
Аннотация 
 

Взаимосвязь стилей родительского отношения и семейной тревоги у 
юношей и девушек: аннотация к дипломной работе / Нелли Игоревна 
Кобурнеева ; БГУ, факультет философии и социальных наук, кафедра 
социальной и организационной психологии; науч. рук. Ксенда Ольга 
Григорьевна. 

Дипломная работа состоит из оглавления, реферата дипломной работы, 
введения, 2 глав, заключения, списка использованных источников и 
приложений.  

Общий объем работы составляет 92 страниц, в том числе 6 рисунков, 6 
приложений, 65 источников. 

Ключевые слова: РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ, СЕМЕЙНАЯ 
ТРЕВОГА, СЕМЬЯ, ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ. 

Объект исследования – семейная тревога. 
Предмет исследования – взаимосвязь стилей родительского отношения и 

семейной тревоги у юношей и девушек. 
Цель исследования – определить взаимосвязь стилей родительского 

отношения и семейной тревоги у юношей и девушек. 
Методы проведения исследования: опросный метод, методы 

статистического анализа данных. 
В дипломной работе выявлено, что у юношей с родителями в отношениях 

присутствует некоторая отстраненность, эмоциональная отдаленность, между 
тем, отцы в большей степени проявляют автономное поведение в отношении 
сыновей. Сыновья отмечают автономность родителей, невовлеченность в их 
дела, отгороженность; оценивают отношение родителей как излишне строгое, 
суровое, даже враждебное, причем чаще матери склонны к проявлению 
враждебности по отношению к сыну. Отношение родителей к девушкам 
достаточно сдержано, контроль присутствует в небольшой степени, в то же время 
родители проявляют интерес в отношении своих детей. Также следует отметить, 
что были выявлены статистически значимые различия в выражении позитивного 
интереса и непоследовательном стиле воспитания между матерями и отцами. В 
отличие от юношей, у девушек количество статистически значимых 
взаимосвязей между как отношением отца, так и матери, и уровнем семейной 
тревоги примерно одинаково. Это говорит о том, что девушки более 
восприимчивы к родительскому отношению в целом, независимо от того, кто из 
родителей проявляет определённый стиль воспитания. 

Научная новизна исследования заключается в изучение различий в 
восприятии семейной тревоги у юношей и девушек также важно, поскольку 
половые особенности могут влиять на реакцию подростков на семейные 



отношения и подход к их интерпретации. В современной литературе данная 
проблема представлена не столь широко, и дополнительные исследования могут 
восполнить пробелы в знании о том, как различные стили родительского 
отношения влияют на формирование тревожности у юношей и девушек.  

Дипломная работа является самостоятельным научным исследованием 
автора, оригинальность составила 56,16%. 

Результаты дипломной работы будут полезны психологам 
консультантам, семейным психологам, социальным педагогам, а также 
полученные результаты можно использовать при подготовке учебных 
материалов различных дисциплин например: психология развития и семейная 
психология.  
 

Анатацыя 
 

Узаемасувязь стыляў бацькоўскага стаўлення і сямейнай трывожнасці ў 
юнакоў і дзяўчат: анатацыя да дыпломнай працы / Нэлі Ігараўна Кобурнеева ; 
БДУ, факультэт філасофіі і сацыяльных навук, кафедра сацыяльнай і 
арганізацыйнай псіхалогіі; навук. кіраўнік Ксенда Вольга Рыгораўна.  

Дыпломная праца складаецца з зместу, рэферата дыпломнай працы, 
уступу, 2 раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і дадаткаў.  

Агульны аб’ём працы складае 92 старонкі, у тым ліку 6 малюнкаў, 6 
дадаткаў, 65 крыніц. 

Ключавыя словы: БАЦЬКОЎСКАЕ СТАЎЛЕННЕ, СЯМЕЙНАЯ 
ТРЫВОЖНАСЦЬ, СЯМ’Я, ЮНАЦКІ ЎЗРОСТ. 

Аб’ект даследавання – сямейная трывожнасць.  
Прадмет даследавання – узаемасувязь стыляў бацькоўскага стаўлення і 

сямейнай трывожнасці ў юнакоў і дзяўчат.  
Мэта даследавання – вызначыць узаемасувязь стыляў бацькоўскага 

стаўлення і сямейнай трывожнасці ў юнакоў і дзяўчат. 
Методы правядзення даследавання: апытальны метад, метады 

статыстычнага аналізу дадзеных. 
У дыпломнай працы выяўлена, што ў юнакоў з бацькамі ў адносінах 

прысутнічае некаторая адстароненасць, эмацыйная аддаленасць. Пры гэтым 
бацькі ў большай ступені праяўляюць аўтаномныя паводзіны ў адносінах да 
сыноў. Сыны адзначаюць аўтаномнасць бацькоў, неўцягнутасць у іх справы, 
ізаляванасць; ацэньваюць стаўленне бацькоў як празмерна строгі, суровы, 
нават варожы. Пры гэтым часцей маці схільныя да праяўлення варожасці ў 
адносінах да сына. 

Стаўленне бацькоў да дзяўчат дастаткова стрыманае, кантроль 
прысутнічае ў невялікай ступені, аднак бацькі праяўляюць цікавасць у 



адносінах да сваіх дзяцей. Таксама варта адзначыць, што былі выяўлены 
статыстычна значныя адрозненні ў выяўленні пазітыўнай цікавасці і 
няпаслядоўным стылі выхавання паміж маці і бацькамі. У адрозненне ад 
юнакоў, у дзяўчат колькасць статыстычна значных узаемасувязей паміж 
стаўленнем як бацькі, так і маці, і ўзроўнем сямейнай трывожнасці прыкладна 
аднолькавая. Гэта сведчыць пра тое, што дзяўчаты больш успрымальныя да 
бацькоўскага стаўлення ў цэлым, незалежна ад таго, хто з бацькоў праяўляе 
пэўны стыль выхавання. 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў вывучэнні адрозненняў у 
ўспрыманні сямейнай трывожнасці ў юнакоў і дзяўчат. Гэта важна, бо 
асаблівасці полу могуць уплываць на рэакцыю падлеткаў на сямейныя 
адносіны і падыход да іх інтэрпрэтацыі. У сучаснай літаратуры гэтая праблема 
прадстаўлена не так шырока, і дадатковыя даследаванні могуць запоўніць 
прабелы ў ведах пра тое, як розныя стылі бацькоўскага стаўлення ўплываюць 
на фарміраванне трывожнасці ў юнакоў і дзяўчат. 

Дыпломная праца з’яўляецца самастойным навуковым даследаваннем 
аўтара, арыгінальнасць склала 56,16%.  

Вынікі дыпломнай працы будуць карысныя псіхолагам-кансультантам, 
сямейным псіхолагам, сацыяльным педагогам, а таксама атрыманыя вынікі 
можна выкарыстоўваць пры падрыхтоўцы навучальных матэрыялаў для 
розных дысцыплін, напрыклад: псіхалогіі развіцця і сямейнай псіхалогіі. 

 
 

Annotation 
 

The Relationship Between Parenting Styles and Family Anxiety in Boys and 
Girls: Abstract of the Thesis / Nelly Koburneeva ; Belarusian State University, 
Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Social and Organizational 
Psychology; Scientific Supervisor: Ksenda Olga Grigoryevna.  

The thesis consists of the table of contents, an abstract, an introduction, 2 
chapters, a conclusion, a list of references, and appendices.  

The total volume of the work is 92 pages, including 6 figures, 6 appendices, 
and 65 references.  

Keywords: PARENTING STYLE, FAMILY ANXIETY, FAMILY, 
ADOLESCENCE.  

Object of the study: family anxiety.  
Subject of the study: the relationship between parenting styles and family 

anxiety in boys and girls.  
Purpose of the study: to determine the relationship between parenting styles 

and family anxiety in boys and girls. 



Methods of the study: survey method, methods of statistical data analysis. 
The thesis reveals that boys experience certain detachment and emotional 

distance in relationships with their parents. Fathers tend to exhibit more autonomous 
behavior towards their sons. Boys note parental autonomy, lack of involvement in 
their affairs, and emotional separation. They evaluate their parents' attitudes as 
overly strict, harsh, and even hostile, with mothers being more prone to hostility 
towards their sons. 

Parental attitudes towards girls are generally reserved, with minimal control, 
yet parents show interest in their daughters. It is also noteworthy that statistically 
significant differences were found in the expression of positive interest and 
inconsistent parenting styles between mothers and fathers. Unlike boys, girls exhibit 
approximately the same number of statistically significant correlations between both 
father’s and mother’s attitudes and levels of family anxiety. This suggests that girls 
are more sensitive to parental attitudes in general, regardless of which parent 
demonstrates a specific parenting style. 

Scientific novelty of the study lies in the examination of differences in the 
perception of family anxiety between boys and girls. This is important because 
gender differences may influence adolescents' reactions to family relationships and 
their interpretation. In modern literature, this issue is not widely explored, and 
additional research can fill gaps in knowledge about how various parenting styles 
affect the development of anxiety in boys and girls. 

The thesis is an independent scientific investigation by the author, with an 
originality score of 56.16%.  

The results of the thesis will be useful for counseling psychologists, family 
psychologists, social educators, and can also be applied in the preparation of 
educational materials for various disciplines, such as developmental psychology and 
family psychology. 
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