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УДК 159.9.072 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПОМ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ  
И УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Е.Е. Типер 
бакалавр 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

В данной статье рассматривается взаимосвязь между типом родительского отношения и 
уровнем тревожности у подростков. В результате проведённого исследования было выявлено, что 
подростковая тревожность в большей степени взаимосвязана с типом родительского отношения 
матери, нежели отца. На выраженность тревожности в большей мере влияют такие аспекты от-
ношения матери к подростку как автономность, директивность, враждебность, а также, фактор 
критики. Данные, полученные в ходе исследования, можно использовать с целью улучшения качества 
образования путём снижения уровня тревожности у подростков. 

Ключевые слова: тип родительского отношения, тревожность, подростки, детско-
родительские отношения. 

CORRELATION BETWEEN PARENTING STYLES AND THE LEVEL  
OF ANXIETY IN TEENAGERS  

This article considers the correlation between parenting styles and the level of anxiety in teenagers. The 
study showed that teenage anxiety correlates more with mother’s parenting style rather than the father’s. The 
level of anxiety is more influenced by such aspects of the mother's attitude as autonomy, directivity, hostility, as 
well as the factor of criticism. The data obtained during the study can be used to improve the quality of education 
by reducing the level of anxiety in teenagers. 

Keywords: parenting styles, anxiety, teenagers, parent-child relationship. 

Проблема детской тревожности, как основы эмоциональных расстройств, в настоящее время является 
междисциплинарной. Само понятие «тревога» используется в различных значениях, что порождает неоп-
ределенность его трактовки. Тревогу рассматривают и в качестве преходящего психического состояния, 
возникающего под воздействием стрессогенных факторов, и как феномен, сопутствующий фрустрации 
социальных потребностей, и в качестве специфического личностного свойства [1]. 

В отечественной психологии изучением проблемы тревожности занимались такие ученые как 
Е.Ю. Брель, А.К. Дусавицкий, А.И. Захаров, А.М. Прихожан, Ю.Л. Ханин и др. Исследования ученых 
выявили факт того, что за последние 10–20 лет количество тревожных детей увеличилось, тревож-
ность стала более глубинной и личностной, изменились формы ее проявления.  

А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, 
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности, при этом различают 
тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темпера-
мента [2].  

Обобщив имеющиеся позиции, под понятием «тревожность» мы будем обозначать состояние че-
ловека, которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и беспокой-
ству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску [3]. 

Психологические исследования в области развития ребенка показывают, что факторы, влияющие 
на становление детской психики, противоречивы: в одном случае они способствуют, в другом – пре-
пятствуют оптимальному развитию его личности. Так, взаимоотношения в родительской семье, от-
ношение к ребенку со стороны родителей могут сформировать эффективную потребностно-мотива-
ционную систему маленького человека, позитивный взгляд на мир и на самого себя. Те же самые 
факторы, но с другим психологическим содержанием могут привести к ущербному развитию потреб-
ностей и мотивов, низкому самоуважению, недоверию к окружающим, дефицитарности в общении со 
сверстниками и т.п. 
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В клинически ориентированной литературе описана обширная феноменология родительских от-
ношений, стилей воспитания, а также их следствий – формирования индивидуальных характерологи-
ческих особенностей ребенка в рамках нормального или отклоняющегося поведения [4]. 

Как известно, подростковый возраст особенно чувствителен к различного рода нарушениям от-
ношений. Переход к взрослой жизни происходит тяжело, формируется характер, самосознание, за-
вершающее его формирование. Зачастую отчетливо проявляются акцентуации, аномалии развития 
характера, невротические и психосоматические расстройства. В это время отношения с родителями 
переходят на качественно новый этап. Исходя из этого, представляется важным проследить, каким 
именно образом они изменяются, чтобы не допустить возможных отклонений, помочь легче адапти-
роваться друг к другу и пройти этот период легко. 

Тема данной научной работы – «Тип родительского отношения и уровень тревожности у подро-
стков» является рассмотрена нами в связи с тем, что тревожность и ее взаимосвязь с детско-
родительскими отношениями – одна из важных проблем современной психологии. В настоящее вре-
мя исследование этой проблемы особенно актуально, так как количество подростков, испытывающих 
тревожность, постоянно увеличивается и это является серьёзным препятствием для их социальной 
адаптации.  

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи между типом родительского отно-
шения и уровнем тревожности у подростков. 

Для изучения типа родительского отношения и уровня тревожности у подростков были выбраны 
3 методики: опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер), шкала 
личностной тревожности для учащихся (А.М. Прихожан), методика диагностики уровня школьной 
тревожности (Б.Н. Филлипс). 

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним», разработанный Э. Шафером, 
адаптированный Л.И. Вассерманом, И.А. Горьковой и Е.Е. Ромицыной, используется для психологи-
ческой диагностики детско-родительских отношений, раскрывает содержательный характер и специ-
фику воспитательной практики родителей с точки зрения подростков 13–18 лет. Респондентам во 
время прохождения данного теста предлагается оценить, какие из указанных положений более всего 
характерны для их родителей и написать свои ответы в каждую из 50 пронумерованных строк. Всего 
в методике выделяется 5 шкал проявлений родительского отношения: «доброжелательность», «враж-
дебность», «автономия», «директивность» и «непоследовательность». 

Шкала личностной тревожности для учащихся была разработана А.М. Прихожан в 1980–1983 гг. 
по принципу «Шкалы социально-ситуационного страха, тревоги» О.Кондаша. Респондентам во время 
прохождения данного теста предлагается представить себя в 40 указанных обстоятельствах и оценить 
уровень тревоги [5].  

Методика диагностики уровня школьной тревожности была разработана Б.Н. Филлипсом. Данная 
методика используется для изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой. Тест 
состоит из 58 вопросов, на каждый вопрос респондентам требуется однозначно ответить «Да» или 
«Нет» [6]. 

Эмпирическое исследование проводилось на двух группах испытуемых. Опросник «Поведение 
родителей и отношение подростков к ним» (отношение матери к подростку) заполнили 23 респон-
дента, опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (отношение отца к подрост-
ку) заполнили 18 респондентов. В исследовании с помощью методик «Шкала личностной тревожно-
сти для учащихся» (А.М. Прихожан) и «Методика диагностики уровня школьной тревожности» 
(Б.Н. Филлипс) приняли участие 27 респондентов.  

В результате проведения психодиагностического обследования респондентов при помощи мето-
дики опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер), шкалы личност-
ной тревожности для учащихся (А.М. Прихожан), методики диагностики уровня школьной тревож-
ности (Б.Н. Филлипс), были получены данные о типе родительского отношения и уровне тревожно-
сти подростков [7].  

Анализируя полученные данные, можно определить, что в родительском отношении матерей 
большей части респондентов слабо выражен позитивный интерес. Это говорит о том, что подростки, 
вероятнее всего, слабо ощущают принятие и поддержку со стороны матери. Директивность матери по 
отношению к подростку также выражена слабо у большинства респондентов. Это может говорить о 
том, что матери подростков не проявляют к ним излишнюю строгость и требовательность. У сущест-
венной части респондентов сильно выражена враждебность со стороны матери, т.е. некоторая агрес-
сивность в поведении родителя по отношению к ребёнку. Автономность же в большинстве случаев 
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выражена средне. В контексте типа родительского отношения это означает средний уровень контроля 
и опеки над подростком. Большая часть респондентов считает, что в родительском отношении их ма-
тери сильно выражена непоследовательность. Это говорит о резких сменах стилей и воспитательных 
приёмов, представляющих собой переходы от очень строгого к либеральному и, наоборот, переход от 
психологического принятия ребёнка к эмоциональному отвержению. Фактор близости в большинстве 
случаев выражен слабо, что может говорить о недостаточном проявлении тёплых чувств матерью по 
отношению к подростку. Фактор критики у большинства респондентов, также, выражен слабо. Это 
может говорить о том, что подросток ощущает отсутствие заинтересованности со стороны матери.  

Анализируя полученные данные, можно определить, что в родительском отношении отцов боль-
шей части респондентов слабо выражен позитивный интерес, директивность. У существенной части 
респондентов сильно выражена враждебность со стороны отца. Автономность же в большинстве слу-
чаев выражена средне. В контексте типа родительского отношения это означает средний уровень 
контроля и опеки над подростком. Большая часть респондентов считает, что в родительском отноше-
нии их отца средне выражена непоследовательность. Фактор близости в большинстве случаев выра-
жен слабо, что может говорить о недостаточном проявлении тёплых чувств отцом по отношению к 
подростку. Фактор критики у большинства респондентов, выражен средне. Это может говорить о 
том, что подросток ощущает средний уровень заинтересованности со стороны отца. 

У большинства респондентов выявлен низкий уровень школьной, самооценочной, межличност-
ной, магической тревожности. У значительной части респондентов не выражена общая школьная 
тревожность, что говорит об отсутствии страхов и тревог, связанных с различными включениями 
подростка в жизнь школы. У большинства опрошенных не выражено переживание социального 
стресса, что говорит об отсутствии страхов и тревог, связанных с социальными контактами (прежде 
всего со сверстниками). Также не выражена фрустрация потребности в достижении успеха, что гово-
рит об отсутствии неблагоприятного психологического фона, не позволяющего ребенку удовлетво-
рять свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д. У большинства респондентов 
не выражен страх самовыражения, что говорит об отсутствии негативного эмоционального пережи-
вания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демон-
страции своих возможностей. Также не выражен страх ситуации проверки знаний, что говорит об от-
сутствии негативного отношения и переживания тревоги в ситуациях проверки (особенно – публич-
ной) знаний, достижений, возможностей подростка. У существенной части испытуемых не выражен 
страх несоответствия ожиданиям окружающих, что говорит об отсутствии ориентации на значимость 
других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревоги по поводу оценок, даваемых окру-
жающими, ожидании негативных оценок. Однако у большого числа испытуемых, напротив, выявлена 
высокая степень страха несоответствия ожиданиям окружающих, что говорит об ориентации этой 
части респондентов на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревоги 
по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидании негативных оценок. У большинства респон-
дентов не выражена низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, что говорит об отсутствии 
особенностей психофизиологической организации, снижающих приспособляемость ребенка к ситуа-
циям стрессогенного характера, повышающих вероятность неадекватного, деструктивного реагиро-
вания на тревожный фактор среды. У большинства респондентов не выражены проблемы и страхи в 
отношениях с учителями, что говорит об отсутствии общего негативного эмоционального фона от-
ношений со взрослыми в школе, снижающего успешность обучения ребенка. 

Далее была проведена статистическая обработка полученных результатов с помощью коэффици-
ента ранговой корреляции Ч. Спирмена. Данный непараметрический метод используется с целью ста-
тистического изучения связи между явлениями. Служит для определения фактической степени па-
раллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и позволяет дать оценку 
тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента [8].  

Расчёты по коэффициенту ранговой корреляции Ч. Спирмена показали, что между шкалами «ав-
тономность» (матери по отношению к подростку) и «общая школьная тревожность», а также «авто-
номность» (матери по отношению к подростку) и «страх ситуации проверки знаний» обнаруживают-
ся корреляции на уровне статистической значимости 0,01. Это может говорить о том, что низкие по-
казатели автономности взаимосвязаны с высокими уровнями общей школьной тревожности и страха 
ситуации проверки знаний, и наоборот, высокие показатели автономности связаны с низкими показа-
телями общей школьной тревожности и страха ситуации проверки знаний. 

Также корреляции на уровне статистической значимости 0,01 были выявлены между шкалами 
«директивность» (матери по отношению к подростку) и «страх самовыражения», «директивность» 
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(матери по отношению к подростку) и «личностная тревожность». Это может говорить о том, что по-
вышенная директивность (строгость и требовательность) матери взаимосвязана с ярко выраженным 
страхом самовыражения и выраженной личностной тревожностью, и наоборот, низкий уровень ди-
рективности взаимосвязан с низким уровнем страха самовыражения и слабо выраженной личностной 
тревожностью 

Также корреляции на уровне статистической значимости 0,01 были выявлены между шкалами 
«враждебность» (матери по отношению к подростку) и «страх самовыражения». Это может говорить 
о том, что повышенная враждебность матери по отношению к подростку взаимосвязана с ярко выра-
женным страхом самовыражения, и наоборот, низкий уровень враждебности взаимосвязан с невыра-
женным страхом самовыражения у подростка. 

Расчёты по коэффициенту ранговой корреляции Ч. Спирмена показывают, что между шкалами 
«фактор критики» (матери по отношению к подростку) и «страх самовыражения», а также «фактор 
критики» (матери по отношению к подростку) и «личностная тревожность» обнаруживаются корре-
ляции на уровне статистической значимости 0.01. Это может говорить о том, что высокие показатели 
фактора критики связаны с повышенным страхом самовыражения и ярко выраженной личностной 
тревожностью, и наоборот, низкий уровень фактора критики связан со слабо выраженным страхом 
самовыражения и низким уровнем личностной тревожности. 

Значимых корреляций между типом родительского отношения отца и подростковой тревожно-
стью выявлено не было. 

Таким образом, опираясь на результаты проведённого исследования, можно прийти к выводу, 
что подростковая тревожность в большей степени взаимосвязана с типом родительского отношения 
матери, нежели отца. На выраженность тревожности в большей мере влияют такие аспекты отноше-
ния матери к подростку как автономность, директивность, враждебность, а также, фактор критики.  

Таким образом, тема типов родительского отношения и уровня тревожности у подростков акту-
альна как никогда, однако мало изучена. Данные, полученные в ходе исследования, можно использо-
вать с целью улучшения качества образования путём снижения уровня тревожности у подростков. 
Снижения уровня тревожности можно достигнуть при помощи просветительских встреч с родителя-
ми, поддержки и помощи подросткам с высокими показателями тревожности, проведения психологи-
ческих тренингов для подростков и их родителей, индивидуальной работы с тревожными подростка-
ми и их родителями. 
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