation in society. The author raises a question of 
the significance of subjective perception, understanding and evaluation of parents by 
teenagers in their personality forming. The paper presents the data of the scientific re-
search proving the existence of the interrelation between teenagers’ individual traits and 
their attitude to their parents’ images. The author shows the existence of the connection 
between social adaptation and family relationships. The regularities in self-perception 
against the background of the teenagers’ subjective viewing of their parents are found out. 

Key words: perception, a teenager’s attitude to the images of his/her father and 
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На сегодняшний день в психологиче-

ской литературе представлено множество 
работ, посвященных подростковому возрасту 
[1; 2; 3, 4; 12; 19; 20; 22; 23;, 24; 26]. Изложе-
ны и описаны основные проблемы, связан-
ные с этим возрастом, а также особенности, 
характерные для этого возраста в различных 
сферах жизнедеятельности: индивидуальной, 
когнитивной, аффективной и др.  

Не осталась без внимания и тема акту-
альная до сих пор – понимание и взаимоот-
ношения с родителями. Ведь именно родите-
ли и семья в целом являются той первичной 
и важнейшей инстанцией, которая взращива-
ет в субъекте адаптивную личность, необхо-
димые для этого навыки, качества и свойства 

личности, а также способы взаимодействия – 
коммуникативость, стрессоустойчивость, при-
нятие социальной роли, установка на актив-
ное взаимодействие с социальной средой, 
умение конструктивно разрешать конфликт-
ные и напряженные ситуации, способность 
брать ответственность на себя за свои по-
ступки, проявления. Немаловажными ново-
образованиями и необходимыми показателя-
ми адаптации личности также являются: спо-
собность воздействовать на среду для дости-
жения своих целей и удовлетворения основ-
ных потребностей; способность реализовать 
свой потенциал так, чтобы результат был же-
лателен обществу и удовлетворителен для 
самого субъекта; способность разграничи-
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вать нормы, подходящие к одной ситуации и 
неподходящие к другой. Данные факты от-
мечаются в работах следующих авторов – 
Е. В. Красавиной [9, с. 52], Ф. Зимбардо [6, 
с. 162], Л. А. Петровской [16, с. 8], С. Л. Ру-
бинштейна [23, c. 125].  

Другие авторы на основе теоретических 
и методологических концепций выделяют 
среди важных личностных качества для 
адаптации следующие показатели: самоуве-
ренность, уравновешенность, отзывчивость, 
тревожность, моральная нормативность, 
нервно-психическая устойчивость, приятие 
себя и других, внешний и внутренний кон-
троль [17, c. 64, 82, 180]. 

Таким образом, для подростка роль ро-
дителей велика – это и источник эмоцио-
нальной и социальной поддержки [21, с. 52], 
и «верховная власть», и пример для подра-
жания, и источник жизненного опыта [19, 
с. 221], и передача определенных норм, пра-
вил, ценностей [15, с. 190], жизненных прин-
ципов [7, с. 123], и овладение социальными 
навыками, формами, приемам, способам 
межличностного взаимодействия.  

В этом смысле родители выполняют 
роль образца [14, с. 37], эталона социального 
мира, взаимоотношения с ними во многом 
определяют эффективность во взаимодейст-
вии ребенка с окружающим миром. 

Ослабление социальной адаптации че-
ловека, а в нашем случае – подростка, связа-
но напрямую с дефектами семейного воспи-
тания в детстве, которое накладывает глубо-
кий отпечаток на дальнейшее взаимодейст-
вие с обществом, а также на стабилизацию 
определенных личностно-психологических и 
поведенческих особенностей. 

Именно подростковый возраст дает яр-
кую картину формирования знаний о себе 
[10, с. 14], благодаря ее сформированности 
они могут предоставить достаточно развер-
нутый автопортрет, что и позволяет исследо-
вателям детально изучить сферу и мир дан-
ного возраста. Раскрывая особенности дан-
ной группы, справедливо задаться вопросом: 
если подросток берет идеалы, модели и обра-
зы из «сферы взрослых», то влияют ли сами 
родители на становление их индивидуально-

личностных качеств? В данном условии не-
обходимо уточнить, что исходя из наших 
предпосылок, мы рассматриваем различие 
образов родителей в том виде как представ-
ляют их подростки.  

В последнее время все больше авторов 
стали пристально изучать и обращать внима-
ние на проблему восприятия подростками 
себя, других людей и, в частности, взрослых, 
а также восприятие подростками их отноше-
ния [2; 5; 25]. Другие исследователи изучали 
влияние образа родителей, в частности об-
раза отца, на эмоциональное благополучие и 
полоролевую идентичность [8]. С. В. Липпо, 
например, осветила следующий аспект в 
данном ключе – образ отца как фактор само-
актуализации личности [11], а О. С. Прилеп-
ских – образ отца как детерминанта развития 
представлений о будущем супруге у девушек 
[18]. Однако, исследования относительно 
связи определенных индивидуально-лично-
стных качеств и «образа» родителей остается 
малоизученной сферой. 

Наше исследование и было направлено 
на изучение взаимосвязи образа родителей 
(«образ матери» и «образ отца») и индиви-
дуально-личностных качеств подростков 
(агрессивность, тревожность, депрессив-
ность, уверенность и др.). Принимали уча-
стие 100 учащихся 10-х и 11-х классов, в воз-
расте 15–16 лет (45 мальчиков и 55 девочек).  

В исследовании были использованы 
следующие методики: 

1. Тест диагностики агрессивности А. Ас-
сингера (адаптирован Е. И. Роговым) [17, с. 180];  

2. Методика дифференциации диагно-
стики депрессивных состояний В. Зунга 
(адаптирована Т. И. Балашовой) [17, с. 82];  

3. Личностная шкала проявления трево-
ги Д. Тейлора (адаптирована Т. А. Немчи-
ной) [17, с. 64]; 

4. Тест на состояние уверенности / не-
уверенности Н. Н. Обозова [13, с. 92]; 

5. Опросник для установления отноше-
ния испытуемого к отцу и матери. 

Обработка проводилась в соответствии 
со стандартами методик.  

При обработке данных эмпирического 
исследования нами использовалась первич-
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ная описательная статистика, которая позво-
лила провести классификацию первичных 
данных, представить их в наиболее нагляд-
ной форме и получить некоторые обобщаю-
щие показатели для сравнения между собой 
различных данных, а также сделать предва-
рительные выводы. Подсчет среднего по каж-
дому измеренному признаку (агрессивность, 
депрессивность, тревожность, уверенность) у 
двух выборок – мальчики и девочки – позво-
лил нам установить зависимости внутри ка-
ждой выборки по выделенным признакам. 
Так как результаты не были обработаны с 
помощью методов статистического вывода, 
мы не можем говорить о статистической зна-
чимости, но можем интерпретировать ре-
зультаты измерений и говорить об установлен-
ных различиях или тенденциях в выборках. 

Далее остановимся на полученных ре-
зультатах.  

Обе выборки были разделены на под-
группы, где основным критерием деления 
был показатель – отрицательный или поло-
жительный образ отца и образ матери.  

В результате обработки данных выявле-
ны закономерности между личностными ха-
рактеристиками подростков и их отношени-
ем как к образу отца, так и к образу матери. 
Обнаружены закономерности между лично-
стными характеристиками подростков и их 
отношением как к образу отца, так и к образу 
матери. Итак, в выборке мальчиков с поло-
жительным (М1) и отрицательным (М2) об-
разом отца установлены различия в показа-
телях тревожность (М1 = 13,2; М2 = 15,9), 
депрессивность (М1 = 34; М2 = 39,1) и агрес-
сивность (М1 = 40,3; М2 = 38,2), а также вы-
явлена тенденция к различию по показателю 
уверенность (М1 = 3,5; М2 = 4,2). У мальчи-
ков с положительным (М3) и отрицательным 
(М4) образом матери обнаружено различие 
по показателю тревожность (М3 = 12,8; М4 = 
= 16,7), а тенденция к различию по показате-
лям агрессивность (М3 = 39,9; М4 = 38,9) и 
депрессивность (М3 = 35,1; М4 = 37,1). По 
показателю уверенность различий не выяв-
лено (М3 = 3,7; М4 = 3,8). В выборке девочек 
с положительным (М5) и отрицательным 
(М6) образом отца не установлено различий 

в показателе агрессивность (М5 = 39; М6 = 
= 39,7), тревожность (М5 = 19,6; М6 = 19,8), 
уверенность (М5 = 3,6; М6 = 3,64) и депрес-
сивность (М5 = 39,8; М6 = 39,3). У девочек с 
положительным (М7) и отрицательным (М8) 
образом матери выявлено различие в показа-
теле тревожность (М7 = 20,8; М8 = 17,8). По 
показателям агрессивность (М7 = 39,2; М8 = 
= 39,6), уверенность (М7 = 3,5; М8 = 3,7) и 
депрессивность (М7 = 39,7; М8 = 39,1) раз-
личий не выявлено. 

Из результатов видно, что в выборке 
мальчиков существуют наибольшие разли-
чия или тенденции к различию в показателях 
измеряемых признаков. Данные показывают, 
что в выборке мальчиков с отрицательным 
образом отца или матери обнаружена связь 
со следующими показателями: агрессив-
ность, депрессивность и тревожность. В вы-
борке девочек мы видим выраженное разли-
чие только по одному показателю – тревож-
ность. Обнаружена связь данного показателя 
у девочек с положительным образом матери.  

Можно предположить, что различия в 
выборках относительно показателей индиви-
дуально-личностных качеств свидетельству-
ет об особенности данного возрастного пе-
риода, характеризующегося неравномерно-
стью развития, индивидуальными скачками 
роста, проявлением эмоциональной неурав-
новешенности [26, с. 83], реакцией на соци-
ально-экономическую обстановку. Относи-
тельно же девушек, в этом отношении добав-
ляется отсутствие навыков анализа собствен-
ных поступков, а также желание показать 
себя в более благовидном свете, чем это есть 
на самом деле; увереннее и свободнее, чем 
может позволить социальная среда и возраст. 
Возможно, это результат различия в воспи-
тании девушек и мальчиков, так, например, в 
поведении девушек остро пресекается прояв-
ление агрессивности. Поэтому мы видим 
разброс показателя агрессивности у мальчи-
ков, а у девушек данный показатель практи-
чески идентичен по всей выборке. 

Наши данные показывают, что сущест-
вуют гендерные особенности в отношении 
как индивидуально-личностных качеств, так 
и в восприятии подростками отца и матери.  
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В целом, представленная картина свиде-
тельствует о том, что семья, и в частности 
родители, играют весомую роль в психоло-
гическом образовании личности ребенка. И в 
зависимости от того, как воспринимают под-
ростки своих родителей, в нашем случае – 
это положительно или отрицательно, мы об-
наруживаем связи с такими показателями, 
как: агрессивность, депрессивность, уверен-
ность, тревожность. Обнаружены закономер-
ности в восприятии себя на фоне сформиро-
ванного субъективного видения подростком 
своих родителей.  

Таким образом, результаты, полученные 
в ходе исследования, во-первых, частично 

подтверждают наше предположение о том, 
что существует взаимосвязь между индиви-
дуально-личностными качествами подрост-
ков и их отношением к образу родителей. 

Во-вторых, взаимоотношения в семье 
являются значимым фактором в становлении 
личности подростка, его индивидуально-
личностных особенностей. 

В-третьих, взаимоотношения с родите-
лями во многом определяют эффективность 
во взаимодействии подростка с окружающим 
миром. 

Представляется перспективной дальней-
шая разработка заявленной темы как в теоре-
тическом отношении, так и в эмпирическом.  
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В статье представлены результаты исследования психологического кон-

тракта в организации. Дана оценка его компонентов и общего состояния в за-
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Исследование феномена психологиче-

ского контракта субъектов труда, его универ-
сальных базовых компонентов на современ-
ном этапе развития кадрового менеджмента 
представляется актуальным, поскольку неза-
вершенность реформ в социальной сфере, 
отсутствие последовательной экономической 
стратегии привели к тому, что основные по-
казатели развития современных предприятий 
значительно ухудшились. Преодоление этих 
негативных тенденций и создание условий 

для экономического роста и успешного раз-
вития предприятий любого уровня, возможно 
лишь при условии их ориентации на челове-
ческий капитал и трудовые отношения внут-
ри компании.  

Общеизвестно, что наиболее полно тру-
довые отношения, основанные на официаль-
ном соглашении между работником и рабо-
тодателем по поводу отношений занятости в 
организации, описывает так называемый 
психологический контракт в терминах не-


