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В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований роли родительского пове-
дения в развитии саморегуляции у подростков. Изучается роль отцов и матерей в развитии саморегу-
ляции у подростков, взаимообусловленность поведения детей и родителей. Приводятся характери-
стика видов родительского контроля и данные о снижении проблемного поведения у подростков при 
наличии осведомленности и вовлеченности со стороны родителей. Рассматриваются последствия 
негативных родительских практик для формирования саморегуляции и самоконтроля у подростков. 
Обсуждается роль стилей воспитания в развитии саморегуляции у детей, где демонстрируется неодно-
родность данных и неоднозначность негативного влияния авторитарного воспитании. Акцентируется 
актуальность вопроса о возможностях поддержки саморегуляции у подростков со стороны родителей, 
которая получила новые подтверждения в период пандемии и побуждает к дальнейшим исследовани-
ям в условиях высокой социальной неопределенности. Отмечается, что авторитетный стиль воспита-
ния при сочетании с низкой долей разрешающего или авторитарного стиля воспитания ведет к повы-
шению уровня саморегуляции у подростка. Также повышению саморегуляции и снижению проблем-
ного поведение подростка способствуют вовлеченность родителей в жизнь ребенка и осведомлен-
ность о его жизни и местонахождении.

Ключевые слова: саморегуляция, подростковый возраст, стили воспитания, детско-родительские отно-
шения, родительское поведение, родительский контроль.
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The article presents the analysis of national and foreign studies of the role of parental behavior in the development 
of self-regulation in adolescents. The role of fathers and mothers in the development of self-regulation in adoles-
cents, the interdependence of the behavior of children and parents are the main points of interest. In the article, the 
characteristics of the types of parental control and data on the reduction of problem behavior in adolescents in case 
of awareness and involvement on the part of parents are introduced. We also consider the consequences of negative 
parental practices for the formation of self-regulation and self-control in adolescents. The articles discusses the role 
of parenting styles in the development of self-regulation in children with the focus on the heterogeneity of data and 
the ambiguity of the negative impact of authoritarian upbringing It also emphasizes the relevance of the issue of the 
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Введение

Современное интенсивно меняющееся общество 
предъявляет требования к ключевым характеристикам 
личности, таким как целеустремленность, просоциаль-
ность, самостоятельность. Эта тенденция обусловлена 
ролью человека в социуме как основной движущей 
силы социально-экономического развития. От молодых 
людей традиционно ожидают сформированного навыка 
определять и ставить цели, достигать их и нести ответ-
ственность за свои решения. Данные навыки прописа-
ны в образовательных стандартах, что демонстрирует их 
значимость как элементов содержания образования. 
Поэтому саморегуляция выходит на первый план по 
значимости среди личностных свойств индивида.

Саморегуляция — это зонтичный термин, включаю-
щий в себя такие аспекты, как поведенческая, эмоцио-
нальная, когнитивная саморегуляция. Ранее данные 
аспекты рассматривались в литературе отдельно. Стоит 
также упомянуть, что саморегуляция охватывает и боль-
шое количество различных компонентов, включая регу-
лирование настроения, аффекты, реактивный контроль 
и контроль усилий, торможение поведения, откладыва-
ние удовольствия, контроль за импульсивностью и др. 
Позже отдельные аспекты были объединены общим 
термином «саморегулирование», придав целостность 
понятию и определению [5], и сегодня саморегуляцию 
определяют как непрерывную модуляцию поведения, 
познания и эмоций в направлении социально и контек-
стуально соответствующих целей [20].

Развитие навыков саморегуляции в раннем детстве 
часто считается показателем успеха в дальнейшей 
жизни [5] — благодаря саморегуляции человек спосо-
бен социализироваться и адаптироваться к обществу. 
Актуальность формирования саморегуляции под-
тверждается и опытом пандемии — дети с хорошо раз-
витыми навыками саморегуляции во время локдауна 
показывали лучшие академические результаты, в отли-
чие от детей с низким уровнем саморегуляции; послед-
ние не смогли самостоятельно организовать свою 
учебную деятельность, часто пропускали уроки, не 
выполняли домашнее задание, в связи с чем их акаде-
мические успехи и вовлеченность снижались. Таким 
образом, исследования саморегуляции человека и воз-

можностей ее поддержки выходят на первый план в 
условиях неопределенности, резких изменений и 
затруднений долговременного планирования.

Согласно Р. Баумайстеру (2018) саморегуляция и 
самоконтроль — это взаимозаменяемые термины, они 
оба характеризуют способность личности изменять 
свои реакции и состояние [6]. Самоконтроль считается 
наиболее значимым фактором, препятствующим про-
блемному поведению подростков, и определяется как 
способность человека контролировать собственное 
поведение в условиях внешнего давления [16]. 
Согласно исследованиям, подростки, обладающие 
более развитым самоконтролем, употребляют меньше 
алкоголя и наркотиков [15], имеют лучшую эмоцио-
нальную и поведенческую адаптацию [21], чувствуют 
большую удовлетворенность жизнью, ведут себя более 
просоциально и демонстрируют более высокие акаде-
мические успехи, чем подростки с более низким уров-
нем самоконтроля [1; 5].

Значительная проблема состоит в том, что сегодня 
общество, в особенности работодатели, ожидают, что 
молодые люди, получив образование, будут иметь 
сформированные навыки самоорганизации, инициа-
тивности, саморегуляции, смогут ставить адекватные 
цели, отвечать за собственное поведение и т. д. Однако, 
с другой стороны, родители остаются недостаточно 
информированы о необходимости создавать условия 
для развития саморегуляции и инициативности у детей 
и подростков, как и о конкретных родительских прак-
тиках, способствующих развитию саморегуляции.

Цель статьи — анализ современных зарубежных и 
отечественных исследований для того, чтобы: а) пока-
зать, какие родительские практики способствуют раз-
витию саморегуляции подростка, а какие, напротив, 
препятствуют ее развитию; б) выяснить, к каким 
последствиям приводят родительские практики, не 
способствующие развитию саморегуляции.

Роль родительских практик и стилей воспитания 
в развитии саморегуляции у подростков

Родительское поведение играет важную роль в само-
регуляции ребенка с самого рождения. Сформированная 

possibilities of supporting self-regulation of adolescents by parents, which was confirmed during the pandemic and 
thus encourages further research for reasons of current conditions of high social uncertainty.

Keywords: self-regulation, adolescence, parenting strategies, parenting styles, parent-child relationships, parental 
behavior, parental control.
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привязанность между родителем и ребенком играет 
значительную роль в том, как ребенок далее овладеет 
регуляторными навыками. Готовность родителя откли-
каться на потребности ребенка, воспринимаемая ребен-
ком безопасность и непрерывность поведения родителя 
формируют более надежную привязанность у ребенка и 
возможность выражать свои эмоции, а вместе с ней 
более адаптивные стратегии регуляции эмоций и пове-
дения [23]. Со временем подросток учится прилагать 
собственные волевые усилия, выбирая направление 
своего поведения и начинает принимать самостоятель-
ные решения, отличные от родительских, что указывает 
на саморегуляцию как компонент взросления.

Родительское поведение включает в себя различные 
аспекты: представления и ожидания родителей отно-
сительно детей, родительские установки, ценности, 
различные методы и стили воспитания.

Стили воспитания — это совокупность родитель-
ских взглядов, приемов воспитания и невербальных 
выражений, которые характеризуют взаимодействие 
родителя и ребенка в каждой конкретной ситуации.

Авторитетный стиль воспитания — характеризует-
ся достаточной эмоциональной вовлеченностью, 
отзывчивостью и принятием с одновременно четкими 
правилами и ясными ожиданиями родителя.

Авторитарный стиль отличается более жестким 
контролем, правила при этом не объясняются под-
ростку, отзывчивость и принятие находятся на низком 
уровне.

Разрешительный стиль воспитания — характеризу-
ется высокой степенью принятия ребенка и отзывчи-
востью, однако не подразумевает контроль требований 
и ожиданий ребенка.

Невовлеченный стиль воспитания предполагает 
отстраненность родителя от жизни ребенка — как 
отзывчивость, так и контроль находятся на низком 
уровне [7].

Стратегии, которые родители выбирают при обще-
нии с подростком, воздействуют на его эмоциональное 
развитие и способствуют дальнейшему выбору им 
определенных способов эмоциональной регуляции. 
Эффективные стратегии родителей формируют жела-
тельное поведение ребенка без требования этого пове-
дения, тогда как интенсивная требовательность и кон-
троль, а также непредсказуемое поведение родителя 
могут способствовать нарушению развития саморегу-
ляции [27]. Подростки, имеющие проблемы с саморе-
гуляцией, демонстрируют более низкие академические 
достижения, худшую социальную адаптацию и чаще 
склонны к девиантному поведению [30].

Подростки значительно различаются по умению 
регулировать свое поведение и эмоции в зависимости 
от чувства самоэффективности в управлении своими 
состояниями. В зависимости от веры в способность 
справляться с негативными эмоциями и выражать 
позитивные эмоции, согласно теории самоэффектив-
ности, будет расти их субъективное ощущение психо-
логического благополучия [17]. Для тех же подростков, 

которые не справляются с негативными эмоциями, 
родители выступают внешним фактором, помогаю-
щим им в этом. Однако, если родитель не помогает 
подростку справиться с эмоциями, использует чрез-
мерный контроль и манипуляции, это приводит к 
дефициту навыков саморегуляции и вносит суще-
ственный вклад в рискованное поведение. Поэтому 
развитие навыков саморегуляции важно для профи-
лактики и снижения неадаптивных форм поведения, 
включая сексуальные риски, употребление психоак-
тивных веществ [5].

Существует взаимообусловленность в детско-
родительских взаимоотношениях: с одной стороны, 
подростки вырабатывают определенные навыки в 
ответ на родительские интервенции; с другой сторо-
ны, подростки влияют на выбираемое родителями 
поведение: например, матери боязливых детей усили-
вают защитное поведение по отношению к ребенку; 
по отношению к подросткам, которые не проявляют 
достаточную саморегуляцию вопреки ожиданиям 
общества, матери воздействуют более авторитарно, 
чтобы заставить детей вести себя более приемлемым 
способом [12].

Саморегуляция включает в себя самоконтроль как 
наиболее значимый компонент [11]. Многие исследо-
вания показывают, что более успешно родители влия-
ют на развитие самоконтроля у детей в более раннем 
возрасте, до начала пубертатного периода [33]. Это 
связано с тем, что подросток начинает вести себя все 
более независимо, его интересы переходят в область 
межличностных отношений со сверстниками, отноше-
ния с родителями становятся более дистантными, и, 
по всей видимости, по этой причине роль родитель-
ского воспитания на формирование самоконтроля 
снижается.

С. Резаи и С. Пурхади (S. Rezaei, S. PourHadi) про-
вели описательно-корреляционное исследование с 
целью изучения влияния стилей воспитания на форми-
рование самоконтроля и эмоциональной саморегуля-
ции. Выборка составляла 70 респондентов — подростки 
12—18 лет, совершившие правонарушения. Результат 
исследования показал: авторитетный стиль воспитания, 
совмещенный с низкой долей разрешающего стиля вос-
питания, положительно коррелировал со способностью 
подростков к самоконтролю; в случаях повышения 
авторитетного стиля воспитания со снижением доли 
авторитарности способность к самоконтролю у несо-
вершеннолетних правонарушителей снова повышалась; 
результат, полученный с помощью пошагового множе-
ственного регрессионного анализа, показал — при сни-
жении авторитарного стиля воспитания индекс аффек-
тивной саморегуляции у подростков улучшался [29]. 
Эти результаты согласуются с предыдущими результата-
ми исследований [10] и свидетельствуют о том, что авто-
ритетный стиль воспитания более благоприятен для 
укрепления самоконтроля и саморегуляции.

Таким образом, мы видим, что стили воспитания 
играют значительную роль в возникновении или сни-
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жении деликвентного поведения и заметно влияют на 
рост или ослабление самоконтроля у деликвентных 
подростков.

Однако исследование П. Варма, Ю. Чизакул, 
П. Пунпол (P. Varma, U. Cheasakul, P. Poonpol), прове-
денное с 794 студентами частных и государственных 
университетов в Таиланде, показало совершенно иную 
динамику. Было выявлено, что авторитарный и разре-
шительный стили воспитания оказывают положитель-
ное воздействие на образовательную адаптацию уча-
щихся. Также разрешительный стиль положительно 
влиял на психологическое благополучие студентов. 
При этом авторитетное воспитание было связано с 
негативными последствиями относительно адаптации 
к образованию и не оказывало никакого влияния на 
психологическое благополучие учащихся [35]. Данное 
исследование входит в противоречие с предыдущими 
исследованиями, сделанными в основном в 
Соединенных Штатах и в Европе и показывает разни-
цу в культурном воспитании и восприятии стилей вос-
питания. Существуют сходства и различия в культурах, 
нормах, ценностях разных стран — это отражается и на 
стилях воспитания. И то, что приемлемо в американ-
ской и западной культуре, воспринимается иначе и 
оказывается неподходящим для азиатских стран.

Воздействие материнского воспитания на развитие 
подростков не эквивалентно отцовскому [19]. Эти зару-
бежные данные подтверждаются исследованием, про-
веденным в России. В выборку вошли 50 респонден-
тов — подростки 15—16 лет и их родители. Исследование 
проводилось на основе добровольного согласия в 
форме констатирующего эксперимента. Было выявле-
но, что отцы играют более важную роль в развитии 
саморегуляции у подростков, чем матери. Авторитарные, 
контролирующие отцы способствовали тому, что под-
ростки стремились к самоорганизации, учебной само-
стоятельности и учились справляться с неудачами. 
Подростки сами организовывали свой процесс: они 
самостоятельно планировали, ставили и корректирова-
ли цель, контролировали ход работы и анализировали 
результаты. Принятие же со стороны матери, с одной 
стороны, повышало самооценку подростка, с другой 
— снижало его самостоятельность, поскольку подрост-
ки находились в комфортных условиях и не стремились 
к изменениям и автономии [2]. Таким образом, мы 
имеем новые данные относительно авторитарного вос-
питания — в исследованиях Д. Баумринд (D. Baumrind) 
представлена информация о том, что авторитарное вос-
питание снижает самостоятельность и саморегуляцию 
подростка. Однако, мы видим, что отцы играют иную 
роль в жизни подростков. И, по всей видимости, под-
ростки, с одной стороны, оказавшись под давлением 
жестких требований отца, стремились выполнить то, 
что от них требовалось, с другой стороны, возможно, 
желая избавится от давления жесткого контроля своих 
отцов, хотели как можно скорее стать более самостоя-
тельными с возможной перспективой поскорее отде-
литься от родителей.

На сегодняшний день мы можем видеть, что авто-
ритетный стиль, даже спустя 60 лет с момента исследо-
ваний Д. Баумринд, по-прежнему наиболее эффекти-
вен для развития саморегуляции и самоконтроля у 
подростков. Сами стили воспитания в значительной 
степени влияют на формирование самоконтроля и 
саморегуляции у подростков и на возникновение про-
блемного поведения.

Виды и роль родительского контроля 
в саморегуляции подростков

В последние десятилетия одной из наиболее акту-
альных тем исследований детско-родительских отно-
шений является родительский контроль и его роль в 
развитии детей и подростков. Различные аспекты 
родительского контроля играют значительную роль в 
саморегуляции.

Контроль в форме руководства по поведению детей, 
где четко обговариваются ограничения поведения, 
инструкции, санкции и поощрения, способствует раз-
витию саморегуляции. Контроль же, выражающийся 
во враждебности со стороны родителей и неаргументи-
рованных запретах, подрывает развитие автономии, а 
вместе с ней развитие саморегуляции и провоцирует 
внутриличностные проблемы у детей.

Первоначально в исследованиях родительских 
практик и стилей воспитания использовали два основ-
ных аспекта родительского поведения — отзывчивость 
(чувствительность к нуждам ребенка и готовность его 
слушать) и требовательность/контроль. Позже иссле-
дования контроля позволили выделить психологиче-
ский и поведенческий контроль. Затем в исследовани-
ях уточнили измерения поведенческого контроля и 
выделили три его аспекта: упреждающий контроль, 
карательный контроль и суровое наказание [13].

Психологический контроль используется родителями 
для манипулирования психологическими пережива-
ниями ребенка (например, через условную любовь), 
провоцируя стыд, страх и чувство вины для того, чтобы 
дети вели себя соответственно желаниям и ожиданиям 
родителей.

Поведенческий контроль — родительское поведение, 
регулирующее поведение детей через установление и 
соблюдение правил и общественных норм.

Упреждающий контроль включает в себя четкие 
инструкции родителей об их ожиданиях соответствую-
щего поведения от ребенка и мониторинг этого пове-
дения.

Карательный поведенческий контроль включает в 
себя тактику принудительного воспитания и применя-
ется как наказание в случаях, когда поведение ребенка 
не соответствует родительским ожиданиям.

Суровое наказание так же, как и карательный кон-
троль, наступает в случае, когда поведение подростка 
считается нежелательным, но в состав его входит пре-
жде всего физическое наказание.
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Важно отметить, что карательный контроль и суро-
вое наказание являются реактивными формами кон-
троля, поскольку следуют за поведением подростка, 
тогда как основной функцией упреждающего контроля 
является направление поведения.

Принимая во внимание четыре стиля воспитания, 
можно предположить, что при авторитетном стиле 
воспитания родители чаще всего используют упрежда-
ющий контроль, который способствует целенаправ-
ленному поведению и успеваемости, снижая проблем-
ное поведение, например, прогулы. Отсюда мы можем 
предположить, что контроль, используемый в автори-
тетном стиле, более похож на структуру и характеризу-
ется главным образом руководством в виде конструк-
тивной инструкции от родителей и особенно важен для 
развития саморегуляции [13].

Авторитарный стиль воспитания включает в себя 
карательный, психологический контроль, а также при-
менение суровых наказаний. Низкий уровень принятия 
и тепла делает этот стиль наименее подходящим для 
формирования саморегуляции и самоконтроля. Как 
показывает достаточно большое количество исследова-
ний, авторитарный стиль воспитания с проявлением 
враждебности или высокими требованиями может пре-
пятствовать развитию саморегуляции у подростков ран-
него и среднего возраста [18] в настоящем и будущем 
вследствие высокой эмоциональной нагрузки, которая 
может быть связана, например, с повышенной тревож-
ностью в силу того, что родители не предоставляют 
эмоциональную поддержку и одновременно предъявля-
ют высокие требования. При чрезмерно высоком кон-
троле дети учатся подавлять свои чувства и эмоции, а 
это делает их нечувствительными к собственным эмо-
циям, ожиданиям родителей, а также умению разраба-
тывать собственные стратегии саморегуляции.

При снисходительном и невовлеченном стилях ни 
один из представленных выше видов контроля не при-
меняется, поскольку применяемый контроль у этих 
родителей обычно слабо выражен. Это может приво-
дить к импульсивности детей и нежеланию контроли-
ровать свои эмоции и поведение [14].

Исследование К.Л. Мойланен и К.Е. Рассмуссен 
(K.L. Moilanen, K.E. Rasmussen) было посвящено изуче-
нию двунаправленных связей между подростковой 
саморегуляцией и материнским и отцовским стилями 
воспитания. В рамках лонгитюдного исследования при-
няли участие 489 семьи с подростками в возрасте 11—16 
лет. Исследование показало, что, вопреки ожиданиям, 
на начальных этапах при разрешающем и авторитарном 
воспитании не было выявлено снижения саморегуля-
ции с течением времени. Только материнский автори-
тарный стиль воспитания снижал саморегуляцию, что 
подтверждается другими эмпирическими исследовани-
ями, считающими, что чрезмерный, враждебный и 
жесткий контроль не полезен для формирования само-
регуляции у подростков [19]. Позже К.Л. Мойланен 
(K.L. Moilanen) провел исследование 452 семей с под-
ростками в возрасте 11—16 лет. Исследование показало, 

что стили воспитания и родительский контроль акту-
альны для развития или снижения уровня саморегуля-
ции лишь на более ранних стадиях развития ребенка — 
оно поставило под сомнение идею о том, что родитель-
ское поведение продолжает поддерживать или снижать 
уровень эмоциональной и поведенческой саморегуля-
ции в среднем подростковом возрасте. К этому моменту 
развития подростки должны быть способны самостоя-
тельно контролировать свои чувства и действия без под-
держки родителей [18].

В исследовании Т. Алнафия и Д.Д. Кертис 
(T. Alnafea, D.D. Curtis) приняли участие 351 школьни-
ка 11—12 лет и их матери. Исследование проводилось с 
использованием межсекторального опроса и было 
посвящено влиянию материнского стиля воспитания 
на академическое поведение подростков. Авторитетный 
стиль показал положительную связь с академической 
успешностью у подростков, тогда как авторитарный 
стиль незначительно, но все же снижал показатели 
управления временем и умение справляться с процес-
сом учебы, а разрешительный стиль значительно сни-
жал самоэффективность и метакогнитивную саморегу-
ляцию у подростков [3]. Однако в исследовании Дж. 
Терезия, М. Латифа (J. Theresya, M. Latifah) и др., про-
веденном путем самоотчета 91 учеников 8-го класса, 
появились данные о том, что авторитарный стиль спо-
собствовал повышению академических успехов у под-
ростков. Одновременно разрешительный стиль сни-
жал показатели по успеваемости, а авторитетный заре-
комендовал себя как наиболее эффективный в плане 
улучшения показателей академических достижений. 
[34]. Последнее исследование вносит новую информа-
цию относительно авторитарного стиля. По всей види-
мости, высокие требования и жесткий контроль, кото-
рые предъявляются при авторитарном стиле, повыша-
ют внешнюю мотивацию подростков, однако это не 
способствует росту внутренней мотивации и саморегу-
лированному обучению. Что касается разрешающего и 
невовлеченного стиля воспитания, то скорее всего 
отсутствие требовательности и слабый контроль спо-
собствуют снижению желания у подростков прилагать 
усилия к обучению.

В исследовании А. Карузо, В. Грольник (A. Caruso, 
W. Grolnick) и др. приняли участие матери и 58 под-
ростков в возрасте 10—17 лет после того, как они 
прошли обследование в клинике головной боли. После 
обследования родителям и подросткам были выданы 
анкеты, которые они должны были заполнить — каж-
дый отдельно. Регрессионный анализ показал, что 
чрезмерный материнский контроль вызывал у под-
ростков страх боли, что указывает на сложность регу-
лирования своих эмоций. При этом возможность детей 
участвовать в принятии решений относительно лече-
ния и формулирование родителями четких ожиданий 
от детей и лечения снижали страх боли [25]. Данное 
исследование подтверждает предыдущие — четкая 
структура и ясные ожидания, которые составляют кон-
троль авторитетного стиля, приводят к улучшению 
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способности справляться со страхом, тогда как чрез-
мерный контроль матерей усиливал страх боли, что 
говорит о снижении уровня саморегуляции.

Согласно вышеописанным исследованиям, можно 
утверждать, что авторитетный стиль и применяемый с 
ним упреждающий контроль с ясными ожиданиями 
родителя и помогающий направить поведение под-
ростка, остается наиболее благоприятным для разви-
тия саморегуляции и общего благополучия подростка.

Что касается авторитарного стиля с сопутствующим 
чрезмерным контролем и низкой поддержкой со сто-
роны родителя, мы можем видеть, что на ранних эта-
пах развития саморегуляции только материнский авто-
ритарный стиль имеет важную роль и снижает уровень 
самоорганизации у подростка. При этом отмечается, 
что воздействие стилей воспитания актуальны именно 
на ранних стадиях развития ребенка и в среднем под-
ростковом возрасте не имеют такого воздействия. Что 
касается разрешающего стиля воспитания, слабый 
контроль матери не способствует развитию саморегу-
ляции. Однако это справедливо для европейских и 
американских стран, где в основном проводились 
исследования.

Исследования невовлеченного стиля меньше пред-
ставлены в силу того, что соответствующие респонден-
ты реже остальных участвуют в исследованиях, однако 
и сегодняшние исследования данного стиля показыва-
ют, что он наименее пригоден для развития саморегу-
ляции и самооценки у ребенка [9], поскольку родитель 
не включен в его воспитание — слабый контроль, 
отсутствие принятия и эмоционального тепла, интере-
са к жизни подростка положительно коррелируют с 
самыми низкими академическими результатами и 
ощущением себя неблагополучным.

Стили воспитания и возникновение асоциального 
поведения у подростков

Детско-родительские отношения важны для разви-
тия подростков, и неподходящие методы воспитания 
могут увеличить шансы на преступное, протестное 
поведение, способствовать суицидам, употреблению 
наркотических веществ, алкоголя, подростковой бере-
менности, участию в бандах [26], а также преступлени-
ям подростков в Интернете [22]. Подростковый воз-
раст — период формирования личности, он является 
переходным этапом в развитии, во время которого 
человек претерпевает психологические, физические и 
социальные изменения. В это время у него может воз-
никнуть желание нарушить правила, чтобы продемон-
стрировать свою независимость, собственное мнение и 
авторитет.

Родительский контроль важен для формирования у 
подростков собственного самоконтроля, поскольку 
внешний контроль со временем становится внутрен-
ним. Вмешательство родителей, направленное на 
повышение самоконтроля у подростков, повышает их 

способность справляться с негативными эмоциями и 
импульсивным поведением, снижает уровень преступ-
ного поведения и правонарушений [28]. Одновременно 
многие исследования родительского контроля сооб-
щают, что воздействие жесткого родительского кон-
троля на подростка способствует росту подростковой 
преступности [4].

Самоконтроль играет ключевую роль в общей само-
регуляции, сдерживает рисковое поведение у подрост-
ков [33] и может снижать риски враждебного поведе-
ния родителей. Люди, обладающие низким самокон-
тролем, склонные к рискованному и импульсивному 
поведению, чаще вовлекаются в преступления [16]. 
Наоборот, те подростки, которые имеют высокий уро-
вень самоконтроля, демонстрируют меньшую степень 
вовлеченности в преступную деятельность и в целом 
более благополучную социализацию [8].

Современные исследования проблемного поведе-
ния подростков показывают, что более высокая само-
регуляция подростков коррелирует с информировани-
ем родителей об их местонахождении и является глав-
ным предиктором снижения рискованного поведения 
подростков. То есть, когда между родителями и под-
ростками существуют доверительные отношения, под-
росток готов сообщить информацию о своем местона-
хождении, родитель получает возможность контроли-
ровать ситуацию и оказывать какое-либо воздействие 
на нее, что, в свою очередь, способствует снижению 
проблемного поведения и употребления психоактив-
ных веществ [24; 29; 33].

Резюмируя, можно сказать, что доверительные 
отношения между родителями и подростками, в кото-
рых родитель поощряет открытость, а подросток готов 
раскрыть информацию, по всей видимости, защищают 
подростков от попадания в опасные ситуации и снижа-
ют рискованное поведение.

Р. Сюн и С.Д. Ли (R. Xiong, S.D. Li) и др. провели 
исследование в КНР. Их цель была исследовать роль 
авторитетного стиля воспитания и его воздействие на 
преступную деятельность подростков на выборке из 
1 066 китайских подростков. Оно показало, что авто-
ритетное воспитание с высокой эмоциональной отзыв-
чивостью и высокой требовательностью защищает 
подростка от вовлечения в преступную деятельность, а 
также от виктимизации [36]. Исследование 
Л.Г. Саймондса и Т.Е. Саттон (L.G. Simons, T.E. Sutton), 
которые изучали влияние стилей воспитания на пре-
ступность взрослых на выборке из 318 афроамерикан-
ских мужчин, дополняют данные предыдущего иссле-
дования — стили воспитания, включающие в себя 
высокую требовательность, снижали риск совершения 
преступления взрослыми людьми. С другой стороны, 
воспитание с низким уровнем требовательности, но 
высокой отзывчивостью или, напротив, телесными 
наказаниями, наоборот, предсказывало увеличение 
риска преступлений среди взрослых, и попадание во 
взрослые группы сверстников с девиантной ориента-
цией [31]. Согласно данному исследованию, мы можем 
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видеть, что воздействие физических наказаний и эмо-
циональной отзывчивости не столь существенно, как 
наличие родительской требовательности и контроля в 
отношении поведения подростков.

Обсуждение

Проведенный обзор данных научных исследова-
ний, полученных в разных странах за последние 3—5 
лет, показал, что родителям необходимо прежде всего 
создавать условия, в которых подросток, воспринимая 
родительский контроль, делает его частью своего вну-
трипсихического пространства, постепенно обучаясь 
самостоятельно справляться со своими эмоциями и 
поведением. При этом если контроль родителей чрез-
мерен или содержит манипуляции, как при авторитар-
ном стиле воспитания, подросток теряет возможность 
воспринять родительский контроль, вставая либо в 
оборонительную позицию, бунтуя, либо подчиняясь 
родителю и теряя при этом возможность развивать 
навыки самостоятельности и саморегуляции.

При разрешительном и невовлеченном стилях вос-
питания применяется слабый контроль, которого 
недостаточно для того, чтобы ребенок мог его интери-
оризировать и сделать собственным самоконтролем, в 
силу чего далее ребенку сложно управлять своими 
эмоциями и поведением; в результате снижается уро-
вень академической успеваемости, эмоциональной 
стабильности, общего ощущения себя благополучным. 
Подростку становится сложно встроиться в социум, и 
из-за этого возникает протестное, девиантное и 
делинквентное поведение.

Создавая атмосферу принятия и поддержки в семье, 
даже в сочетании со строгими, иногда физическими, 
наказаниями родители создают возможность для под-
ростка выражать свои эмоции и делиться информаци-
ей, таким образом, снижая агрессию и риски проблем-
ного поведения.

Характеристики родителей, такие как пол родите-
ля, согласно исследованиям, имеют важное значение: 
только авторитарное воспитание матерей приводит к 
снижению саморегуляции у подростков, тогда как 
авторитарное воспитание отцов, напротив, формирует 
самостоятельность и саморегуляцию у подростков, 
вызывая желание справляться с трудностями. 
Предположительно, авторитарный стиль по-разному 
играет роль в формировании саморегуляции у мальчи-
ков и у девочек.

Возникновение саморегуляции и ее дальнейшее 
формирование остается спорным моментом в исследо-
ваниях — часть исследований подтверждают, что само-
регуляция возникает в раннем возрасте и дальнейшее 
родительское поведение уже не играет роли в ее фор-
мировании [33], тогда как другая часть исследований 
согласуется с данными о том, что стили воспитания 
продолжают воздействовать на формирование, повы-
шение или снижение саморегуляции в течении и ран-

него, и среднего подросткового возраста, и всю даль-
нейшую жизнь [18], в связи с чем данная информация 
нуждается в дальнейших исследованиях.

Достаточно много противоречивой информации 
дают исследования стилей воспитания в различных 
культурах: в Таиланде авторитетное воспитание никак 
не коррелирует с благополучием и академической 
успешностью подростков; напротив, авторитарный 
стиль воспитания повышает уровень общего благопо-
лучного самоощущения и академическую успевае-
мость, что не находит подтверждение в западноевро-
пейских и американских исследованиях. При этом в 
Китае авторитетное воспитание, включающее в себя 
высокую отзывчивость и требовательность родите-
лей, способствует снижению преступной вовлечен-
ности подростков. А исследование, проведенное с 
афроамериканскими взрослыми, указывает на необ-
ходимость применения именно авторитарного стиля 
воспитания, поскольку только высокая требователь-
ность к подросткам, без родительской отзывчивости 
и теплоты, приводит к снижению правонарушений. 
Описанные данные свидетельствуют о том, что суще-
ствуют культурные различия в восприятии стилей 
воспитания, в частности родительского контроля. 
Дети и подростки в разных странах иначе восприни-
мают родительский контроль. Например, отрицатель-
ное влияние сурового наказания на детей, 
по-видимому, смягчается культурными убеждения-
ми, а это означает, что при изучении последствий 
физического наказания всегда следует учитывать 
культурный контекст [32]. Согласно этим данным, по 
всей видимости, авторитарный и разрешительный 
стили оказывают положительное влияние на самоо-
ценку и академическую успешность в части африкан-
ских, латиноамериканских и азиатских стран, чего не 
подтверждается в западноевропейских странах при 
применении тех же стилей воспитания.Для современ-
ной отечественной психологии и педагогики важно 
ассимилировать опыт зарубежных коллег в связи с 
тем, что детско-родительские отношения и роль 
родительских практик как фактор, влияющий на раз-
витие подростков, недостаточно изучается в совре-
менных условиях новой повседневности, характери-
зующейся высоким уровнем цифровизации и други-
ми особенностями, которые не могли быть рассмо-
трены исследователями середины ХХ века. В связи с 
этим данное направление является перспективным с 
точки зрения проведения подобных исследований в 
отечественной психологии и педагогике. Вклад в дан-
ные исследования поможет понять, какие родитель-
ские практики наиболее конструктивны и полезны в 
подростковом возрасте, что может способствовать 
подростковому благополучию и в целом более благо-
приятной социальной и экономической ситуации в 
стране за счет снижения подростковой преступности.

Данные аспекты важно изучать в будущем более 
детально, не только акцентируя внимание на отрица-
тельных последствиях проблемного поведения подрост-
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ков, но и более детально изучая те стратегии, установки 
и практики родителей, которые приводят к психологи-
ческому здоровью и общему благополучию подростков. 
Важно изучать саморегуляцию также в контексте раз-
вития современного образования, поскольку саморегу-
лируемое обучение построено в основном на навыках 
саморегуляции, влияющих на обучение.

Выводы

Саморегуляция подростков поддерживается следую-
щим родительским поведением.

1. Авторитетный стиль воспитания при совмеще-
нии с низкой долей разрешающего или авторитарного 
стиля воспитания ведет к повышению уровня саморе-
гуляции у подростка, что согласуется с данными про-
шлых лет, сделанные Д. Баумринд (D. Baumrind), 
И.И. Маккоби и Дж. А. Мартин (E.E. Maccoby, 
J.A. Martin), С.М. Дорнбуш (S.M. Dornbusch) и др.

2. Вовлеченность родителей в жизнь подростка, 
осведомленность о его жизни и местонахождении, вза-
имное доверие и надежная привязанность повышают 

саморегуляцию и снижают проблемное поведение 
подростка.

3. Выбирая авторитетный стиль воспитания и 
структуру как контроль за подростком, родители спо-
собствуют успеваемости, снижению проблемного 
поведения и в целом саморегуляции.

Саморегуляция снижается при следующем родитель-
ском поведении.

1. Использование психологического и карательного 
контроля, сурового наказания ведет к снижению само-
регуляции.

2. Высокий уровень разрешающего стиля воспита-
ния при низкой требовательности провоцирует сниже-
ние эмоциональной и поведенческой саморегуляции и 
проблемное поведение.

3. Высокий уровень авторитарного стиля воспита-
ния также снижает саморегуляцию, однако существу-
ют исследования, подтверждающие положительную 
роль авторитарного воспитания со стороны отцов, в 
связи с которым уровень самостоятельности и само-
регуляции у подростка повышается. Другие исследова-
ния подчеркивают, что лишь материнское авторитар-
ное воспитание снижает саморегуляцию.
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