
4886 

 

4. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя / А.С. Белкин. - М.: 
Просвещение, 1991. - 176 с.  
5. Холодная М. А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума: учебное пособие / 
М. А. Холодная. - М.: ПЕР СЭ. 2002. 
6. Дворецкая М.Я., Лощакова А.Б. «Образ успешности в современных психологических 
исследованиях // журнал «Мир науки», 2016 г., том 4, №2. 
7. Толочек В.А. Проблема стилей в психологии // историко - теоретический анализ // - М., 
2013г., изд. «Институт психологии РАН»62 - 68 с.  
 

ӘОЖ 159.923 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ СЕПАРАЦИИ ЮНОШЕЙ 

 

Жәумітбаева Оразгүл Көшбайқызы 

 

zhanor98@gmail.com  

 

Магистрант ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 

 

Научный руководитель – А.Валиева 

 

На каждом этапе развития ребенка родители беспокоятся об его состоянии, в частности 
способен ли он самостоятельно справиться с задачами, возникающими в разных жизненных 
ситуациях. Самой тяжело протекающей является сепарация от матери. Самая первая 
сепарация детьми переживаются с матерью, когда ребенок рождается, его организм 
отделяется от мамины, тем самым становясь больше независимым после нахождения в 
утробе. 

Среди современных исследователей обсуждается вопрос о внесении нового возраста 
«появляющаяся взрослость» (emerging adulthood), проходит этот период с 18 до 25 лет [1]. 
Самостоятельность в действиях развивается и проявляется в юношеском возрасте от 17 до 25 
лет, также этот возраст является важным этапом для сепарации от родителей, который 
влияет на будущую взрослую личность. Начальный период юношеского возраста является 
уникальным, так как поступление в новые учебные заведения, адаптация в незнакомой среде, 
применение на себе новых ролей, таких как студент, взрослый способствуют развитию 
качеств, свойственных взрослым, но в то же время они бывают все еще зависимы от 
родителей, материально и морально [2, с.182].  

Активная сепарация проходит к концу юношеского периода в возрасте 23-25 лет [2, 
с.182]. Этот этап определяет степень здоровой сепарации, готовности к самостоятельной 
взрослой жизни. В этом возрасте юноши и девушки стремятся отделиться от родителей во 
всех сферах жизнедеятельности.  

На успешную сепарацию влияют множество факторов, например финансовая 
независимость юношей. По результатам исследования Ю.В.Потаповой и А.Ю.Маленовой 
было выявлено, что молодые люди, имеющие хоть минимальный заработок, проявляют 
лидерские, доминантные качества, они чувствуют свою причастность к ситуациям и свою 
роль в них, нежели чем, те, кто зависим от родителей материально. Также в этом 
исследовании отмечается, что до сепарации юноши относятся к этому достаточно позитивно, 
но после сепарации многие испытывают грусть и тоску. У больше половины молодых людей 
сепарация вызывала депрессивные эмоции [3, с.112].Другими примерами являются степень 
зрелости и отношение к сепарации молодых людей, то есть успешность сепарации зависит от 
личных качеств. Наиболее «зрелые» студенты относятся к сепарации рассудительно и 
нейтрально, их адекватное отношение к трудностям и способность нахождения разрешение 
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задач делают процесс сепарации наиболее преодолеваемым, а менее зрелые юноши 
чувствуют тревогу в этой ситуации и стараются избегать сложных задач [3, с.116]. 

В зависимости от личностных особенностей также выделяют гендерные различия в 
процессе сепарации. Девушки с развитыми коммуникативными способностями становятся 
сепарированными от родителей раньше и быстрее. Для юношей имеет значение отдельное 
проживание от родителей для более успешной сепарации. В целом у юношей уровень 
эмоциональной сепарации выше, чем у девушек [4, с. 86]. Высокая эмоциональная сепарация 
у юношей вне зависимости от пола положительно коррелирует с высокой эмоциональной 
независимостью, что помогает им рационально оценивать и решать сложности, также не 
обращаться за поддержкой к знакомым, родственникам или религии [5, с. 79]. 

Роль индивидуальных особенностей при сепарации от родителей изучалась в работе С. 
Тунниссен и его коллег [6]. В результате эксперимента были выявлены несколько 
европейских групп юношей и девушек с разными уровнями привязанности, например, 
подростки с ненадежной степенью зависимости труднее переживали процесс сепарации от 
родителей, по сравнению с детьми юношеского возраста с надежным типом привязанности к 
родителям. Также в работе отмечается сложность процесса сепарации в зависимости от 
совместного проживания с родителями и дружного отношения между родителями и детьми, 
ярко проявляется это у подростков, проживающих на востоке Европы, наименьшие 
показатели у юношей из северной части Европы, что объясняет связь сепарации с 
культурными особенностями.  

В результате исследования Дзукаева выделила пять паттернов сепарации юношей от 
родителей, которые описывают семейные отношения между детьми и родителями при 
различных уровнях готовности к сепарации [7, с.175]. При сцепленном паттерне студенты 
отмечают свое поведение как детское, зависимые от родителей, поведение родителей 
описывается как соответствующее по отношению к ребенку. Юноши с ведомым паттерном 
сообщают готовности к полной независимости от родителей, у студентов с бунтующим 
паттерном степень готовности к сепарации выше, чем у студентов второй группы. При 
самодостаточном паттерне поведение юноши описывается как поведение более взрослого 
подростка, у которых есть свое мнение и готовность к принятию решения самостоятельно. 

Студенты при дистанцированном паттерне показывают средний уровень готовности к 
сепарации, они способны деидеализировать родителей и их отношения. Однако, здесь 
наблюдается низкий процент готовности к сепарации родителей от юношей. 

В данной работе Дзукаевы был проведен анализ этнических особенностей  сепарации 
от матери и отца студентов [7, с.179]. Студенты русского происхождения более адаптивно 
сепарированы от родителей, чем осетенские студенты, которых семейные отношения 
описываются как строгие, с четкими правилами. Осетенские студенты больше обращаются к 
родителям за советами, поддерживают эмоциональные отношения со старшими, в то время 
как русские студенты более свободны  и самостоятельны в принятии решении и выбора. 
Автор предполагает, что определенные устойчивые правила в строгих семьях затрудняет 
процесс перестройки родительско-дестких отношений, тем самым делает процесс сепарации 
более длительно протекающим. Имея разные уровни сепарации от матери, у студентов обоих 
национальности наблюдаются наименее негативные взгляды по отношению к матери, автор 
также обуславливает это общей чертой, высокой ценностью роди матери в культуре, для 
русской и осетенких культур. Учитывая различность в воспитании дочки и сына матерью и 
отцом, были выявлены гендерные различия сепарации от родителей с культурными 
особенностями. Отцы относят положительно к сепарации детей мужского и женского пола, в 
то время как матери предпочитают поддерживать близкие отношения с дочерью, к сепарации 
от сыновей относятся более поддерживающее. Наиболее оптимальная версия сепарации 
юношей и девушек существует в семьях, где родители находятся с детьми в гармоничных, 
доверительных отношениях, каждый член семьи открыто проявляет личные чувства и 
подходит эффективно к решению проблемы, имеют ясное распределение в семье. 
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Для успешной сепарации важно развитие таких качеств, как самоуважение, гибкость и 
спонтанность [8, с. 17]. В процессе успешной сепарации юноши чувствуют себя лучше в 
эмоциональном состоянии, когда они независимы от родителей, но в тоже время у них есть 
эмоциональная связь с каждым из родителей. В результате юноша, являясь самостоятельной 
личностью, может обратиться к родителям за советом или помощью при принятии сложных 
решений  [8, с. 18]. 

Среди зарубежных исследований встречаются креативные исследования на тему 
отделения юношей от родителей, как работа М. Хагбина, выявляющая корреляцию 
психологической сепарации с особенностями прокрастинации [9, с. 123]. По результатом 
данного изучения, высокий уровень прокрастинации обуславливается с зависимости от 
мнения матери у юношей, в постоянной поддержке со стороны матери, чувства обиды, вины 
и гнева по отношению к отцу также определяют  высокую степень прокрастинации у 
юношей и девушек. 

У юношей процесс подготовки к сепарации имеет последствия во многих аспектах 
жизнедеятельности человека. Исследование D. Blustein и его коллег выявила взаимосвязь 
низкой степени независимости от родителей с положительной общественной, личностной и 
академической адаптацией [10, с.39-50]. Работы других ученых подтверждают эту связь 
результатами, как студенты эффективнее адаптированы к жизни в колледже, если есть 
надежная предрасположенность [11, с.73-78, 12, с.213-225]. Эта тенденция, как отмечает 
J.F.Mattanah, в будущем способствует здоровой сепарации от родителей студентов колледжа 
[12, с.213-225].   

Таким образом, успешную сепарацию юношей от родителей определяют множество 
психологических факторов, как личностные особенности, коммуникативные навыки, личные 
качества, степень зрелости личности, вид привязанности, гендерные и культурные различия, 
детско-родительские отношения. Также следует отметить роль иных факторов, таких как 
территория проживания, финансовая и эмоциональная независимость, особенности 
прокрастинации. 

Перспективой данной работы является эмпирическое исследование с целью выявления 
связи личностных особенностей с сепарации от родителей, включая потрет успешно 
сепарированного юноши от матери и отца. 
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Злоупотребление алкоголем населением составляет серьезную проблему современного 
общества, имеет неблагоприятные медицинские и социальные последствия, является одной 
из наиболее значимых причин повышения смертности, заболеваемости и снижения 
трудоспособности. 

Алкоголизм , или зависимость от алкоголя, является растущей проблемой для 
женщин. В целом, женщины более склонны к алкоголизму по сравнению с мужчинами по 
составу тела. Поскольку женщины, как правило, весят меньше, чем мужчины, а алкоголь 
остается в воде, обычная женщина может потреблять то же количество алкоголя, что и 
обычный мужчина, но подвергаться воздействию больше. В результате женщины, пьющие 
алкоголь, как правило, испытывают неблагоприятные последствия и развивают алкогольную 
зависимость быстрее, чем их коллеги-мужчины. Кроме того, изменение социальных норм 
делает его более приемлемым, а во многих случаях активно поощряет женщин всех 
возрастов пить. Сочетание большего количества женщин, пьющих, и женщин, пьющих, 
более подверженных воздействию алкоголя, привело к эпидемии здоровья женщин и 
алкоголизму, которая затрагивает миллионы американских семей. 

С другой стороны, женщины также чаще обращаются за лечением от алкоголизма, чем 
мужчины. Для женщин более социально приемлемо быть более открытым и честным со 
своими чувствами, чем для мужчин, что позволяет женщинам выражать потребность в 
лечении как для себя, так и для других с меньшим количеством оговорок. Возможно, 
несправедливо, женщины также несут непропорционально большую долю семейных 
обязанностей, чем мужчины, что создает большую срочность и потребность в лечении. 

Женщин, страдающих алкогольной зависимостью, среднего и пожилого возраста 
условно можно разделить на две группы: одни начали пить еще в молодости, другие – в 
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