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Аннотация
Проблема и цель. Для решения задач коррекционной работы детско-родительских отношений у подрост-

ков, склонных к бродяжничеству, и их родителей необходимо знать, в чем заключаются особенности представ-
лений о родителях. По нашему мнению, если учитывать особенности сложившихся представлений о родите-
лях у подростков, склонных к бродяжничеству, то можно вносить в эти структуры коррективы. Корректируя от-
рицательные образы родителей в ходе работы с несовершеннолетними, возможно гармонизировать детско-
родительские отношения и тем самым снизить возможность повторения девиантного поведения. Цель статьи –
описать особенности представления подростков, склонных к бродяжничеству, о своих родителях.

Методологию исследования составляют научно-исследовательские работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, относящиеся к исследованию феномена представления о родителях и бродяжничестве как к со-
циальному процессу, тесно связанному с ситуацией в семье. 

Методы исследования. В исследовании представлений о родителях подростков, склонных к бродяжни-
честву, приняло участие 20 подростков, находящихся в реабилитационном центре для несовершеннолетних 
(Красноярск). Состав выборки: 10 подростков, не склонных к бродяжничеству, и 10 подростков со средней сте-
пенью выраженности синдрома бродяжничества.

В качестве диагностического инструментария были применены следующие тесты: «Шкала уходов и бро-
дяжничества» (И.В. Макаров), тест «Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафера (в модификации З. Матей-
чика и П. Ржичана), апробированная анкета «Детско-родительские отношения» (С.В. Липпо, С.Т. Посохова). 
Для описания особенностей личности родителей использовалась методика «5 утверждений», которая в сво-
ей основе содержит методику «20 утверждений» М. Куна, Т. Макпартленда.

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались математические методы статисти-
ческой обработки данных: описательные статистики, метод Манна – Уитни.

Результаты. Авторы предположили и эмпирически доказали, что представления о родителях подрост-
ков, склонных к бродяжничеству, отличаются от представлений о родителях подростков, не склонных к бро-
дяжничеству. Исследования дают основание выделить значимые параметры в представлении отца у под-
ростков, склонных к бродяжничеству, – враждебность, директивность и фактор близости, демографические и 
социально-психологические особенности (возраст, образование, профессия, хобби, вредные привычки, а так-
же частота и удовлетворенность отношениями с отцом, эмоциональная окраска этих отношений) – и в пред-
ставлении матери – враждебность, автономность, непоследовательность, фактор критики, демографические 
и социально-психологические особенности (возраст, образование, профессия, хобби, вредные привычки, а 
также частота и удовлетворенность отношениями с матерью, эмоциональная окраска этих отношений).

Заключение. Результаты исследования позволяют выделить особенности представлений о родителях 
подростков, склонных к бродяжничеству, что представляет практический интерес для коррекционной работы 
с подростками, имеющими склонность к бродяжничеству, у которых нарушены детско-родительские отноше-
ния, в рамках системы социального обслуживания и психологической помощи.

Ключевые слова: бродяжничество, подростковый возраст, представления о родителях, образ роди-
телей, детско-родительские отношения, отклоняющееся поведение, девиантное поведение, беспризор-
ность, безнадзорность, дезадаптация.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2021-56-2-280

УДК 159.99

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К БРОДЯЖНИЧЕСТВУ, О РОДИТЕЛЯХ

А.Н. Симанович (Красноярск, Россия)
Т.Ю. Тодышева (Красноярск, Россия)

Симанович Алина Николаевна − педагог-психолог, средняя школа № 150 им. Героя Советского Союза                        
В.С. Молокова (Красноярск); e-mail: alins-91@yandex.ru
Тодышева Татьяна Юрьевна − кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, КГПУ                                       
им. В.П. Астафьева; e-mail: ttodisheva@mail.ru

А.Н. СимАНович, Т.Ю. ТоДышевА. ПРеДСТАвЛеНиЯ ПоДРоСТКов, СКЛоННыХ К БРоДЯЖНичеСТвУ, о РоДиТеЛЯХ



[ 146 ]

П
остановка проблемы. В России растет 
число беспризорных и безнадзорных де-
тей, которые совершили самовольный 

уход из дома и теперь бродяжничают. Соглас-
но статистике информационно-аналитического 
центра «МедиаНьюс», в 2019 г. выявили 75,5 ты-
сячи таких несовершеннолетних. Это боль-
ше, чем в 2018 г. (68,7 тысячи)1. С каждым го-
дом числовые показатели растут, но реальные 
цифровые данные точно просчитать невозмож-
но, поэтому даются лишь примерные значения                    
[Вишневецкий, 2019]. 

В отечественной литературе под «бро-
дяжничеством» чаще всего принято понимать           
систематическое перемещение лица в тече-
ние длительного времени из одной местности 
в другую либо в пределах одной местности (на-
пример, города), без постоянного места жи-
тельства с существованием при этом на нетру-
довые доходы2.

В контексте разбора проблемы бродяжни-
чества в детском и подростковом возрасте выде-
ляют понятие «самовольный уход (побег)», кото-
рый характеризуется добровольным, самоволь-
ным (тайным или явным) оставлением дома или 
организации; если несовершеннолетние в воз-
расте до семи лет безвестно отсутствуют в те-
чение 1 часа, а несовершеннолетние, которым 
больше 7 лет, в течение 3 часов без оповещения 
о своем местонахождении родителей (закон-
ных представителей), сотрудников учреждений
с момента наступления времени, оговоренного 
для возращения3.

Бродяжничество может привести к со-
циальной дезадаптации [Шатыр и др., 2017; 
Weisbrot, Carlson, 2021]. Один из основных пу-
тей к социальной дезадаптации может выгля-
деть так: нестабильность детско-родительских 
отношений в детстве приводит к проблеме без-

домности в подростковом возрасте и сохра-
няется в более зрелом возрасте [Cohen-Cline, 
Jones, Vartanian, 2021]. Синдром уходов и бро-
дяжничества у детей и подростков практически 
всегда имеет социальные аспекты, и в первую 
очередь это касается института семьи [Tucker et 
al., 2011; Robinson, Power, Allan, 2011; Мицык, 
2016; Данькова, 2020]. Дефекты воспитания ве-
дут к трудностям социальной адаптации и вы-
ступают одной из причин бродяжничества. По-
этому при работе с подростком, который скло-
нен к побегам из дома и бродяжничеству, важ-
на проработка детско-родительских отноше-
ний [Писарева, 2009; Андронникова, 2019; 
Beharry, Christensen, 2020]. В связи с чем при 
коррекционной работе с подростками [Keevers, 
Rambaldini-Gooding, 2020], которые склон-
ны к бродяжничеству, будет полезно осозна-
вать особенности их представлений о родите-
лях [Густова, Губанов, Зверкова, 2019]. Коррек-
тируя отрицательные образы родителей, в ходе 
работы с несовершеннолетними можно гармо-
низировать детско-родительские отношения и 
тем самым снизить возможность повторения                   
девиантного поведения. 

Цель статьи – описать особенности пред-
ставления подростков, склонных к бродяжниче-
ству, о своих родителях.

Методология (материалы и методы). Тео-
ретическую часть исследования составляют ана-
лиз и обобщение работ зарубежных и отече-
ственных исследователей, относящихся к иссле-
дованию феномена представления о родителях 
и бродяжничестве как к социальному процессу, 
тесно связанному с ситуацией в семье.

В качестве диагностического инструмента-
рия были применены следующие тесты: «Шкала 
уходов и бродяжничества» (И.В. Макаров), тест 
«Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафера (в 
модификации З. Матейчика и П. Ржичана), апро-
бированная анкета «Детско-родительские отно-
шения» (С.В. Липпо, С.Т. Посохова). Для описа-
ния особенностей личности родителей исполь-
зовалась методика «5 утверждений», которая 
содержит в основе методику «20 утверждений» 
М. Куна, Т. Макпартленда.

# ПСиХоЛоГичеСКие НАУКи. Психология личности
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Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа работ следующих авторов:                 
З. Фрейда, К. Юнга, С. Биркхойзер-Оэри,                        
Д. Пайнза, А. Адлера, Дж. Боулби, Д. Винникотт, 
Л.С. Выготского, Н.С. Пивневой, Г.Г. Филиппо-
вой, С.Д. Конторовича, А.В. Литвиновой, Г. Фиг-
дора, С.Т. Посоховой, С.В. Липпо, Е.В. Тумано-
вой, А.Н. Алехина, М.К. Акимова, А.Е. Личко.

Приведенный обзор зарубежной и отече-
ственной литературы показал, что представле-
ния об отце и матери оказывают определяющее 
влияние на последующее поколение [Латышева, 
2018; Юлусова, 2017; Лузина, 2016; Слученкова, 
2018; Просекова, Павленко, 2017].

Отсутствие сформированной самооценки 
и индивидуальности матери и отца несет за-
труднение адаптивных отношений в проблем-
ных семьях и накладывает отпечаток на отно-
шения с подростком [Шульга, Филатов, 2017]. 
Большинство девиантных подростков росли в 
неполных или деформированных семьях. Не-
которые дети никогда не знали материнской 
любви и отцовской поддержки, никогда не чув-

ствовали себя ценными и нужными как отдель-
ная личность [Rew, 2008; Hyde, 2005]. Первич-
ный материнский и отцовский образ для них 
был поврежден [Писарева, 2009], что имеет 
большое значение в формировании поведения 
подростка, является одним из условий возник-
новения и закрепления девиантного поведе-
ния [Красненкова, Маркова, 2019; Реан, 2017; 
Flach, Razza, 2021]. 

Результаты исследования. На первом эта-
пе исследования, благодаря методике «Шкала 
уходов и бродяжничества», были выделены 2 
группы подростков: экспериментальная груп-
па, в которую вошли 10 подростков со средней 
степенью выраженности синдрома бродяжни-
чества, и контрольная группа, в которую вош-
ли 10 подростков, не склонных к бродяжниче-
ству. Таким образом, в исследовании приняло 
участие 20 подростков, находящихся в реаби-
литационном центре для несовершеннолетних 
(Красноярск).

На рис. 1 представлены результаты методи-
ки «Подростки о родителях» (ADOR).

Рис. 1. Показатели отношения родителей к подростку по методике «Подростки о родителях» (в баллах)

Fig. 1. Indices of parental attitude towards teenagers according to the survey “Adolescents About Parents” (in points)

В экспериментальной группе наибольшие 
показатели, которые характеризуют мать, отме-
чаются по шкалам: враждебность (4,2), директив-

ность (4) и автономность (3,5), непоследователь-
ность (3,5). Низкие показатели – по шкалам: пози-
тивный интерес (2,6), критика (2,7), близость (2,3).
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Рис. 2. Показатели содержательных и формальных характеристик взаимоотношений ребенка 
с родителями согласно анкете «Детско-родительские отношения» (баллы)

Fig. 2. Indices of substantial and formal characteristics of child-parent relationships according 
to the survey “Child-Parent Relationships” (in points)

В контрольной группе низкие показатели – 
по шкалам: враждебность (2,1), директивность 
(2,7), автономность (2,2), непоследователь-
ность (2,1). Наибольший показатель отмечается 
по шкалам: позитивный интерес (2,7), близость 
(3,1), критика (3,4).

В отношении отца в экспериментальной 
группе наибольшие показатели отмечаются 
по шкалам: враждебность (4), директивность 
(3,6), непоследовательность (3,7). Низкие по-

казатели по шкалам: позитивный интерес (2,2), 
критика (2,1), близость (2). 

В контрольной группе низкие показатели – 
по шкалам: непоследовательность (2,9), враж-
дебность (2,3), директивность (1,9). Наибольший 
показатель отмечается по шкалам: позитивный 
интерес (3,1), близость (3,6), автономность (3,5), 
критика (3,2).

Результаты анкетирования «Детско-роди-
тельские отношения» представлены на рис. 2.

Средний возраст в экспериментальной 
группе у матери составляет 34 года, что значи-
тельно отличается от среднего возраста в кон-
трольной группе – 39 лет. Средний возраст 
в экспериментальной группе у отца – 37 лет,                  
в контрольной – 44 года. 

Второй критерий – образование. Высшее 
образование имеют родители лишь одного ре-
бенка, остальные родители, как правило, имеют 
среднее специальное образование (у двух ро-
дителей – неоконченное высшее образование, 
у одного – неоконченное среднее). В контроль-
ной группе среди родителей преобладает выс-
шее образование. 

Третий критерий – работа. Матери подрост-
ков экспериментальной группы в 30 % случаев 
представлены как неработающие на данный мо-
мент. В контрольной группе матери представля-
ются работающими в 80 % случаев. Отцы под-
ростков экспериментальной группы представле-
ны как неработающие на данный момент в 60 % 
случаев, в контрольной группе – в 70 % случаев.

Что касается совместного проживания, то в 
экспериментальной группе подростки прожива-
ют без матери в 40 % случаев, без отцов – в 60 % 
случаев. В контрольной группе 100 % детей про-
живают с матерью, без отцов проживают лишь 
10 % подростков.

# ПСиХоЛоГичеСКие НАУКи. Психология личности
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Рис. 3. Показатели ответов, характеризующих родителей по методике «5 утверждений» (в баллах)

Fig. 3. Response indices characterizing parents according to the survey “Five Statements” (in points)

Подростки из контрольной группы совмест-
ное времяпрепровождение с родителями опи-
сывают в часах. Совместное времяпрепровож-
дение дети из экспериментальной группы за-
трудняются назвать, а если и называют, то чаще 
измеряют общение в минутах. 

Наблюдается наличие вредных привы-
чек у матерей обеих групп (в эксперименталь-
ной группе средний показатель 0,6 балла, в кон-
трольной – 0,5). Но самые высокие показатели 
наблюдаются у отцов подростков, склонных к 
бродяжничеству (0,7).

В экспериментальной группе мать являет-
ся главой семьи в 2 раза чаще, чем отец. В кон-
трольной группе наблюдается патриархальный 
уклад, в связи с чем отец в 2 раза чаще высту-
пает как глава.

Что касается степени доверия, то самый 
высокий показатель по отношению к матери в 

контрольной группе – 0,5, в эксперименталь-
ной группе показатель, характеризующий до-
верие матерей, ниже – 0,3 балла. В контроль-
ной группе показатель, характеризующий до-
верие отцов, составляет 0,3 балла, в экспери-
ментальной группе отношения не характеризу-
ются доверием – 0 баллов.

В контрольной группе подростки указывают 
хотя бы 1 эталонное качество (усредненный по-
казатель) у отцов – 0,6 и матерей – 0,6. В экспе-
риментальной группе показатели меньше: у от-
цов – 0,1, у матерей – 0,3.

Достижения родителей подростки из экспе-
риментальной группы назвать затрудняются. В 
контрольной группе 60 % подростков отмечают 
хотя бы 1 цель, которой добилась мать, и 50 % 
отмечают достижения отца.

Результаты по методике «5 утверждений» 
представлены на рис. 3.

Подростки из экспериментальной группы 
чаще негативно характеризуют своих родителей, 
причем отца чаще (2,7), чем мать (1,5). При описа-
нии подростки используют негативные характери-
стики, связанные с отношением отцов к ним: «при-
чинивший боль», «бьющий», «обзывающий».                  
В отношении матерей: «злая», «ворчливая». 

Подростки из контрольной группы чаще свя-
зывают негативные характеристики с вредными 
привычками: «пьющий», «курящий». Это можно 
объяснить обидой, которую переживают подрост-
ки из экспериментальной группы, которая спо-
собствует отдалению от родителей тем сильнее, 
чем более негативно представляется родитель.
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Для сравнения результатов эксперименталь-
ной и контрольной групп использовался метод 
Манна – Уитни, который показал значимые раз-
личия в отношении образа отца у подростков, 
склонных к бродяжничеству (p<=0,05), по следую-
щим параметрам (p<=0,05): враждебность (16), 
директивность (14,5), фактор близости (19). 

В отношении образа матери у подростков, 
склонных к бродяжничеству, были установлены 
различия по следующим параметрам (p<=0,05): 
враждебность (7), автономность (17,5), непосле-
довательность (14,5), фактор критики (18).

Согласно анализу результатов анкеты «Детс-
ко-родительские отношения», все демографиче-
ские и социально-психологические особенности 
признаны значимыми в отношении обоих роди-
телей подростков, склонных к бродяжничеству.

Результаты анализа ответов, характеризую-
щих родителей по методике «5 утверждений», 
касающиеся матерей подростков, склонных к 
бродяжничеству, были признаны не значимыми. 
Особенности каких-либо характеристик не выяв-
лены. В отношении отцов подростков, склонных 
к бродяжничеству, анализ показал, что резуль-
таты значимы. Характеристики связаны с отно-
шением отцов у подростков из эксперименталь-
ной группы и носят более негативный и потреби-
тельский характер.

Заключение. На основании анализа ме-
тодик выявлено, что у подростков, склонных 
к бродяжничеству, складываются следующие 
представления о родителях.

Отец: мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, 
имеющий среднее специальное образование, на 
данный момент не работающий. Курит или упо-
требляет алкогольные напитки. Хобби не имеет. В 
семейной иерархии занимает не ведущую роль, 
так как проживает отдельно от ребенка, в связи с 
чем они мало времени проводят вместе. Отноше-
ния с подростком враждебные. Отец суров, тре-
бователен и критичен. При воспитании предпо-
читает формальный подход. В основном прояв-
ляет холодность, но вспоминает о существовании 
подростка, если подросток не соответствует стан-
дартам «хорошего» ребенка. Взаимодействие 
с ребенком строится на основе соперничества. 

Удерживает свою позицию в отношениях путем 
проявления авторитета, основанного на силе и 
доминировании. Не скупится на наказания, про-
являет жестокость. Не заинтересован в построе-
нии доверительных отношений с подростком, не 
проявляет к нему позитивный интерес. В связи с 
чем подросток привык видеть в нем только ре-
сурс для достижения своих целей.

Мать: женщина в возрасте от 30 до 40 лет. 
Имеет среднее специальное образование, в 
данный момент работает. Курит или употре-
бляет алкогольные напитки. В основном занята 
либо дома, либо на работе, увлечений не имеет. 
Выступает как глава семьи, так как отец ребен-
ка не проживает с ними. В процессе воспитания 
ребенка не заинтересована, редко и формаль-
но делает замечания. Но осуществляет жесткий 
контроль за проступками, постоянно напомина-
ет о том, что она права, так как является мате-
рью, о своих жертвах ради благополучия семьи.
Таким образом, навязывая подростку чувство 
вины по отношению к ней, мать распоряжается 
своей властью, основанной на нереализованных 
амбициях. По отношению к ребенку выража-
ет критику, хотя, вербально демонстрирует по-
зитивную активность и ответственность за судь-
бу ребенка. В отношениях держит дистанцию, 
что приводит к отгороженности и возвышению 
себя. Доверительных отношений, любви и про-
явления заботы не наблюдается. 

Исследование позволило выявить представ-
ления о родителях подростков, склонных к бро-
дяжничеству.

Изучение представлений о родителях под-
ростков, склонных к бродяжничеству, расши-
рит понимание влияния негативного семейно-
го окружения как одной из причин, по которой 
подростки убегают из дома, и, безусловно, бу-
дет полезно для организации коррекционной 
работы с подростками, имеющими склонность 
к бродяжничеству, у которых нарушены детско-
родительские отношения.

На основе полученных данных могут быть 
разработаны рекомендации по оптимизации 
взаимоотношений родителей и подростков, 
склонных к бродяжничеству. 
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Abstract
Statement of the problem. To solve the challenges of parent-child relationships among adolescents prone to va-

grancy and their parents, it is necessary to know what ideas adolescents have about their parents. We believe that if 
we take into account the features of existing ideas about parents among adolescents prone to vagrancy, we can intro-
duce changes into these structures. By correcting negative ideas about parents while working with the underaged, it 
is possible to harmonize child-parent relationships and thereby reduce the possibility of repeating deviant behavior. 

The purpose of the article is to describe features of the ideas about parents among adolescents prone to vagrancy.
The research methodology consists of the analysis and generalization of works of foreign and Russian researchers 

related to the study of ideas about parents and vagrancy as a social process closely related to the situation in a family.
Research methods. Twenty teenagers who are getting treatment in a residential facility for minors (Krasnoyarsk) 

were involved in the study of the ideas about parents of adolescents prone to vagrancy. The sample includes:                    
10 adolescents who are not prone to vagrancy and 10 adolescents with a medium intensity of a vagrancy syndrome.

The following tests were used as diagnostic tools: “Scale of Leaving and Vagrancy” (I.V. Makarov), “Adolescents 
about Their Parents” (ADOR) by I. Schaefer (modified by Z. Mateychik and P. Rzhichan), “Parent-Child Relationships” 
(S.V. Lippo, S.T. Posokhov). To describe personality characteristics of parents, we used the test “Five Statements” 
which is based on the test “Twenty Statements” by M. Kuhn, T. McPartland.

To summarize and analyze empiric materials, mathematical methods of statistical data processing were used: 
descriptive statistics and the Mann-Whitney test.

Research results. The authors assumed and empirically proved that the ideas about parents among adolescents 
prone to vagrancy differ from the ideas about parents among adolescents who are not prone to vagrancy. The re-
search gives an opportunity to identify significant criteria in the ideas about a father among adolescents prone to 
vagrancy (hostility, directivity, proximity factor, demographic and socio-psychological characteristics: age, education, 
profession, hobby, bad habits, as well as frequency and satisfaction with relationships with a father, emotional color-
ing of these relationships) and the ideas about a mother (hostility, autonomy, inconsistency, criticism factor, demo-
graphic and socio-psychological characteristics: age, education, profession, hobby, bad habits, as well as frequency 
and satisfaction with relationships with a mother, emotional coloring of these relationships).

Conclusions. The results of the research allow identifying features of the ideas about parents among adoles-
cents prone to vagrancy which are of practical interest for intervention with adolescents prone to vagrancy and have 
disturbed child-parent relationships, as part of the system of social services and psychological assistance.

Keywords: vagrancy, adolescence, ideas about parents, image of parents, child-parent relationships, abnormal 
behavior, deviant behavior, homelessness, neglect, maladjustment.
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