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Цель. Выявление содержательных особенностей соотношения самооценки подростками 
статуса среди одноклассников и стилевых аспектов взаимодействий с родителями среди уча-
щихся из полных и неполных семей.

Контекст и актуальность. Семья и школа являются важнейшими институтами социали-
зации подростка. В ходе складывающихся здесь социальных взаимоотношений формируются 
ценностные ориентации, осваиваются нормы социально-ролевого поведения, происходят фун-
даментальные изменения, связанные с развитием личности. Понятно, что в социально-психоло-
гическом отношении включенность подростка в эти институты существует не изолированно; 
содержательные жизненные контексты пересекаются, часто приобретая конфликтный ха-
рактер. В связи с общей тенденцией увеличения неполных семей сравнительное исследование 
показателей, характеризующих особенности социализации подростков из полных и неполных 
семей, приобретает особую актуальность для организации воспитательного процесса среди 
учащихся основной и старшей школы.

Дизайн исследования. В работе изучались мнения подростков с различной самооценкой 
своего статуса в классе («лидеры» и «отверженные») относительно ряда показателей, ко-
торые характеризуют стилевые особенности их взаимодействия с родителями: «значимый 
другой» в ближайшем окружении; принятие родителями личностной позиции («мнений») 
подростка; формы наказаний родителей и реакция на них подростка. Проводится сопостав-
ление стилевых особенностей взаимоотношений учащихся с родителями в полных и неполных 
семьях в зависимости от самооценки статуса («лидер» или «отверженный») среди одно-
классников.

Участники. 40575 учащихся 7-11-х классов из 17 регионов Российской Федерации. Подвы-
борки: из полных семей — 73,7%; из неполных — 26,3%; в полной семье: «лидеры» в классе — 7,0%, 
«отверженные» в классе — 4,7%; в неполной семье соответственно: 6,5% и 5,8%.

Методы (инструменты). Анонимный опрос с применением авторской анкеты, содержа-
щей закрытые вопросы. Обработка материалов исследования проводилась с использованием 
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статистического пакета программ SPSS 21 и StatSoft Statistica 7.0. Для сравнения пропорций, 
наблюдаемых в двух независимых выборках и выраженных процентами, использовался кри-
терий хи-квадрат в модуле «Basic statistics — Difference tests» пакета StatSoft Statistica 7.0. 
Факторный анализ с применением метода выделения главных компонент с вращением по кри-
терию Verimax Кайзера.

Результаты. Анализ особенностей частоты распределения ответов учащихся относи-
тельно различных аспектов их взаимоотношений с родителями показал, что такие социаль-
ные параметры, как полнота/неполнота семьи, в которой воспитывается подросток, и его 
самооценка статуса среди одноклассников дифференцируют мнение подростков о стилевых 
особенностях детско-родительских отношений Результаты факторного анализа позволили 
выделить четыре фактора, которые характеризуют своеобразие взаимосвязей между раз-
ными аспектами взаимоотношений подростков со своими родителями: «авторитарность — 
демократичность»; «отстаивание самостоятельности в отношениях с родителями»; «поиск 
согласия — ограничение социальных контактов ребенка»; «стремление к отстаиванию своей 
позиции — запрет межличностных контактов с друзьями». Выявлена взаимосвязь особен-
ностей социально-психологического взаимодействия подростка с родителями и его самочув-
ствия в коллективе класса. 

Основные выводы. Полученные результаты свидетельствуют о своеобразных взаимопро-
екциях социально-психологических отношений подростка с родителями и его взаимодействий 
с одноклассниками. В этой связи школьные образовательные программы должны учитывать 
типы детско-родительских отношений, которые складываются в полных и неполных семьях. 
Проблема социально-психологического благополучия подростка требует координации усилий 
семьи и школы с учетом возрастных особенностей развития.

Ключевые слова: подросток, социализация, полная/неполная семья, взаимодействие в бли-
жайшем окружении, статус в классе, социально-психологическое самочувствие.
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Objective. Identification of meaningful features of the ratio of adolescents’ self-esteem of status 
among classmates and stylistic aspects of interactions with parents among students from full and incom-
plete families.

Background. Family and school are the most important institutions of a teenager’s socializa-
tion. In the course of the social relationships developing here, value orientations are formed, norms 
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of social role behavior are mastered, fundamental changes related to the development of personality 
occur. It is clear that, from a socio-psychological point of view, a teenager’s involvement in these 
institutions does not exist in isolation; meaningful life contexts intersect, often acquiring a conflict 
character. In connection with the general trend of increasing single-parent families, a comparative 
study of indicators characterizing the features of socialization of adolescents from full and single-
parent families is of particular relevance for the organization of the educational process among 
primary and high school students.

Study design. The paper studied the opinions of adolescents with different self-assessment of their 
status in the classroom (“leaders” and “outcasts”) regarding a number of indicators that characterize 
the stylistic features of their interaction with parents: “significant other” in the immediate environment; 
parents’ acceptance of the personal position (“opinions”) of a teenager; forms of punishment of parents 
and reaction to them a teenager. A comparison of the stylistic features of the relationship between stu-
dents and parents in full and single-parent families is carried out, depending on the self-assessment of 
the status (“leader” or “outcast”) among classmates.

Participants. 40575 students in grades 7-11 from 17 regions of the Russian Federation. Sub-
samples: from full families — 73,7%; from incomplete families — 26,3%; in a full family: “leaders” 
in the class — 7,0%, “outcasts” in the class — 4,7%; in a single-parent family, respectively: 6,5% 
and 5,8%.

Measurements. Anonymous survey using an author’s questionnaire containing closed questions. 
The processing of the research materials was carried out using the statistical software package SPSS 
21 and StatSoft Statistica 7.0. To compare the proportions observed in two independent samples and 
expressed as percentages, the chi-square criterion was used in the module “Basic statistics — Difference 
tests” of the StatSoft Statistica 7.0 package. Factor analysis using the method of selecting the Main 
components with rotation according to the criterion Kaiser’s Verimax.

Results. The analysis of the characteristics of the frequency of distribution of students’ re-
sponses regarding various aspects of their relationship with parents showed that such social pa-
rameters as completeness/incompleteness of the family in which the teenager is brought up and his 
self-assessment of status among classmates differentiate the opinion of schoolchildren about the 
stylistic features of child-parent relations.  The results of the factor analysis allowed us to identify 
four factors that characterize the peculiarity of the relationships between different aspects of the 
relationship of adolescents with their parents: “authoritarianism — democracy”; “upholding inde-
pendence in relations with parents”; “seeking consent — limiting the child’s social contacts”; “striv-
ing to defend their position — prohibition of interpersonal contacts with friends”. The interrelation 
of the features of the socio-psychological interaction of a teenager with his parents and his well-
being in the class team is revealed.

Conclusions. The results obtained indicate a kind of mutual projection of the socio-psychological 
relationships of a teenager with his parents and his interactions with classmates. In this regard, school 
educational programs should take into account the types of child-parent relationships that develop in 
full and incomplete families. The problem of the socio-psychological well-being of a teenager requires 
coordination of the efforts of the family and the school, taking into account the age-specific features of 
development.

Keywords: teenager, socialization, full/incomplete family, interaction in the immediate environ-
ment, status in the classroom, socio-psychological well-being.

For citation: Sobkin V.S., Kalashnikova E.A. Relationships with Parents of Teenagers from Full/Incomplete 
Families and Status among Classmates. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
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Введение
Статья подготовлена по материалам 

доклада, представленного на VII Между-
народной научно-практической конфе-
ренции памяти М.Ю. Кондратьева «Со-
циальная психология: вопросы теории 
и практики» 12 мая 2022 г. [12]. С одной 
стороны, она продолжает цикл наших пу-
бликаций, посвященных особенностям 
взаимоотношений подростков со своими 
родителями, с другой — работ, которые 
касаются социально-психологического са-
мочувствия учащихся в школе. При этом 
особое внимание уделено оценке подрост-
ком своих отношений в коллективе свер-
стников — самооценке подростком статуса 
в коллективе класса. Данный показатель 
применяется в наших исследованиях с 
90-х годов и имеет высокую содержатель-
ную валидность [13; 14]. Особенности его 
влияния на различные аспекты социали-
зации подростка описаны также и в наших 
последних публикациях [11 и др.].

Обосновывая цель исследования, за-
метим, что в настоящий момент исследо-
вания, касающиеся особенностей социа-
лизации подростков из неполных семей, 
приобретают все большую актуальность. 
Основанием для этого могут служить де-
мографические данные о числе разводов, 
количестве детей, воспитывающихся в 
неполных семьях, и др. [7; 10]. Посколь-
ку все большее количество представите-
лей подрастающего поколения воспиты-
вается в неполной семье, есть основания 
рассматривать подобную ситуацию как 
особый тип социализации [4; 16]. Сре-
ди ключевых проблем здесь отмечаются 
особенности полоролевой идентифика-
ции, гендерной идентичности [9], сниже-
ние авторитета родителей [8], специфика 
отношений со значимым взрослым [1—3; 
15], социально-психологическое само-
чувствие [5; 6], учебная успешность [13] 
и др.

Целью настоящего исследования 
являлось выявление особенностей вза-
имосвязи статуса подростка среди свер-
стников с особенностями стиля его вза-
имоотношений с родителями в полных и 
неполных семьях.

Метод
Схема проведения исследования. 

Опрос учащихся проводился с помощью 
специальной авторской анкеты, подго-
товленной в рамках реализации проекта 
«Влияние социальных факторов на осо-
бенности девиантного поведения в под-
ростковом и юношеском возрасте», вы-
полненного ЦСО ФГБНУ «ИУО РАО» 
для Департамента образования Мини-
стерства просвещения Российской Фе-
дерации в 2020/2021 г.

Выборка исследования (размер, 
репрезентативность, процедура форми-
рования). Опрошено 40575 учащихся 
7—11-х классов из 17 регионов Рос-
сийской Федерации. Подвыборки фор-
мировались относительно результатов 
ответов на вопросы о полноте семьи 
(«В Вашей семье: мать и отец состоят 
в браке; мать и отец разведены») и са-
мооценки своего статуса в классе («Как 
Вы считаете, какую позицию Вы зани-
маете в классе?: я лидер в своем классе; 
многие одноклассники уважают меня; у 
меня ограниченный круг приятелей-од-
ноклассников; в классе я чувствую себя 
одиноко; затрудняюсь ответить»). Доля 
школьников из полных семей — 73,7%, 
из неполных семей — 26,3%. В полной 
семье оценивают себя как «лидеров» в 
классе — 7,0%; как «отверженных» (чув-
ствую себя в классе одиноким) — 4,7%. 
В неполной семье: «лидеры» — 6,5%, 
«отверженные» — 5,8%.

Методы исследования. Статистиче-
ская обработка материалов исследования 
проводилась с использованием стати-
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стического пакета программ SPSS 21 и 
StatSoft Statistica 7.0. Для сравнения про-
порций, наблюдаемых в двух независи-
мых выборках и выраженных процента-
ми, использовался критерий хи-квадрат в 
модуле «Basic statistics — Difference tests» 
пакета StatSoft Statistica 7.0. Факторный 
анализ с применением метода выделения 
главных компонент с вращением по кри-
терию Verimax Кайзера.

Результаты
Описание полученных результатов 

структурировано относительно двух сю-
жетов. В первом охарактеризованы от-
веты респондентов, касающиеся стиле-
вых особенностей их взаимоотношения 
с родителями с учетом полноты семьи, 
возрастной динамики и статуса среди од-
ноклассников. Во втором — приводятся 
материалы факторного анализа, харак-
теризующего взаимосвязь возрастных 
особенностей взаимодействия с родите-
лями «лидеров» и «отверженных» среди 
одноклассников подростков из полных и 
неполных семей.

1. Стилевые особенности
взаимоотношений подростка
с родителями
Здесь мы коснемся анализа следую-

щих аспектов: определение родителей 
как «значимых других» в ближайшем 
окружении; мнения подростков об уче-
те родителями их позиции по тем или 
иным вопросам; использование родите-
лями разных форм наказаний; реакции 
подростка на применение родительских 
санкций. Обсуждаемые ниже различия в 
ответах значимы на уровне p ≤ 0,05.

1.1. «Значимые другие» в ближайшем 
окружении подростка. Для выявления 
данного показателя учащимся предла-
галось ответить на вопрос «Есть ли в 
Вашем окружении люди, с которых Вы 

хотели бы брать пример?» с вариантами 
отсветов: отец; мать; некоторые из моих 
учителей; друг/подруга; в моем окруже-
нии нет таких людей.

Анализ полученных данных показал, 
что наиболее референтным взрослым в 
ближайшем окружении является мать — 
40,6%, на втором месте отец — 33,9%; 
друга или подругу указывает каждый 
шестой — 18,8%; 13,6% подростков на-
звали некоторых из своих учителей. В то 
же время характерно, что каждый шестой 
(17,2%) из опрошенных отметил отсут-
ствие личностного образца в своем бли-
жайшем окружении.

Следует подчеркнуть, что ответы «ли-
деров» и «отверженных» существенно 
отличаются (см. рис. 1).

Из приведенных на рис. 1 данных вид-
но, что в полных семьях родители (и мать, 
и отец) являются наиболее значимыми 
для подростков-«лидеров» по сравнению 
с подростками-«отверженными». В не-
полных же семьях как среди «лидеров», 
так и «отверженных» существенно более 
значимой, по сравнению с отцом, оказы-
вается мать. Учащиеся с высоким ста-
тусом среди одноклассников чаще (как 
в полных, так и в неполных семьях) в 
качестве личностного образца указыва-
ют и некоторых из своих учителей. «От-
верженные» же подростки значительно 
чаще, по сравнению с «лидерами», фик-
сируют отсутствие у себя значимых лич-
ностных образцов. Вместе с тем отметим, 
что друга или подругу как образец для 
подражания указывает в среднем каж-
дый пятый подросток вне зависимости 
от полноты семьи или статуса в классе.

И, наконец, характерно, что отчетли-
вая возрастная динамика прослеживает-
ся среди «лидеров», воспитывающихся 
в неполных семьях, относительно учите-
лей: если среди семиклассников учителя 
в качестве личностного образца указыва-
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ют 7,9%, то в 11-м классе уже 23,7%. При 
этом среди них параллельно снижается 
(с 19,7% до 6,6%) доля тех, кто отметил, 
что в их окружении подобных людей нет.

1.2. Об учете родителями мнения под-
ростков. Для выяснения этого показателя 
учащимся предлагалось ответить на вопрос: 
«Считаются ли Ваши родители с Вашим 
мнением?». В качестве вариантов ответа да-
вались следующие формулировки: родите-
ли уважают мое мнение; родители игнори-
руют мое мнение; родители не считаются с 
моим мнением и навязывают свое; я не вы-
сказываю свое мнение при родителях.

Анализ полученных результатов по-
казал, что три четверти учащихся (74,0%) 
отметили, что родители «уважают их 
мнение». Остальные варианты ответов 
распределились следующим образом: 
«игнорируют» — 12,3%; «навязывают 
свое мнение» — 8,8%; «не высказываю 
свое мнение при родителях» — 4,9%. Ха-
рактер ответов учащихся в исследуемых 
подвыборках приведен на рис. 2.

Из представленных на рис. 2 данных 
видно, что родители «лидеров» существен-
но чаще склонны учитывать мнение своего 
ребенка по сравнению с родителями под-
ростков с низкой самооценкой своего ста-
туса среди одноклассников («отвержен-
ных»). Причем эта тенденция характерна 
для подростков, воспитывающихся как 
в полных, так и в неполных семьях. «От-
верженные» же подростки чаще отмечают 
остальные варианты ответов. Так, выбрали 
вариант «родители навязывают свое мне-
ние» в неполных семьях 25,3%, а в полных 
— 17,2%. Добавим, что в выборе данного 
варианта ответа в неполных семьях выяв-
лена противоположная возрастная дина-
мика среди «лидеров» и «отверженных»: 
если у «лидеров» частотность его выбора с 
возрастом (от 7-го к 11-му классу) снижа-
ется с 13,4% до 7,7%, то у «отверженных», 
наоборот, увеличивается с 20,0% до 27,9%. 
В целом же полученные данные свиде-
тельствуют о том, что подросток с низким 
статусом среди одноклассников находится 

Рис. 1. Распределение ответов учащихся с разным статусом в классе на вопрос о значимости 
представителей ближайшего окружения в зависимости от полноты семьи (%)
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под жестким прессом требований родите-
лей. Причем в неполных семьях подобное 
давление с возрастом увеличивается.

1.3. Об используемых родителями 
формах наказаний. Для оценки данно-
го показателя учащимся задавался со-
ответствующий вопрос: «Какую форму 
наказания чаще всего используют Ваши 
родители?». При этом предлагались 
следующие формулировки ответов: они 
кричат и используют грубые выражения; 
применяют физическую силу; запреща-
ют общаться с друзьями; лишают кар-
манных денег; тактично выражают свое 
недовольство; не пускают гулять; не раз-
говаривают, объявляют бойкот; они во-
обще не наказывают меня.

Анализ средних данных по всему мас-
сиву опрошенных показал, что каждого 
третьего родители вообще не наказы-
вают — 31,1% (попустительская форма 
контроля); тактично высказывают свое 
недовольство — 28,2% (демократичная 
форма). Авторитарные формы: крик и 

грубые выражения применяются к каж-
дому шестому подростку — 16,3%; 13,1% 
указали на ограничения в прогулках. 
Остальные варианты ответов отметили 
суммарно около 10% учащихся, они свя-
заны с: прекращением общения (не раз-
говаривают, объявляют бойкот) — 5,0%, 
лишением карманных денег — 2,3%, 
применением физической силы — 1,9%; 
запретом общения с друзьями — 1,4%. 
Распределение трех наиболее распростра-
ненных вариантов ответов в исследуемых 
подвыборках приведено на рис. 3.

Как видно из представленных данных, 
в полных семьях чаще применяются попу-
стительская и демократичная формы нака-
заний. В неполных — чаще фиксируются 
авторитарные формы. Среди особенностей 
возрастной динамки выявлено, что частот-
ность выбора авторитарных форм (крик и 
грубость) снижается у «лидеров» в полных 
семьях с 15,1% в 7-м классе до 9,6% в 11-м, в 
то время как среди «отверженных» данную 
категорию указывает практически каждый 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об учете родителями мнения подростка среди 
«лидеров» и «отверженных» в полных/неполных семьях (%)
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третий в период всего обучения в основной 
и старшей школе (в полной семье 32,5% в 
7-м и 34,4% в 11-м классе; в неполной се-
мье  — 32,0% и 30,2% соответственно). 
Таким образом, подростки с низкой само-
оценкой своего социального статуса среди 
одноклассников («отверженные») суще-
ственно чаще по сравнению с «лидерами» 
подвергаются жестким авторитарным 
формам контроля со стороны родителей. 
Это, кстати, содержательно согласуется с 
результатами, приведенными в предыду-
щем разделе, о «навязывании родителями 
своего мнения» ребенку с низким статусом 
среди одноклассников.

1.4. Реакции подростка на применение 
родительских санкций. Особенности этого 
аспекта оценивались с помощью ответов 
учащихся на вопрос: «Как Вы реагируе-
те на замечания родителей?». В качестве 
вариантов предлагались следующие фор-
мулировки: слушаю и делаю, как они го-
ворят; пытаюсь понять их аргументацию, 
и в том случае, если она убедительна, со-
глашаюсь; слушаю, но делаю по-своему; 
не слушаю, это только мое дело; противо-
речу, вступаю в конфликт.

Анализ средних данных показал, что 
формулировку, выражающую наличие 
адекватной реакции на замечания роди-
телей: «пытаюсь понять их аргумента-
цию, и в том случае, если она убедительна, 
соглашаюсь», указали 53,0% учащихся. 
Реакцию подчинения — «слушаю и де-
лаю, как они говорят» — отметили 26,0%. 
Остальные варианты ответов, связанные 
с отсутствием адекватного взаимодей-
ствия (пренебрежение, эскалация кон-
фликта, игнорирование) с родителями, 
отмечались значительно реже: «слушаю, 
но делаю по-своему» — 12,0%; «противо-
речу, вступаю в конфликт» — 4,2%; «не 
слушаю, это только мое дело» — 3,2%.

Распределение ответов в исследуе-
мых подвыборках представлено на рис. 4.

Из представленных на рис. 4 данных 
видно, что реакцию подчинения чаще де-
монстрируют учащиеся-«лидеры» в пол-
ных семьях. Среди «отверженных» чаще 
распространены реакции, связанные с 
игнорированием замечаний или эскала-
цией конфликта.

Анализ возрастной динамики пока-
зал, что у «лидеров» в полных семьях 

Рис. 3. Распределение ответов учащихся с разным статусом в классе на вопрос о формах 
наказаний в полной/неполной семье (%)
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с возрастом снижается частотность вы-
бора категории, связанной с эскалацией 
конфликта («противоречу, вступаю в 
конфликт») с 4,4% в 7-м классе до 2,8% 
в 11-м, в то время как среди «отвер-
женных» в неполных семьях, наоборот, 
увеличивается с 10,7% до 16,3% соответ-
ственно. Это позволяет сделать вывод 
о том, что учащиеся с низким статусом 
в классе из неполных семей чаще ис-
пытывают негативные эмоциональные 
состояния не только при общении с 
одноклассниками, но и в семье. Можно 
предположить, что в семье происходит 
своеобразная «разрядка» школьных 
конфликтов со сверстниками.

2. Взаимосвязь возрастных
стилевых особенностей
взаимоотношений подростков
из полных и неполных семей
с родителями в зависимости
от самооценки учащимися своего
статуса среди одноклассников
Выше мы провели анализ полученных 

материалов опроса учащихся относи-
тельно четырех аспектов, определяющих 

своеобразие их стилевых взаимоотноше-
ний с родителями: принятие родителей 
как личностного образца — «примера для 
подражания»; учет родителями мнений 
своего ребенка — «принятие позиции 
ребенка»; характер контроля поведения 
ребенка — «используемые наказания»; 
реакция ребенка на санкции родите-
лей — «противоречие/достижение согла-
сия». Причем заметим, что эти аспекты 
рассматривались как независимые. Меж-
ду тем возникают вопросы об особен-
ностях их взаимосвязей. Например, как 
может быть связан (и связан ли) особый 
тип родительского отношения к ребенку 
с использованием тех или иных наказа-
ний или с принятием ребенком позиции 
взрослого как образца для подражания? 
Меняется ли с возрастом стилистика 
взаимоотношений в полных и неполных 
семьях, как это связано со статусом ре-
бенка в классе?

Круг подобных вопросов мы попы-
тались рассмотреть с помощью исполь-
зования процедуры факторного анализа 
полученных эмпирических материалов. 
Для этого была составлена матрица пер-

Рис. 4. Распределение ответов учащихся с разным статусом в классе на вопрос о реакции 
на применение родителями санкций в полных/неполных семьях (%)
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вичных данных, где строки обозначали 
формулировки вариантов ответов на пе-
речисленные выше вопросы о стилевых 
особенностях взаимоотношений подрост-
ков с родителями, а столбцы — подвыбор-
ки учащихся «лидеров» и «отверженных» 
7, 9 и 11-х классов в полных и неполных 
семьях. Ячейка матрицы (пересечение 
строки и столбца) обозначает процент-
ный показатель выбора соответствую-
щего варианта ответа в соответствующей 

подвыборке. Данная матрица общей раз-
мерностью 22×12 (строки × столбцы) 
была обработана методом главных компо-
нент с последующим вращением осей по 
критерию Verimax Кайзера.

2.1. Характеристика выделенных фак-
торов. В результате факторного анализа 
были выделены четыре фактора, объясня-
ющих 89,1% общей суммарной дисперсии. 
Их структурные содержательные особен-
ности приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Содержание выделенных факторов, определяющих возрастные особенности 
взаимосвязи стиля взаимодействия с родителями в полной и неполной семье 

в зависимости от статуса подростка среди одноклассников

Содержание выделенных факторов
% дисперсии 

и весовые 
нагрузки

F1+/– Авторитарность — Демократичность 48,4%
они кричат и используют грубые выражения 0,971
я не высказываю свое мнение при родителях 0,927

в моем окружении таких людей нет 0,875
родители не считаются с моим мнением и навязывают свое 0,864
родители игнорируют мое мнение 0,825
применяют физическую силу 0,804
слушаю, но делаю по-своему 0,779
родители уважают мое мнение 0,952
да, это моя мать –0,883
они вообще не наказывают меня –0,862
да, это мой отец –0,791
тактично выражают свое недовольство –0,761
да, это некоторые из моих учителей в школе –0,741
слушаю и делаю, как они говорят –0,741

F2+ Отстаивание самостоятельности в отношениях с родителями 14,8%

не слушаю, это только мое дело 0,883
да, это мой друг/подруга 0,788

F3+/– Поиск согласия — Ограничение социальных контактов ребенка 13,1%
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Как видно из приведенных в табл. 1 
данных, биполярный фактор F1 объяс-
няет 48,4% общей суммарной дисперсии. 
Содержательно он задается оппозицией: 
«авторитарность — демократичность». 
На положительном полюсе он пред-
ставлен формулировками авторитарных 
форм игнорирования мнений подростка 
и наказаний, вплоть до применения ро-
дителями физической силы. В качестве 
его ответной реакции выступает непри-
знание родителей как личностных образ-
цов и его автономизация от родителей 
(«не высказываю свое мнение», «делаю 
по-своему»). Отрицательный же полюс 
данного фактора фиксирует принятие 
подростком матери и отца в качестве 
личностных образцов, их уважение к его 
мнению. Здесь в качестве реакции вы-
ступает готовность подростка следовать 
требованиям родителей.

Униполярный фактор F2 (14,8%) «от-
стаивание самостоятельности в отноше-
ниях с родителями» представляют фор-
мулировки, связанные с игнорированием 
подростком родительских требований, 
подчеркиванием своей независимости. 
При этом акцентируется значимость свер-
стников как личностных образцов в своем 
ближайшем окружении. В определенном 

смысле этот фактор характеризует обо-
стренное чувство взрослости, ценностную 
значимость подростковой среды.

Биполярный фактор F3 (13,1%) «по-
иск согласия — ограничение социальных 
контактов ребенка» задан оппозицией 
по отношению подростка к применению 
родительских санкций. Его положи-
тельный полюс определяет его реакцию 
на требования родителей, которые при-
меняют психологические (косвенные) 
способы воздействия («не разговарива-
ют», «объявляют бойкот»). Характерно, 
что подобное поведение родителей вы-
ражено также ответной психологиче-
ской реакцией подростка: стремлением 
к пониманию родителей, поиску согла-
сия. В этом отношении противополож-
ный отрицательный полюс не предпо-
лагает ориентации на психологические 
подтексты поведения, а ориентирован 
на открытое властное родительское воз-
действие: «не пускают гулять». В целом 
данный фактор фиксирует возрастные 
различия: в период обучения в 7-м клас-
се это открытое ограничение родителя-
ми контактов ребенка со сверстниками, 
а в 11-м акцент делается на психологи-
ческих особенностях во взаимоотноше-
ниях, поиске согласия (стремление к 

Содержание выделенных факторов
% дисперсии 

и весовые 
нагрузки

пытаюсь понять их аргументацию, и в том случае, если она убедительна, со-
глашаюсь

0,750

не разговаривают, объявляют бойкот 0,572
не пускают гулять –0,901

F4+/– Стремление к отстаиванию своей позиции — Запрет межличностных 
контактов с друзьями

12,8%

лишают карманных денег 0,853
противоречу, вступаю в конфликт 0,651
запрещают общаться с друзьями –0,812
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взаимопониманию, принятие во внима-
ние подростком убедительности аргу-
ментов родителей).

Биполярный фактор F4 (12,8%) 
«стремление к отстаиванию своей пози-
ции — запрет межличностных контактов 
с друзьями». На положительном полюсе 
разместились формулировки, связан-
ные с применением санкций со стороны 
родителей в виде лишения финансовой 
поддержки и реакцией, выражающей 
эскалацию конфликта со стороны ребен-
ка («противоречу, вступаю в конфликт»). 
В принципе здесь, с одной стороны, явно 
проявляется агрессивность ребенка 
(борьба за равноправие), а с другой — обо-
ронительная реакция взрослого, который 
подчеркивает свой статус и материаль-
ную зависимость от него ребенка. Отри-
цательный же полюс данного фактора 
представлен формулировкой санкций в 
виде запрета на общение с друзьями; здесь 
родители стремятся подчеркнуть свой со-
циальный статус, осуществляя контроль 

и ограничение дружеских межличност-
ных контактов ребенка.

2.2. Дифференцирующее значение вы-
деленных факторов. Помимо рассмотрен-
ной выше взаимосвязи стилевых харак-
теристик взаимоотношений подростков 
с родителями особый интерес представ-
ляет своеобразие этих отношений среди 
подростков с разной самооценкой свое-
го статуса среди одноклассников как из 
полных, так и неполных семей. Для этого 
обратимся к размещению значений под-
выборок учащихся по осям выделенных 
факторов (см. табл. 2).

Из приведенных в табл. 2 данных вид-
но, что на положительном полюсе факто-
ра F1 разместились подвыборки подрост-
ков с низкой самооценкой своего статуса 
среди одноклассников как из полных, так 
и из неполных семей. Данный результат 
свидетельствует о том, что в ситуации 
семейного общения родители во взаимо-
отношениях с этими детьми используют 
авторитарный стиль общения (игно-

Т а б л и ц а  2
Размещение подвыборок подростков с разной самооценкой своего статуса 

среди одноклассников из полных и неполных семей по осям выделенных 
факторов (значения по осям факторов)

Подвыборки
Факторы

F1+/– F2+ F3+/– F4+/–
полная 
семья

7-й класс «лидер» –0,9 –0,5 –1,3 0,3
«отверженный» 1,0 –0,8 –1,3 –0,6

9-й класс «лидер» –1,1 –1,0 0,0 0,5
«отверженный» 0,8 –0,8 0,0 –0,4

11-й класс «лидер» –1,5 –0,9 0,6 0,4
«отверженный» 0,9 –1,3 0,9 –1,3

неполная 
семья

7-й класс «лидер» –0,1 1,0 –1,8 –0,2
«отверженный» 1,0 1,4 0,1 –0,2

9-й класс «лидер» –0,7 1,1 –0,3 0,3
«отверженный» 1,1 0,4 0,5 1,0

11-й класс «лидер» –1,1 1,2 1,3 –1,8
«отверженный» 0,5 0,2 1,2 2,0
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рируют мнение подростка, используют 
жесткие формы наказаний). Это, в свою 
очередь, ведет к автономизации подрост-
ка от родителей, непризнанию им роди-
телей в качестве значимых личностных 
образцов. Таким образом, можно сделать 
вывод о наличии связи стиля родитель-
ских взаимоотношений с ребенком и 
его самооценки  статуса во взаимоотно-
шениях со сверстниками. И, напротив, 
подростки-«лидеры» разместились на 
отрицательном полюсе фактора F1, ко-
торый характеризует демократический 
стиль общения родителей с ребенком 
(их уважение к его мнению), что, в свою 
очередь, связано с принятием подростка-
ми матери и отца в качестве личностных 
образцов. В целом анализ размещения 
подвыборок подростков по оси фактора 
F1 свидетельствует о том, что он диф-
ференцирует «отверженных» и «лиде-
ров»; именно авторитарный и демокра-
тический стили родительского общения 
оказываются связаны с самооценкой 
подростком своего статуса среди свер-
стников.

Размещение подвыборок по оси фак-
тора F2 («отстаивание самостоятельно-
сти в отношениях с родителями») четко 
дифференцирует подростков из полных 
и неполных семей. Так, подростки, чьи 
родители разведены, разместились на его 
положительном полюсе, который опре-
деляют такие стилевые особенности их 
поведения, как «игнорирование роди-
тельских требований», «подчеркивание 
своей независимости». Иными словами, 
подростки, воспитывающиеся в непол-
ной семье, склонны к повышению свое-
го статуса при общении с родителями. 
Причем подобная тенденция проявля-
ется среди учащихся не только с высо-
кой, но и с низкой самооценкой своего 
статуса среди одноклассников. В этой 
связи можно предположить, что «отвер-

женные» подростки компенсируют свой 
низкий статус в классе в ситуации семей-
ного общения (как правило, с матерью), 
игнорируя родительские требования и 
подчеркивая свою независимость. Логи-
ка же поведения «лидеров», скорее всего, 
иная. Вероятно, здесь, напротив, «неза-
висимость» ребенка, поддерживаемая 
демократическим отношением к нему 
матери-одиночки, переносится и на вза-
имоотношения со сверстниками.

Размещение подвыборок по оси фак-
тора F3 («поиск согласия — ограниче-
ние социальных контактов ребенка») 
мы кратко уже прокомментировали 
выше. Данный фактор, судя по данным 
в табл. 2, дифференцирует возрастные 
стилевые особенности взаимоотноше-
ний подростка с родителями. Если к 
младшим подросткам (7-й класс) роди-
тели склонны применять тактику огра-
ничения их поведения («не пускают гу-
лять» — отрицательные значения по оси 
фактора), то в старшем школьном воз-
расте (11-й класс) доминирует противо-
положная тенденция — ориентация и 
родителей, и учащихся на психологиче-
ские особенности поведения («бойкот», 
«прекращение общения», «поиск убеди-
тельных аргументов» — положительные 
значения по оси фактора). Причем это 
характерно как для «лидеров», так и для 
«отверженных», воспитывающихся и в 
полных, и в неполных семьях.

Размещение подвыборок по оси фак-
тора F4 («стремление к отстаиванию 
своей позиции — запрет межличностных 
контактов с друзьями») не дает основа-
ний для однозначной интерпретации тех 
тенденций, которые он дифференциру-
ет. В этой связи отметим два момента. 
Во-первых, данный фактор достаточно 
хорошо дифференцирует взаимоотноше-
ния подростков с родителями в полных 
семьях (см. табл. 2). Так, здесь подростки-
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«лидеры» (независимо от возраста) рас-
положились на полюсе его положитель-
ных значений, что свидетельствует об 
их готовности отстаивать свою позицию 
(вступать в конфликт с родителями). Ро-
дители же склонны занимать скорее обо-
ронительную позицию, подчеркивая при 
этом свой статус и материальную зави-
симость от них ребенка. Иными словами, 
здесь конфликт строится относительно 
статусных ролевых отношений «взрос-
лый-ребенок». Подростки же с низкой 
самооценкой своего социального статуса 
(«отверженные») расположились в зоне 
отрицательных значений, причем осо-
бенно это выражено среди учащихся 11-х 
классов. Поскольку отрицательный по-
люс фактора определяет «запрет на обще-
ние с друзьями», то можно сделать вывод 
о том, что родители подростка с низким 
статусом в классе уделяют повышенное 
внимание его нежелательным в социаль-
ном плане межличностным контактам (по 
всей вероятности, среди «отверженных» 
одноклассниками старшеклассников это 
нежелательные, с точки зрения родите-
лей, контакты вне школы).

Во-вторых, обращает на себя внимание 
принципиальное различие в размещении 
по оси этого фактора «лидеров» и «от-
верженных» среди учащихся 11-х клас-
сов, которые воспитываются в полных и 
неполных семьях (см. табл. 2). На харак-
теристике ситуации в полной семье мы 
остановились выше. Здесь «лидеры» идут 
на обострение конфликта с родителями 
(скорее всего, из-за статусно-ролевых от-
ношений и зависимости от родителей), а 
«отверженные» подвергаются жесткому 
контролю в своих контактах с друзьями 
(из-за нежелательной, с точки зрения ро-
дителей, социальной среды). Среди же 
учащихся 11-х классов из неполных семей 
не просто меняется характер размещения 
«лидеров» и «отверженных» относитель-

но разных полюсов данного фактора, а 
изменяется сам смысл социально-психоло-
гической ситуации детско-родительских 
отношений. Так, например, здесь именно 
учащиеся с низкой самооценкой своего 
статуса среди одноклассников («отвер-
женные») идут на обострение статусно-
ролевого конфликта с родителями (как 
правило, с матерью, поскольку с ней и 
живет чаще всего ребенок из неполной 
семьи). Иными словами, переживание 
своей отверженности в среде сверстников 
он переносит в семью, пытаясь уже здесь 
«разрешить» (компенсировать) подоб-
ный конфликт в борьбе за свой статус с 
матерью. Весьма характерна и ситуация, 
складывающаяся в детско-родительских 
отношениях с ребенком-«лидером» в не-
полной семье. Можно предположить, 
что здесь мать испытывает своеобразную 
«ревность» к ребенку, который чувству-
ет себя комфортно в среде сверстников и 
«уходит» из-под ее опеки и контроля. По-
этому она пытается наложить запрет на 
его межличностные контакты с друзьями.

Обсуждение результатов
Содержательную интерпретацию ре-

зультатов исследования в значительной 
степени мы уже провели по ходу их из-
ложения. Здесь же, пожалуй, стоит об-
ратить внимание на ряд дополнительных 
моментов, которые отчетливо проявля-
ются при рассмотрении особенностей 
размещения подвыборок учащихся одно-
временно в пространстве двух факторов. 
Наиболее показательны в этом отноше-
нии пересечения факторов F1 и F2; F1 и 
F4 (см. рис. 5а, 5б).

Как видно из рис. 5а, фактор F1 четко 
дифференцирует «лидеров» и «отвер-
женных» школьников в отношениях со 
своими родителями, а фактор F2 — под-
ростков из полных и неполных семей. 
Причем у «лидеров» из неполных семей 
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(см. квадрант IV) отчетливо выражены 
демократические отношения с родителя-
ми (F1–) и подчеркивание своей незави-
симости (F2+). Прямо противоположная 
по своему содержанию ситуация взаи-
моотношений с родителями складывает-
ся среди «отверженных» подростков из 
полных семей (см. квадрант II), которая 
определяется координатами F1+ («авто-
ритарность») и F2– («отсутствие значи-
мых сверстников и стремления к незави-
симости»). Таким образом, эти два типа 
взаимоотношений с родителями (опре-
деляемые квадрантами IV и II) можно 
рассматривать как два принципиально 
разных по своему содержанию контекста 
социализации подростка в семье. Один 
из них — учащиеся с высокой самооцен-
кой своего статуса среди сверстников 
(«лидеры») в неполной семье; другой — с 
низкой самооценкой («отверженные») в 
полной семье. Другая пара, характери-

зующая противоположные типы социа-
лизации, разместилась в квадрантах III 
(F1–, F2–) и I (F1+, F2+) соответствен-
но: «лидеры» из полных семей и «отвер-
женные» из неполных. Таким образом, 
совмещение двух параметров взаимоот-
ношений в семье — «авторитарность — 
демократичность» и «стремление ребен-
ка к самостоятельности» — позволяет 
охарактеризовать разные типы социали-
зации подростка в семье, которые про-
ецируются на его статусные взаимоот-
ношения (лидерство/отверженность) с 
одноклассниками.

Другой важный аспект, касающийся 
социально-психологических особенностей 
социализации подростка, связан с анали-
зом данных, которые связаны с размещени-
ем подвыборок учащихся в пространстве 
факторов F1 («авторитарность — демокра-
тичность») и F4 («стремление к отстаива-
нию своей позиции — запрет межличност-

Рис. 5а. Размещение подвыборок 
учащихся в пространстве факторов F1 
«Авторитарность — Демократичность» 

и F2 «Отстаивание самостоятельности в 
отношениях с родителями»: 7, 9, 11 — классы; 

Л, О — лидер, отверженный; П — полная 
семья, Н — неполная семья

Рис. 5б. Размещение подвыборок учащихся в 
пространстве факторов F1 «Авторитарность — 

Демократичность» и F4 «Стремление к 
отстаиванию своей позиции — Запрет 

межличностных контактов с друзьями»: 7, 9, 
11 — классы; Л, О — лидер, отверженный; П — 

полная семья, Н — неполная семья
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ных контактов с друзьями»). Эти данные 
приведены на рис. 5б.

Выше мы уже подробно обсуждали 
размещение «лидеров» и «отверженных» 
школьников из полных и неполных се-
мей по оси фактора F4. Здесь же обратим 
внимание на ряд дополнительных мо-
ментов. Как мы видим, данный фактор 
четко дифференцирует учащихся-стар-
шеклассников (9-й и 11-й классы) с низ-
кой самооценкой своего статуса среди 
одноклассников из неполных и полных 
семей (см. квадранты I и II). В неполных 
семьях они склонны проявлять стремле-
ние к отстаиванию своей позиции (F4+), 
а в полных родители жестко контроли-
руют их общение со сверстниками (F4–). 
Но при этом важно учесть, что в обоих 
случаях подростки сталкиваются с авто-
ритарной позицией родителей, которая 
определяется фактором F1+. Напомним, 
что содержательно этот полюс положи-
тельных значений характеризует игно-
рирование родителями мнений подрост-
ка, использование ими наказаний, вплоть 
до применения физической силы. В свою 
очередь подросток не признает родите-
лей в качестве личностных образцов и 
автономизируется от них («не высказы-
ваю свое мнение», «делаю по-своему»). 
Таким образом, у подростков с низким 
статусом в классе как в полной, так и в 
неполной семье ситуация носит в обоих 
случаях (и при накладывании ограниче-
ний на общение со сверстниками, и при 
отстаивании своей позиции) острый кон-
фликтный характер с непринятием авто-
ритета взрослого.

Выводы
1. Анализ особенностей частоты 

распределения ответов учащихся от-
носительно четырех аспектов их взаи-
моотношений с родителями (принятие 
родителей в качестве личностного об-

разца; учет родителями мнений своего 
ребенка; формы родительского контроля 
поведения ребенка; реакция ребенка на 
санкции родителей) показал, что такие 
социальные параметры, как полнота/не-
полнота семьи, в которой воспитывается 
подросток, и самооценка статуса среди 
одноклассников дифференцируют мне-
ние подростков о стилевых особенностях 
детско-родительских отношений.

2. Результаты факторного анализа 
полученных эмпирических материалов 
позволили выделить четыре фактора, 
которые характеризуют своеобразие вза-
имосвязей между разными аспектами 
взаимоотношений подростков со своими 
родителями из полных и неполных семей 
в зависимости от самооценки ими стату-
са среди одноклассников: «авторитар-
ность — демократичность»; «отстаива-
ние самостоятельности в отношениях с 
родителями»; «поиск согласия — ограни-
чение социальных контактов ребенка»; 
«стремление к отстаиванию своей пози-
ции — запрет межличностных контактов 
с друзьями».

3. Полученные материалы позволили 
выявить стилевые особенности детско-
родительских отношений у подростков 
с разным уровнем самооценки статуса в 
классе в зависимости от условий воспита-
ния в полной и неполной семье. При этом, 
с одной стороны, показана взаимосвязь 
особенностей социально-психологиче-
ского взаимодействия подростка с роди-
телями и его самочувствия в коллективе 
класса, а с другой — установлена взаимос-
вязь статуса подростка в коллективе свер-
стников с его отношениями с родителями 
на разных этапах подросткового возраста.

4. Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке программ 
по воспитанию с учетом контекста со-
циально-психологических взаимоотно-
шений подростка в семье и коллективе 
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класса. В качестве перспектив дальней-
шего исследования предполагается про-
вести анализ рассмотренных показателей 

с учетом гендерной специфики подрост-
ков с различным статусом в классе и ус-
ловиями семейного воспитания.
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