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ОСОБЕННОСТИ СЕПАРАЦИИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ПРИВЯЗАННОСТИ 

 
Обсуждается взаимосвязь между особенностями первичной сепарации студентов от родителей 

и типами привязанности к ним. Эмпирически доказано, что надежный тип привязанности респонден-

тов к их отцам и матерям связан с эмоциональной сепарацией, а также с готовностью родителей 

к эмансипированию от них подросших детей. Избегающий тип привязанности студентов к родителям 

обоих полов коррелирует с когнитивно-ценностной эмансипацией от них, а также с их деидеализацией. 

Тревожно-избегающий тип привязанности юношей и девушек к их отцам и матерям связан с общей 

сепарацией от них, а также с эмоциональной, поведенческой и когнитивно-ценностной эмансипацией 

от них. Кроме этого, прослеживается взаимосвязь между тревожно-избегающим типом привязанно-

сти респондентов к родителям и их деидеализацией, а также субъективной готовностью студентов 

к сепарированию.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, привязанность, типы привязанности, сепарация, 

эмансипация. 

 

Features of Separation from Parents among Students with Different Types of Attachment 

 
The interrelation between the features of studentsʼ initial separation from their parents and the types 

of attachment to them are discussed in the article. It has been empirically proven that respondentsʼ secure type 

of attachment to their fathers and mothers is related to emotional separation as well as parentsʼ willingness 

to emancipate their grown-up children from them. The avoidant type of studentsʼ attachment to parents of both 

genders correlates with cognitive and value emancipation from them, as well as their de-idealization. The anxious-

avoidant type of attachment of young men and women to their fathers and mothers is connected with general 

separation from them, as well as with emotional, behavioral, cognitive and value emancipation from them. 

In addition, there is a correlation between the anxious-avoidant type of respondentsʼ attachment to parents 

and their de-idealization, as well as studentsʼ subjective readiness for separation. 

Key words: parent-child relationship, attachment, types of attachment, separation, emancipation. 

 

Введение 

В настоящее время взрослеющие дети 

в силу ряда социально-экономических при-

чин все чаще проживают совместно с роди-

телями. В связи с этим нормативный про-

цесс сепарации не происходит вовремя, что 

может приводить к сохранению зависимой 

детской позиции – формированию инфанти-

лизма и к стагнации в развитии личности 

подрастающего поколения. 

Следует отметить, что отношения 

между родителями и детьми представлены 

двумя противоположными по сути, но вза-

имосвязанными феноменами привязанности 

и сепарации. Привязанность, по утвержде-

нию Дж. Боулби, представляет собой базо-

вую биологическую потребность индивида 

во взаимодействии с аффективно ценност-

ным для него субъектом [1]. 

Л. В. Петрановская описывает дан-

ный феномен как витальную потребность 

человека с максимальным уровнем значи-

мости. Без нее не выжить [2]. Эта потреб-

ность отражает степень эмоциональной 

близости между ее субъектами, а также ка-

чество отношений между ними. Обобщив 

понятие привязанности у разных авторов, 

можно описать его как базовую потреб-

ность во взаимосвязи с эмоционально зна-

чимым и доступным субъектом, имеющую 
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инстиктивно-биологическую основу, уро-

вень значения которой максимальный. 

Первоначально привязанность возни-

кает к значимому взрослому, как правило, 

к матери, и носит название первичной, а за-

тем является первоосновой формирования 

вторичной привязанности к другим людям, 

в т. ч. к партнеру в романтических отноше-

ниях. Так, повзрослевший ребенок перено-

сит опыт отношений, сложившихся в семье, 

на свои нынешние отношения. Такой опыт 

представляет собой особенности детско-

родительских взаимосвязей, а также отно-

шений между отцом и матерью. Особенно 

значимыми являются взаимоотношения с 

родителем противоположного пола. Одновре-

менно с этим протекает сепарация – про-

цесс обособления ребенка от родителей [3]. 

И. С. Кон, У. Крэйн, Н. М. Манухина, 

Ф. Райс, Н. Е. Харламенкова и др. называют 

процесс сепарации эмансипацией или авто-

номизацией и определяют в нем важные 

вехи, связанные с социальной ситуацией 

развития и ведущей деятельностью в онто-

генезе [3–7]. 

В юношеском возрасте сепарация от 

родителей состоит в преобразовании отно-

шений с близкими взрослыми в сторону 

большего равенства, перестройке функцио-

нирования родительской семьи, что приво-

дит к достижению юношами и девушками 

личностной зрелости, автономии в когни-

тивной, аффективной и поведенческой сфе-

рах. Поэтому в процессе эмансипации уче-

ные выделяют когнитивный (либо ценност-

ный), эмоциональный (либо аффективный) 

поведенческий (либо функциональный), а 

также конфликтный компоненты [3]. 

Когнитивная (ценностная) сепарация 

представляет собой возможность иметь 

собственное мнение, отличное от взглядов 

родителей. 

Функциональная эмансипация пред-

ставляет собой способность юношей и де-

вушек жить отдельной жизнью и заботиться 

о себе самостоятельно. 

Эмоциональная сепарация характери-

зует выраженность потребности молодых 

людей в эмоциональной поддержке, одоб-

рении со стороны близких взрослых. 

Конфликтный компонент сепарации 

подразумевает возможность вступления в 

конфликт с родителями без возникновения 

чувства вины. 

Особенной значимости соотношение 

процессов привязанности и сепарации до-

стигает к юношескому возрасту, являюще-

муся сензитивным периодом для физичес-

кого и психологического отделения подрас-

тающих детей от родителей. Несмотря на то 

что в литературе по заявленной теме пред-

ставлен ряд исследований указанной проб-

лемной области, многие аспекты этих важ-

ных процессов в развитии личности юно-

шей и девушек остаются нераскрытыми. 

 

Организация исследования 

Цель исследования заключается в оп-

ределении особенностей се-парации от ро-

дителей у студентов с разными типами при-

вязанности (n = 60, из них 30 юношей и 30 

девушек, студентов I–IV курсов). В каче-

стве основных методов исследования были 

использованы тест на определение психоло-

гической и энергетической сепарации от ро-

дителей (составитель – Т. А. Бондаренко); 

авторская анкета «Особенности сепарации 

от родителей»; опросник на привязанность 

к родителям для старших подростков (со-

ставитель – М. В. Яремчук). 

Тест на определение психологической 

и энергетической сепарации от родителей 

Т. А. Бондаренко позволяет определить на-

личие либо отсутствие психологической и 

энергетической сепарации от родителей. 

Авторская анкета «Особенности сепа-

рации от родителей» предназначена для вы-

явления уровня сформированности общей 

сепарации от родителей и составляющих ее 

компонентов. При разработке этой анкеты 

были использованы идеи В. П. Дзукаевой, 

Т. Ю. Садовниковой, О. А. Карабановой, 

Н. Н. Поскребышевой [8; 9]. Методика со-

стоит из 23 утверждений. Респондентам 

предлагается определить, насколько та или 

иная ситуация для них характерна. В итоге 

формулируется вывод об уровне сформиро-

ванности эмоционального, поведенческого, 

когнитивно-ценностного компонентов авто-

номии, деидеализации родителей, а также 

субъективной готовности молодых людей и 

их родителей к сепарированию.  

Целью опросника на привязанность к 

родителям М. В. Яремчук является опреде-

ление преобладающего типа привязанности 

с каждым из родителей на основании трех 

классических типов привязанности. 
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Результаты исследования и их  

обсуждение  

Сначала рассмотрим частоту встреча-

емости типов первичной привязанности 

студентов к родителям (таблица 1). Как 

следует из таблицы 1, у большинства опро-

шенных сформирована надежная привязан-

ность к матери и к отцу. Такие студенты 

уверены: что бы ни случилось, родители 

будут все равно их любить, в трудной ситу-

ации всегда можно рассчитывать на по-

мощь со стороны матери и отца, студенты 

видят уважение к их личной жизни и инте-

ресам. 

 

Таблица 1 – Характеристики первичной привязанности студентов к родителям 

Тип привязанности 
Мать Отец 

абсолютные значения % абсолютные значения % 
Надежная 51 85 41 68,3 
Избегающая 4 6,6 12 20 
Тревожно-избегающая 4 6,6 2 3,3 
Отсутствие ответа 1 1,8 5 8,4 

 

У пятой части респондентов выявлена 

избегающая привязанность к отцу и лишь у 

незначительного количества опрошенных – 

к матери. Такие респонденты редко ощу-

щают проявления любви родителей по от-

ношению к ним, практически не видят ин-

тереса близких взрослых к тому, как они 

проводят свободное время, и не делятся 

своими мыслями и чувствами.  

Также было выявлено, что незначи-

тельное количество респондентов характе-

ризуются тревожно-избегающей реакцией к 

матери и к отцу. Они боятся испытать не-

любовь родителей. Их близкие взрослые 

часто меняют рамки свободы по неясным 

причинам: то очень сильно контролируя все 

решения выросших детей, то почти не про-

являя заботу о них. Помимо этого, одна об-

следованная студентка не охарактеризовала 

своей привязанности к матери, а 8,4 % ре-

спондентов – к отцу. 

Относительно данного факта у нас 

возникло предположение, что нежелание 

описывать особенности привязанности мог-

ло возникнуть по причине отсутствия роди-

теля в жизни этих студентов, его смерти 

или же негативного отношения к нему. 

Далее перейдем к анализу результа-

тов, полученных с помощью теста на опре-

деление психологической и энергетической 

сепарации от родителей, которые наглядно 

представлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Сформированность сепарации студентов от родителей, % 

 

Согласно данным рисунка 1, большая 

часть обследованных студентов (60 %) 

эмансипированы от близких взрослых ча-

стично. У этих респондентов возможно 

наличие чувства внутреннего неудовлетво-

рения собой и отношениями с родителями, 

неэкологичных конфликтов, высокой про-

ницаемости личных границ, но при этом 

данные студенты способны анализировать 

взаимодействие с близкими взрослыми и 

стремятся к сохранению здоровых отноше-

ний при сепарировании от них. Более чем у 

третьей части респондентов (36,7 %) сепа-

рация от родителей завершена. Независи-

мость у них проявляется в принятии ответ-

ственности за свои действия и поступки, 

наличии собственного мнения, отсутствии 

чувства вины в детско-родительских отно-

36,70% 

60% 

3,30% 

Есть Частично Нет 
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шениях. Всего у двух опрошенных сепара-

ция от родителей не пройдена. У них уста-

новлена высокая степень зависимости от 

мнения близких взрослых, размытость лич-

ных границ, сложности с самостоятельным 

принятием решений, обширное влияние ро-

дителей на личностные особенности, а так-

же отношения с социумом. 

Следующий этап анализа – рассмот-

рение уровней сформированности компо-

нентов сепарации студентов от родителей 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Уровни сформированности компонентов сепарации студентов от родителей, % 

Компонент сепарации 
Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Эмоциональный – 76,7 23,3 

Поведенческий – 33,3 66,7 

Когнитивно-ценностный – 25 75 

Деидеализация 3,3 75 21,7 

Субъективная готовность студентов 8,3 28,3  63,4 

Субъективная готовность родителей 20 16,7 63,3 

Общая сепарация – 68,3 31,7 

 

Как следует из таблицы 2, низкий 

уровень общей сепарации от родителей, 

а также эмоциональной, поведенческой и 

когнитивно-ценностной сепарации не выяв-

лен ни у одного респондента. Средний уро-

вень общей сепарации студентов от родите-

лей является наиболее часто встречающим-

ся. Опрошенные с таким уровнем эманси-

пации могут ограниченно выражать свои 

мысли и чувства в присутствии близких 

взрослых, колебаться в принятии решений и 

самостоятельном выполнении задач чаще 

всего поступают так, как считают нужным, 

и не всегда оценивают родителей как иде-

альных людей. Высокий уровень общей се-

парации свойственен примерно третьей ча-

сти респондентов. Они свободно выражают 

мысли и чувства в присутствии родителей, 

не поддаются эмоциональному заражению 

от значимых взрослых, могут самостоя-

тельно принимать решения и нести ответст-

венность за свои поступки, воспринимают 

родителей в качестве людей с достоинства-

ми и недостатками. 

Эмоциональная сепарация у боль-

шинства студентов сформирована на сред-

нем уровне. Иногда эти студенты чувству-

ют, что родители плохо с ними обращают-

ся, но при этом тоскуют, если слишком 

долго находятся вдали от них, стремятся 

делиться с близкими взрослыми собствен-

ными чувствами. Высокий уровень эмоцио-

нальной сепарации обнаружен примерно у 

четверти респондентов. Они свободно вы-

ражают свои мысли в присутствии близких 

взрослых, могут определять, что чувствуют, 

и находить подходящие слова при описании 

родителям собственного эмоционального 

состояния любого содержания. 

Высокий уровень поведенческой се-

парации выявлен у большей части обследо-

ванных студентов. Им не нравится, когда 

родители проверяют, как они выполняют 

какую-либо работу, эти респонденты само-

стоятельно планируют, как проводить свое 

время, совершают важные покупки без 

одобрения кого-либо из близких взрослых. 

У третьей части опрошенных обнаружен 

средний уровень сформированности пове-

денческой автономии. Они стремятся при-

нимать самостоятельные решения, не сове-

товаться с родителями по незначительным 

поводам, но в то же время информируют 

близких взрослых о том, чем будут зани-

маться после учебы. 

У большинства респондентов выяв-

лен высокий уровень когнитивно-ценност-

ной эмансипации. Эти студенты самостоя-

тельно решают сложные задачи и пробле-

мы, выбирают друзей и имеют собственное 

мнение по разным вопросам. У четверти ре-

спондентов сформирован средний уровень 

данного компонента сепарации от родите-

лей. В большинстве случаев они принима-

ют во внимание мнение родителей по раз-

ным вопросам, могут испытывать затрудне-

ния в самостоятельном решении личных 

проблем и сложных задач. 

Низкий уровень деидеализации роди-

телей обнаружен всего у двух обследован-

ных студентов. Они считают, что их роди-

тели самые лучшие, всегда правы и не име-

ют каких-либо недостатков. Высокий уро-

вень деидеализации родителей характерен 
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примерно для пятой части респондентов. 

Они понимают, что их родители имеют как 

достоинства, так и недостатки, могут со-

вершать ошибки и иногда бывают неправы. 

У большинства опрошенных диагностиро-

ван средний уровень данного компонента 

сепарации. Им сложно воспринимать роди-

телей в качестве людей, имеющих опреде-

ленные личностные особенности, их мне-

ние является для респондентов первосте-

пенным, но они понимают, что иногда зна-

чимые взрослые могут совершать ошибки. 

Также было выявлено, что большая 

часть респондентов характеризуются высо-

ким уровнем готовности к сепарированию 

от родителей. Они поступают так, как счи-

тают нужным, а также могут жить отдельно 

от родителей. Более чем у четверти опро-

шенных установлен средний уровень готов-

ности к сепарированию. Им еще необходи-

ма помощь родителей в разных вопросах, 

но в большинстве случаев они действуют 

самостоятельно. У 8,3 % респондентов вы-

явлен низкий уровень готовности к сепари-

рованию. Им еще сложно жить, решать воз-

никающие проблемы самостоятельно, не 

испытывать чувство вины и эмоционально 

не заражаться от родителей, не поддаваться 

их влиянию при решении разных вопросов. 

Далее рассмотрим мнение студентов 

о субъективной готовности их родителей к 

эмансипации детей. Большая часть респон-

дентов уверены, что их родители готовы 

отпустить своих детей во взрослую жизнь, 

приняли возможность создания ими соб-

ственной семьи, а также имеют представле-

ния о детях как об отдельных личностях 

(высокий уровень готовности к сепарирова-

нию своих подросших детей). В то же вре-

мя, по мнению пятой части опрошенных, у 

их родителей обнаружен низкий уровень 

сформированности этого компонента сепа-

рации. Этим взрослым сложно принять то, 

что дети уже выросли и не нуждаются в по-

стоянной опеке и контроле, а также то, что 

у детей может быть собственное мировоз-

зрение, определенные личностные особен-

ности. 16,7 % обследованных студентов 

считают, что у близких взрослых средний 

уровень субъективной готовности к сепари-

рованию их детей. Они находятся на пути к 

принятию независимости своих детей, нали-

чия у них индивидуальности и права на 

собственную жизнь. 

Итак, выборка студентов характери-

зуется отсутствием низкого уровня эмоцио-

нального, поведенческого и когнитивно-

ценностного компонентов сепарации, а так-

же отсутствием низкого уровня общей се-

парации от родителей. У большей части 

студентов выявлен высокий уровень сфор-

мированности поведенческой и когнитивно-

ценностной сепарации, а также субъектив-

ной готовности родителей и студентов к 

эмансипации. При этом у большинства 

опрошенных обнаружен средний уровень 

сформированности эмоциональной сепара-

ции, деидеализации родителей и общей се-

парации. 

На завершающем этапе анализа обра-

тимся к рассмотрению взаимосвязей между 

типами привязанности к родителям и сепа-

рацией от них (таблицы 3, 4). 

 

Таблица 3 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между типами привязанности 

к родителям и сепарацией от них 
Родитель Тип привязанности Сепарация 

Мать 

Надежный 0,236 

Избегающий 0,2 

Тревожно-избегающий 0,268* 

Отец 

Надежный 0,229 

Избегающий 0,213 

Тревожно-избегающий 0,406** 
 

Примечание – * – уровень статистической значимости р ≤ 0,05, ** – уровень статистической 

значимости р ≤ 0,01. 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице 3, статистически значимая взаимо-

связь прослеживается между тревожно-

избегающим типом привязанности к матери 

и сепарацией от нее. Особой статистиче-

ской значимостью обладает взаимосвязь 

между тревожно-избегающим типом привя-

занности к отцу и сепарацией от него. 
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Таблица 4 – Показатели коэффициента ранговой корреляции Спирмена между типами 

привязанности студентов и характеристиками их сепарации от родителей 
 

 
Тип 

привязанности 

Компонент сепарации 

эмоциональный поведенческий 
когнитивно-

ценностный 

деидеализация 

родителей 

 

готовность 

студентов 

готовность 

родителей 
 

 

Мать 

Надежный 0,284* 0,279* 0,069 0,069 0,154 0,381** 

Избегающий 0,24 0,095 0,35** 0,35** 0,185 0,024 

Тревожно- 

избегающий 

 

0,373** 
 

0,319* 
 

0,567** 
 

0,567** 
 

0,254* 
 

0,162 

 

 

Отец 

Надежный 0,38** 0,193 0,077 0,077 0,054 0,255* 

Избегающий 0,186 0,191 0,358** 0,358** 0,232 0,014 

Тревожно- 

избегающий 

 

0,425** 
 

0,419** 
 

0,423** 
 

0,423** 
 

0,328* 
 

0,39** 

 

Примечание – * – уровень статистической значимости р ≤ 0,05; ** – уровень статистической 

значимости р ≤ 0,01. 

 

Как следует из таблицы 4, мы устано-

вили статистически значимые взаимосвязи 

между типами привязанности студентов к 

родителям и характеристиками их сепара-

ции от близких взрослых. Надежный тип 

привязанности респондентов к матерям свя-

зан с их эмоциональной и поведенческой 

сепарацией от близких взрослых, а также с 

готовностью родителей к эмансипированию 

от них подросших детей. 

Избегающий тип привязанности рес-

пондентов к их матерям коррелирует с 

когнитивно-ценностной эмансипацией от 

них, а также с деидеализацией родителей. 

Тревожно-избегающий тип привя-

занности юношей и девушек к их матерям 

связан с эмоциональной, поведенческой и 

когнитивно-ценностной эмансипацией от 

них. Кроме этого, прослеживается взаимо-

связь между тревожно-избегающим типом 

привязанности респондентов к матерям и 

деидеализацией родителей, а также субъек-

тивной готовностью студентов к сепариро-

ванию. 

Надежный тип привязанности юно-

шей и девушек к их отцам связан с эмоцио-

нальной сепарацией от них и готовностью 

родителей к эмансипированию детей. Избе-

гающий тип привязанности респондентов к 

их отцам коррелирует с когнитивно-

ценностной автономией от них и деидеали-

зацией родителей. Тревожно-избегающий 

тип привязанности к их отцам связан с эмо-

циональной, поведенческой и когнитивной 

эмансипацией от близких взрослых. Кроме 

этого, прослеживается взаимосвязь между 

тревожно-избегающим типом привязанно-

сти респондентов к отцам и их деидеализа-

цией, а также субъективной готовностью 

родителей и студентов к их сепарированию. 

 

Заключение 

Рассмотрев особенности сепарации от 

родителей у студентов с разными типами 

првязанности, мы можем сделать следую-

щие выводы.  

Установлены статистически значи-

мые взаимосвязи между типами привязан-

ности студентов к родителям и характери-

стиками их сепарации от близких взрослых. 

Надежный тип привязанности респондентов 

к матерям связан с их эмоциональной и по-

веденческой сепарацией от близких взрос-

лых, а также с готовностью родителей к 

эмансипированию от них подросших детей. 

Следовательно, благополучные отношения 

студентов с матерями способствуют тому, 

что эти респонденты могут свободно выра-

жать свои мысли и чувства в присутствии 

близких взрослых; определять, что чувст-

вуют, и находить подходящие слова при 

описании родителям собственного эмоцио-

нального состояния любого содержания; 

самостоятельно планировать проведение 

свободного времени. При этом данные сту-

денты уверены, что их родители готовы 

«отпустить» их во взрослую жизнь. Избе-

гающий тип привязанности респондентов к 

матерям коррелирует с когнитивно-

ценностной эмансипацией от них, а также с 

деидеализацией родителей. Следовательно, 

дистантные, избегающие отношения опро-

шенных с матерями способствуют тому, что 

эти студенты склонны не рассчитывать на 

их помощь, а самостоятельно решать раз-

личные жизненные задачи. При этом они 
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понимают, что их родители имеют свои до-

стоинства и недостатки, могут совершать 

ошибки и бывают не правы. 

Тревожно-избегающий тип привязан-

ности юношей и девушек к их матерям свя-

зан с общей сепарацией от них, а также эмо-

циональной, поведенческой и когнитивно-

ценностной эмансипацией от родителей. 

Следовательно, амбивалентные отношения, 

в которых наблюдаются противоположные 

тенденции слияния с матерями и дистанци-

рования от них, влияют на возможность 

свободного выражения мыслей, чувств и 

эмоций в присутствии близких взрослых. 

Также респонденты этой группы могут само-

стоятельно планировать проведение свобод-

ного времени и не ориентироваться на по-

шаговое одобрение своих действий родите-

лями, склонны рассчитывать только на себя 

в решении различных жизненных задач. 

Кроме этого, прослеживается взаимо-

связь между тревожно-избегающим типом 

привязанности респондентов к матерям и 

их деидеализацией, а также субъективной 

готовностью студентов к сепарированию. 

Это означает, что амбивалентные отноше-

ния к матерям способствуют восприятию 

студентами родителей как индивидов со 

своими достоинствами и недостатками, 

имеющими право на ошибку, и усиливают 

желание эмансипироваться от них. 

Надежный тип привязанности юно-

шей и девушек к их отцам связан с эмоцио-

нальной сепарацией от них и готовностью 

родителей к эмансипированию выросших 

детей. Следовательно, благополучные отно-

шения студентов с их отцами влияют на 

возможность свободного определения и 

выражения различных эмоциональных со-

стояний в присутствии близких взрослых, 

не испытывая чувства вины. При этом сту-

денты данной группы уверены, что родите-

ли готовы к их сепарированию. 

Избегающий тип привязанности рес-

пондентов к отцам коррелирует с когнитивно-

ценностной автономией от них и деидеали-

зацией родителей. Следовательно, избега-

ющие отношения опрошенных с отцами 

способствуют самостоятельному планиро-

ванию и проведению этими студентами 

свободного времени, развитию склонности 

опираться только на себя в решении жиз-

ненных вопросов, формированию собст-

венных взглядов на жизнь и мировоззрения. 

При этом они понимают, что их родители 

характеризуются своими достоинствами и 

недостатки, имеют право на ошибку. 

Тревожно-избегающий тип привязан-

ности студентов к отцам связан с общей се-

парацией от близких взрослых, а также эмо-

циональной, поведенческой и когнитивной 

эмансипацией. Следовательно, амбивалент-

ные отношения, в которых наблюдаются 

противоположные тенденции слияния с от-

цами и дистанцирования от них, влияют на 

возможность свободного выражения соб-

ственных переживаний и мыслей при роди-

телях, не испытывая при этом чувства ви-

ны. Также респонденты этой группы могут 

самостоятельно планировать проведение 

времени и не ориентироваться на одобрение 

своих действий близкими взрослыми, 

склонны рассчитывать только на себя в ре-

шении возникающих вопросов. 

Кроме этого, прослеживается взаимо-

связь между тревожно-избегающим типом 

привязанности респондентов к отцам и их 

деидеализацией, а также субъективной го-

товностью студентов к сепарированию. Эти 

юноши и девушки понимают, что их роди-

тели неидеальны, как и любой человек, мо-

гут совершать ошибки, но при этом при-

знают, что их дети уже выросли и могут 

жить самостоятельно. 

Проведенное исследование позволяет 

анализировать причинно-следственные свя-

зи проблемной сепарации от родителей у 

юношей и девушек. Полученные эмпириче-

ские данные рекомендуется использовать 

при оказании психологической помощи 

юношам и девушкам, испытывающим труд-

ности в общении с родителями в процессе 

сепарации от них. Результаты исследования 

также могут применяться в ходе просвети-

тельской и профилактической работы пси-

холога с родителями молодых людей. 
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