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Научная проблема и ее обоснование
Помимо помощи в преодолении 

людьми таких «классических» видов 
зависимости, как алкогольная, никоти
новая, наркотическая, азартная зави
симость, сегодня практикующие психо
логи и психиатры стоят перед фактом 
п о сто ян но  расш ир яю щ его ся  круга 
других объектов зависимости. Начиная 
с подросткового возраста выделяются 
и классифицируются различные виды 
компью терных зависим остей, пове
денческие зависимости, в том числе 
патологического характера, такие как 
фанатизм (религиозный, спортивный, 
музыкальный), «паранойя здоровья» 
(спортивная аддикция) и пр. В то же 
время отмечается , что нормативное 
развитие в подростковом возрасте со
провождается ростом автономии, са
мостоятельности, в частности в связи с 
тем, что в недалёком будущем, по ме
ре перехода на более высокие ступени 
учебной деятельности, у  сегодняшних 
подростков возникнет необходимость 
перехода от внешних форм контроля к 
самоконтролю. Образовательные про
граммы высшей школы направлены на 
формирование умения самостоятельно 
контролировать и оценивать результа
ты своей учебной работы [9].

Предпосылки возникновения зави
симостей выделяются в структуре лич
ности, и подростковый возраст в онто
генетическом аспекте является наибо
лее сензитивным к их возникновению. 
Именно в этом возрасте родители 
зачастую игнорируют необходимость 
воспитания самостоятельности, неза
висимости личности подростка путем 
постепенного увеличения межличност
ной дистанции между ними и ребен
ком, увеличения зоны его ответствен
ности в решении жизненных задач, что 
приводит к нарушению естественного 
хода развития подростка и закрепле
нию психологической зависимости от
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них. Актуальность темы исследования 
определяется следующей закономер
ностью: закрепившиеся в «образе Я» 
подростка представления о себе как о 
слабом, беспомощном, не способном 
противостоять реалиям окружающего 
мира индивидууме способствую т за
креплению зависимых тенденций лич
ности, тогда как формирование у под
ростка адекватного возрасту «образа 
Я» во многом способствует преодоле
нию психологической зависимости от 
родителей.

Обзор литературы по теме
Проблема психологической зави

симости подростков от родителей на 
сегодняш ний день в отечественной 
психологии относится к числу малоиз
ученных. В ряде работ отечественных 
авторов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
И .С . Кон, М .И. Л исина, Л. Ф. О бухо
ва, М .В . О сорина, А . М . П рихож ан,
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и 
др.) психологическая зависимость от 
родителей упом инается как одно из 
неблагоприятных явлений в детско- 
родительских отношениях, но подроб
но не рассматривается.

Впервые в о течественной науке 
исследование психологической зави
симости подростков от родителей про
ведено О.П. Макушиной. В нем дано 
определение психологической зависи
мости в межличностных отношениях, 
выделены ее компоненты, основные 
формы проявления и причины возник
новения. Психологическая зависимость 
подростков от родителей определяется 
как особая форма м еж ли чностн ы х 
отношений, в основе которой лежит 
сильное стрем ление к эм оциональ
ной близости, поддержке и защите со 
стороны значимого лица и сниженная 
способность к самостоятельному по
ведению. Неотъемлемыми чертами 
этого явления признаются следующие:

неуверенность в себе, чувство бес
помощности и потребность в опеке, 
защите, опоре, несамодостаточность 
и повы ш енная потребность в эм о
циональной близости, любви и при
нятии, тревога по поводу возможного 
отвержения и одиночества и др. [10]. 
В работе выделяются две основные 
формы психологической зависимости 
подростков от родителей -  н еко н 
фликтная зависимость и конфликтная 
зависимость. Неконфликтная зависи
мость проявляется в робости, уступчи
вости, такие подростки стремятся из
бегать конфликтов с родителями и ста
раются не принимать самостоятельных 
решений. К конфликтной зависимости 
мы относим выделенный Р. Сирсом 
поиск негативного внимания, а также 
бунтарство, когда поступки индивида 
диктуются стремлением действовать в 
противоположность тому, чего от него 
ожидают. Конфликты как бы удовлет
воряют внутреннюю потребность в не
зависимости, однако они же являются 
доказательством наличия повышенной 
эмоциональной связи, болезненности 
ее переживания, что влечет за собой 
конфликтные действия.

За рубежом исследованиям связей в 
детско-родительских отношениях в по
следние десятилетия уделялось гораз
до больше внимания. Однако исследо
вания проводились преимущественно 
в рамках теории привязанности Дж. Бо- 
улби. Зарубежными исследователями 
(Дж. Боулби, М. Эйнсворт и др.) выде
лена классификация дисгармоничных 
типов привязанности, в число которых 
входит «тревожно-амбивалентная при
вязанность», признаками которой яв
ляются стремление к близости, страх 
утраты , протест против отделения. 
В силу того, что явления психологи
ческой зависимости от родителей и 
тревожно-амбивалентной привязанно
сти рассматриваются как весьма близ
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кие по психологическому содержанию 
и проявлениям, мы используем в том 
числе основы теории привязанности в 
исследовании психологической зависи
мости подростков от родителей и в раз
работке коррекционно-развивающей 
программы.

Проблема «образа Я » разработана 
в отечественной психологии в работах 
таких авторов, как И.С. Кон, С.Р. Панти- 
леев, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др. 
На сегодняшний день проведен ряд 
исследований, уточняющих особенно
сти развития «образа Я» современных 
подростков. В частности, показано, что 
дисгармоничные типы привязанности 
находят свое отражение в особенно
стях самооценки младших школьни
ков [1], разработаны проблемы ста
новления физической составляющей 
«образа Я» младших подростков [4] 
и особенностей «образа Я» младших 
подростков в различных социальных 
ситуациях развития [3].

Коррекционно-развиваю щ ая ра
бота с подростками также является 
сегодня широко исследуем ой про
блемой, и нельзя не отм етить под
черкиваем ую  важ ность воспитания 
духовно-нравственных ценностей и по
требности в гуманистическом самосо
вершенствовании при развитии лично
сти подростков [11; 12]. Заслуживают 
внимание также работы А.И. Кошель 
и О.Н. Истратовой, посвященные кор
рекции отношений со сверстниками 
старших подростков, психологически 
зависимых от родителей [5; 6].

Цель и задачи исследования
Ц елью  и ссл е д о в а н и я  я в л я е тся  

оценка эффективности коррекционно
развивающей программы, направленной 
на устранение деформации и развитие 
адекватных возрастным нормам особен
ностей «образа Я» подростков, психоло
гически зависимых от родителей.

Методы и этапы исследования
Экспериментальной базой иссле

дования являлись МОУ СОШ № 9, 33, 
36 г. Таганрога. Исследование прово
дилось в пять этапов.

Этап 1. Содержание этапа -  опре
деление уровня и формы психоло
гической зависимости от родителей 
у  обследуемых подростков, а также 
диагностика особенностей «образа Я» 
подростков в зависимости от уровня и 
формы психологической зависимости 
от родителей. На основе выделенных 
особенностей «образа Я» подростков, 
психологически зависимых и психоло
гически независимых от родителей, и 
их сравнительного анализа проводи
лось определение деформации «об
раза Я» подростков, психологически 
зависимых от родителей.

Определение структуры коррек
ционно-развивающей программы на 
основе выделенных особенностей  
«образа Я» подростков, психологиче
ски зависимых от родителей. Возраст 
респондентов -  14 лет. В исследова
нии приняли участие 204 подростка. 
Определение уровня и формы психо
логической зависимости от родителей 
у обследуемых подростков осущ ест
влялось при помощи авторской мето
дики «Диагностика психологической 
зависимости от родителей». Диагно
стика особенностей «образа Я» под
ростков осущ ествлялось с помощью 
методик «Автопортрет», «Сочинение» 
и методики исследования самооценки 
Т.А. Дембо -  С.Я. Рубинштейн. Резуль
таты диагностики  психологической 
зависимости от родителей позволили 
определить соотношение психологи
чески независимых и психологически 
зависимых от родителей подростков в 
указанной возрастной группе: психо
логически независимые от родителей 
подростки -  28%, неконфликтно зави
симые от родителей подростки -  49%,
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конфликтно зависимые от родителей 
подростки -  23%.

Этап 2. Содержание этапа -  фор
мирование экспериментальной группы 
и идентичной ей контрольной по при
знаку уровня и формы психологической 
зависимости от родителей и половому 
признаку (таблица); констатирование 
особенностей «образа Я» в экспери
ментальной и контрольной группах.

Состав экспериментальной и контрольной групп

Проведенное исследование показа
ло равнозначность подростков экспе
риментальной и контрольной групп по 
степени выраженности анализируемых 
особенностей «образа Я».

Этап 3. Содержание этапа -  реали
зация программы коррекции дефор
мации «образа Я» у подростков, пси
хологически зависимых от родителей. 
На этом этапе в работе принимали 
участие только подростки эксперимен
тальной группы.

Целью и задачами коррекционнно- 
развивающей программы являются:
-  гарм онизация структуры  когн и 

тивного ком понента «образа Я» 
подростков согласно возрастным 
нормам развития;

-  изменение подростками деформи
рованны х представлений о себе 
и д е ф о р м и р о ван н о й  стр уктур ы  
самоотношения, которые непосред

ственно связаны с психологической 
зави си м о стью  от родителей, на 
адекватны е возрастным нормам 
развития;

-  развитие особенностей поведен
ческого ком понента «образа Я», 
которые способствуют запуску нор
мативной для подростков реакции 
эмансипации от родителей, процес
сов индивидуализации, развитию 
чувства взрослости, самосознания, 
самоопределения. 
Коррекционно-развивающ ая про

грамма проводится в групповой форме 
и рассчитана на 13 занятий, средней 
пери од и чностью  2 раза в неделю . 
Каждое занятие состоит из трех частей: 
вводная часть, основная часть и завер
шение. Продолжительность занятия 
2-3  часа, поскольку считается, что та
кая продолжительность является опти
мальной для достижения психокоррек
ционного эффекта, с одной стороны, и 
для предотвращения психологического 
напряжения -  с другой [2].

Коррекционно-развивающая работа 
проводилась с опорой на следующие 
основные группы методов практиче
ской возрастной психологии: методы 
игротерапии с детьми, подростками и 
семьями, методы арт-терапии, методы 
коррекции поведения [там же].

Коррекционно-развивающ ая про
грамма реализовывалась в три этапа:

1. О риентировочны й этап. Цель: 
знакомство и эмоциональное объеди
нение участников группы, снятие на
пряжения, сплочение группы.

2. К о р р е кц и о н н о -р азви ваю щ и й  
этап. Цель: активизация процессов 
самосознания и самопознания, форми
рование мотивации саморазвития, осо
знание представлений «Я-реальное», 
«Я-идеальное», «Я-семейное», осо
знание механизмов самоотношения 
и самооценки, коррекция и развитие 
«образа Я» подростков.

Подростки

Экспериментальные
группы Кон

троль-
ная

группа

тре- 
нинго- 
вая 1

тре - 
нинго- 
вая 2

итого

Общее коли
чество

12 14 26 26

Мальчики 6 7 13 13

Девочки 6 7 13 13

Независимые 5 6 11 11

Неконфликтно
зависимые

4 4 8 8

Конфликтно
зависимые

3 4 7 7
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3. Закрепляю щ ий этап. Цель: по
вы ш ение сам о п о н и м ан и я в целях 
развития адекватных представлений 
о своей семье у подростков. Преоб
ладаю т упражнения закрепляю щ его 
характера.

Этап 4. Второй констатирующ ий 
эксперимент.

Содержание этапа -  повторная диа
гностика и эмпирическое исследова
ние особенностей «образа Я » подрост
ков экспериментальной и контроль
ной групп сразу после их участия в 
коррекционно-развивающей програм
ме. Для определения направленности 
и выраженности изменений особенно
стей «образа Я» после коррекционно
развиваю щ его воздействия исполь
зовался статистический критерий T 
Вилкоксона. Данный критерий приме
няется для сопоставления показателей, 
измеренных в двух разных условиях на 
одной и той же выборке испытуемых 
[13], что соответствует нашему экспе
риментальному плану.

Этап5. Содержание этапа -  повтор
ная (спустя полгода после психолого
педагогической работы) психодиаг
ностика с целью контроля «посттре- 
нингового эф фекта», эм пирическое 
исследование особенностей «образа 
Я» подростков экспериментальной и 
контрольной групп.

Для психолога критерием оценки 
эффективности коррекционно-развиваю
щей программы является достижение 
поставленных в программе целей [5].

Степень достижения целей коррек
ционно-развивающей программы мы 
проверяем путем сопоставления ре
зультатов констатирую щ их экспери
м ентов и со о тн есен и я их с рядом 
условий оценки значимости влияния 
коррекционно-развивающей програм
мы [6] на особенности «образа Я» под
ростков, представленных на рис. 1.

Результаты исследования
Направления анализа результатов 

констатирующих экспериментов опре

Условия значимости влияния коррекционно-развивающей программы на особенности «образа Я» 
подростков, психологически зависимых от родителей, соблюдаются, если при сравнении 

результатов констатирующих экспериментов (КЭ) контрольной и экспериментальной групп:

в экспериментальной группе есть значимые 
положительные изменения:

в контрольной группе нет значимых 
различий или выявлены отрицательные

Рис. 1. Условия оценки значимости влияния коррекционно-развивающей программы 
на особенности «образа Я» подростков
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деляются выделенными нами ранее 
структурны м и и содерж ательны м и 
особенностями когнитивного, аффек
тивного и поведенческого компонен
тов «образа Я» подростков [8].

1. Структурные особенности ког
нитивного компонента «образа Я». 
Как у неконфликтно зависимых, так и 
у конфликтно зависимых от родителей 
подростков экспериментальной группы 
достоверно увеличилась когнитивная 
сложность «образа Я» (p < 0,01) (про
грессивный психокоррекционный эф
фект), уменьшилась защитная форма 
устойчивости позитивного «образа Я» 
(p < 0,05) (отсроченное психокоррек
ционное воздействие). Здесь и далее в 
скобках указан характер психокоррек
ционного эффекта, установленный по 
сопоставлению результатов первого, 
второго и третьего констатирую щ их 
экспериментов. В соотношении диф
ференцирующей и присоединяющей 
составляющих «образа Я» произошло 
увеличение представлений, описы 
ваю щ их индивидуальны е, неповто
римые черты  личности  подростков 
(дифференцирующ ая составляющая) 
(p < 0,01), что выровняло баланс этих 
составляющих (p < 0,01). У обеих групп 
психологически зависимых от родите
лей подростков увеличилась степень 
дифференцированности самооценки 
(прогрессивный психокоррекционный 
эффект), однако в группе неконфлик
тно зависимых не наблюдается досто
верного сдвига по уровню самооценки 
(p < 0,05), в то время как в подгруппе 
конфликтно зависимых от родителей 
наблюдается повышение самооценки 
(p < 0,05).

В результатах контрольной группы 
не выявлено достоверных различий по 
указанным особенностям «образа Я».

2. Содержательные особенности 
когнитивного компонента «образа 
Я». У обеих групп психологически за

висимых от родителей подростков уве
личилась удовлетворенность своими 
интеллектуальны м и способностями 
(p < 0,01) (устойчивый психокоррекци
онный эффект), уменьшилась степень 
выраженности защитных форм пред
ставлений, связанных с удовлетворен
ностью своими интеллектуальны ми 
способностями (p < 0,05) (прогрессив
ный психокоррекционный эффект) и 
увеличилась степень согласованности 
импульсов и функций сознательного 
контроля (p < 0,01) (устойчивый психо
коррекционный эффект).

Необходимо отм етить сниж ение 
напряженности еще одной формы за
щитных механизмов -  защитных форм 
представлений сексуальной сферы 
(p < 0,01). Что касается «социального 
Я», снизился до нормативного уро
вень агрессии в социальных контактах 
(p < 0,01), а также напряженность за
щитных форм представлений, связан
ных с агрессией в социальных контак
тах (p < 0,01). У подростков снизился 
уровень критического отнош ения к 
свободному самовыражению других 
(p < 0,05), что, по всей видимости, яв
лялось следствием общего критическо
го отношения к ним со стороны роди
телей. Снизился уровень зависимости 
(p < 0,01) (прогрессивный психокор
рекционный эффект), т.е., интерпрети
руя результаты в контексте проблемы 
«образа Я», у  подростков снизилась 
выраженность представлений о себе 
как о зависимой личности, ощущения 
собственной нецелостности и неполно
ты в отсутствие тесной связи с теми 
или иными внешними объектами.

У неконфликтно зависимых от ро
дителей подростков, помимо перечис
ленных выше изменений, снизилась 
чувствительность к мнениям других 
в отношении себя (p < 0,01), а у кон
фликтно зависимых от родителей под
ростков уменьшилась выраженность
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реактивности на критику, сопротивле
ния авторитетам (p < 0,01), эгоцентриз
ма в социальных контактах (p < 0,05), 
слабости, нереш ительности, боязни 
ответственности (p < 0,05) (устойчивый 
психокоррекционный эффект). Таким 
о б разом , м ож но сд елать прогноз, 
о том, что участие в коррекционно
развивающей программе положитель
но скажется на качестве общения под
ростков за счет позитивных изменений 
в субъективной установке в отношении 
окружающих людей.

В контрольной группе по большей 
части содержательных особенностей 
«образа Я» не выявлено достоверных 
различий, однако по результатам тре
тьего констатирующего эксперимента 
было обнаружено, что у обеих под
групп психологически зависимых под
ростков контрольной группы увеличи
лась степень выраженности защитных 
форм представлений сексуальной сфе
ры (p < 0,01) и защитных форм агрес
сии в социальных контактах (p < 0,01).

3. Ст рукт урны е особенност и  
аффективного компонента «образа 
Я». Психокоррекционный эффект от

носительно структурных характеристик 
аффективного компонента «образа Я» 
неконфликтно зависимых от родите
лей подростков носит прогрессивный 
характер. Так, второй констатирующий 
эксперимент показал некоторое уве
личение полноты структуры (увели
чилась доля объясненной дисперсии: 
1КЭ -  66,59%, 2КЭ -  71,51%) и, соответ
ственно, увеличение силы и четкости 
связей между модальностями самоот- 
ношения внутри ее компонентов, что 
является положительным показателем 
влияния коррекции. Содержание фак
торов по сравнению с 1 КЭ изменилось 
н езн ачи тел ьн ы м  о б разом , однако 
изменились нагрузки по отдельным 
переменным. Сравнение результатов 
второго и третьего и первого и третье
го констатирующих экспериментов по
казало прогрессирующее увеличение 
доли объясненной дисперсии -  77,23% 
в третьем  КЭ, а такж е изменения в 
самой факторной структуре (отсрочен
ное психокоррекционное воздействие) 
(рис. 2).

В первый фактор (22,3%) «Близость 
к своему Я» входят переменные «Са-

Близость к «Я»

2 5 %
Самоуверенность через 

опору на «Я» 
в деятельности

Отраженное
самоотношение

Самопривлекательность

Отношение других

Уверенность в себе 
через интерес к себе

ивлекательность «Я» 
через интерес к себе

-------------- 1 К Э ; --------------3 КЭ

Рис. 2. Результаты исследования влияния коррекционно-развивающей программы 
на структурные особенности самоотношения неконфликтно зависимых от родителей подростков
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моуважение» (0,9), «Самопонимание» 
на уровне конкретных действий (готов
ности к ним) в отношении к своему Я 
(0,76). Данный фактор также можно 
обозначить как когнитивный компо
нент самоотношения, выделение кото
рого оценивается как положительное 
явление с позиции оценки зрелости си
стемы самоотношения подростков со
гласно возрастным нормам развития.

Во второй фактор (20,03%) «От
ношение других» входят переменные 
«Отношение других на уровне кон
кретных действий (готовности к ним) в 
отношении к своему Я» (0,7) и «Ожи
даемое отношение от других» (0,67).

В результатах же 1КЭ переменные 
«Отношение других» и «Ожидаемое 
отношение других» были объединены 
в одном факторе с такими переменны
ми, как «Самоинтерес как мера близо
сти к себе» и «Самоинтерес на уровне 
конкретных действий», что обозначало 
данный фактор как «Отраженное само- 
отношение» и подчеркивало психоло
гическую зависимость подростков на 
уровне самоотношения [7]. В связи 
с этим выделение переменных «От
ношение других» в отдельный фактор 
считается положительным измене
нием в результате психокоррекции. 
Объединяясь в отдельном факторе, 
указанные переменные занимают зна
чимое, но изолированное от других 
переменных самоотношения место,
и, соответственно, ожидаемое отно
шение других в результате коррекции 
снижает уровень своего влияния на 
самоотношение подростка, в частности 
на его интерес к себе, что положитель
но сказывается на снижении психоло
гической зависимости от родителей.

В третий фактор «Уверенность в 
себе через интерес к себе» (19,84%) 
входят: «Самоуверенность» (0,7), «Са- 
моруководство, самопоследователь- 
ность» (0,67), «Самоинтерес» (0,85) на

уровне конкретных действий (готовно
сти к ним) в отношении своего Я.

В четвертый фактор «Привлекатель
ность Я через интерес к себе» (15,6%) 
входят переменные «Самоинтерес как 
мера близости к себе» (0,8), «Ауто
симпатия» (0,7) «Самопринятие» (0,8) 
и «Самообвинение» (-0,6) на уровне 
конкретных действий (готовности к 
ним) в отношении своего Я.

Таким образом, мы видим, что в 
структуре аффективного компонента 
«образа Я» неконфликтно зависимых 
подростков произошли положитель
ные изменения в результате участия в 
коррекционно-развивающей програм
ме, в частности увеличилась полнота 
структуры, модальности сам оотно
шения стали связаны через интерес 
подростков к своему Я, выделился ког
нитивный компонент самоотношения, 
обозначаемый как «близость к Я».

Результаты коррекции в подгруппе 
конфликтно зависимых от родителей 
подростков отчасти носят характер 
устойчивого психокоррекционного эф
фекта, а частично, как и в подгруппе 
неконфликтно зависимых подростков, 
проявились в форме отсроченного пси
хокоррекционного эффекта.

Так, количество объясненной дис
персии значительно не изменилось 
(1КЭ -  91,15%, 2КЭ и 3КЭ -  91,35% 
общей дисперсии), а следовательно, 
не изменилась и степень полноты 
структуры самоотношения, которая из
начально оценивалась как удовлетво
рительная и даже превышающая воз
растные нормы. Однако обнаружены 
позитивные изменения в структуре и 
содержании факторов самоотношения 
(рис. 3).

В первый фактор «Саморуководство 
через опору на самоуважение» (27,6%) 
входят переменные «Самоуважение» 
(0,84), «Саморуководство и самопосле- 
довательность» (0,89), «Самоуверен
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Рис. 3. Результаты исследования влияния коррекционно-развивающей программы 
на структурные особенности самоотношения конфликтно зависимых от родителей подростков

ность на уровне конкретных действий 
(готовности к ним) в отношении к 
своему Я» (0,54).

Во второй фактор «Отношение дру
гих» (25,9%) входят переменные «От
ношение других на уровне конкретных 
действий (готовности к ним) в отноше
нии к своему Я» (0,84), «Ожидаемое 
отношение других» (0,83).

В третий фактор «Позитивное отно
шение к Я» (20,7%) входят переменные 
«Самоинтерес как мера близости к 
себе» (0,78), «Самоинтерес» (0,9), «Са- 
мопринятие» (0,94) и «Аутосимпатия» 
на уровне конкретных действий (готов
ности к ним) в отношении к своему Я» 
(0,81).

В отличие от 1КЭ в этот фактор 
наряду с переменными «Самоприня- 
тие» и «Аутосимпатия» (аффективный 
компонент самоотношения) включены 
две переменные «Самоинтерес» (ког
нитивный компонент самоотношения), 
что, на наш взгляд, углубляет близость 
и симпатию подростка к себе.

В четвертый фактор «Диалогич
ность отношений с Я» (17,5%) входят

переменная «Самопонимание на уров
не конкретных действий (готовности к 
ним) в отношении к своему Я» (0,88) и 
отрицательно связанная переменная 
«Самообвинение на уровне конкрет
ных действий (готовности к ним) в от
ношении к своему Я» (-0,96). Форми
рование этого фактора мы также оце
ниваем как положительный результат 
коррекции. В 1КЭ четвертым фактором 
самоотношения выступал «Конфликт
ный аспект Я» (14,24%), включающий 
в себя положительно связанные пере
менные «Самоуверенность» (0,63) и 
«Самообвинение» (0,96), что позволя
ло делать выводы о связи конфликтно
го характера структуры самоотношения 
и конфликтно зависимых отношений с 
родителями.

В контрольной группе подростков 
значимых изменений структурны х 
особенностей самоотношения не об
наружено.

4. Особенности поведенческого  
компонента «образа Я». Как у не
конфликтно зависимых, так и у кон
фликтно зависимых от родителей под
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ростков повысились показатели само- 
подкрепления (р < 0,05) -  способности 
поощрять самих себя за субъективно 
эффективное поведение, самооргани
зации (р < 0,05) -  умения организовать 
себя на достижение своих целей, са
мостоятельности (р < 0,01) и самоде- 
терминации -  способности ощущать и 
реализовывать в своем поведении сво
боду выбора, несмотря на объектив
ные ограничивающие факторы среды 
или влияние неосознаваемых внутри- 
личностных процессов (р < 0,01). У кон
фликтно зависимых от родителей под
ростков также увеличился показатель 
самоэффективности, т.е. выраженность 
представлений о собственной положи
тельной эффективности (р < 0,01).

В контрольной группе подростков 
не выявлено достоверных различий 
в особенностях поведенческого ком
понента «образа Я» по результатам 
второго и третьего констатирующих 
экспериментов.

Выводы и перспективы
Таким образом, проведя сопостав

ление результатов исследования осо
бенностей «образа Я» подростков, 
психологически зависимых от родите
лей, в трех сериях констатирующего 
эксперимента, можно сделать вывод 
о наличии положительного влияния 
коррекции на особенности «образа Я» 
подростков, психологически зависи
мых от родителей.

В частности, следует отметить уве
личение когнитивной сложности «об
раза Я», увеличение количества пред
ставлений, описывающих индивиду
альные, неповторимые черты личности 
подростков, снижение выраженности 
таких препятствующих благополучным 
отношениям с окружающими людьми 
характеристик, как агрессия, критич
ность, повышенная чувствительность 
к мнениям других в отношении себя,

высокая реактивность на критику. Уве
личились показатели представлений 
о себе, связанных с самоконтролем, 
ответственностью за свои поступки. 
В структуре самоотношения также 
наблюдаются положительные изме
нения: увеличение полноты структу
ры, связанность модальностей само- 
отношения посредством интереса 
подростков к своему Я, выделение и 
увеличение роли когнитивного компо
нента самоотношения, что отражает 
увеличение степени зрелости самоот- 
ношения согласно возрастным нормам 
развития.

Положительные изменения пока
зателей когнитивного и аффективного 
компонентов «образа Я» отобразились 
в позитивной динамике показателей 
поведенческого компонента «образа 
Я»: увеличении степени выраженности 
самоподкрепления, самоэффективно
сти, самоорганизации, самостоятель
ности, самодетерминации, которые 
способствуют запуску нормативной 
для подростков реакции эмансипа
ции, процессов индивидуализации и 
преодолению психологической зависи
мости от родителей.

Перспективами работы являются 
исследование влияния психокоррекци
онной программы непосредственно на 
уровень психологической зависимости 
от родителей и ее внедрение в работу 
психологов системы образования и 
психологических консультационных 
центров.
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