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в  статье представлены результаты эмпирического исследования 
на тему взаимосвязи стилей родительского воспитания и их мотива-
ционных особенностей. выборку составили родители (n=50), вос-
питывающие детей-подростков в полных (n=15) и неполных (n=20) 
семьях. Были использованы следующие методики: опросник «анализ 
семейных взаимоотношений» (асв) Э. г. Эйдемиллера, в. в. Юстицки-
са, «Мотивация к успеху» Т. Элерса, «Мотивация к избеганию неудач» 
Т. Элерса, методика диагностики самооценки мотивации одобрения 
Д. Марлоу, Д. Краун. в результате были сделаны выводы о том, что 
уровень мотивации одобрения у  родителей может определять уро-
вень воспитательной уверенности и может быть взаимосвязан с дру-
гими мотивационными особенностями родителей. при различной 
выраженности мотивации достижения или избегания неудач у роди-
телей подростков из полных или неполных семей предпочтение сти-
лей родительского воспитания было практически идентично.
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this article highlights the results of an empirical study on the relationship 
between the styles of parenting and their motivational characteristics. the 
sample was made by parents (n = 50), bringing up teenage children from 
complete (n = 15) and incomplete (n = 20) families. the following meth-
ods were used: analysis of family Relationships technique by E. g. Eidemi-
ller and V. V. yustitskis, «motivation for success» by t. Ehlers, «motivation to 
avoid failures». t. Ehlers, a technique for diagnosing the self-assessment of 
motivation for approval by D. marlowe, D. crown. as a result, it was con-
cluded that the level of motivation for approval from parents can determine 
the level of educational confidence and can be related to other motivational 
characteristics of parents. With a different degree of motivation to achieve 
or avoid failures in parents of teenagers from complete or incomplete fami-
lies, the preference for parenting styles was virtually identical.
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Введение

Семья является комплексным объ-
ектом, подвергающимся изучению 

в различных науках: социологии, демо-
графии, этнографии, социальной ан-
тропологии, семейном праве, медицине 
и психологии. Это обусловливает особый 
методологический статус исследований 
в  данной области [1] (Andreeva, 2011). 
Собственно, психология семьи является 
важной отраслью психологической нау-
ки, а исследования в этой области пред-
ставляют большой интерес в  контекс-
те проблем современного общества [3] 
(Druzhinin, 2006). Ведь именно семья, как 
один из главнейших социальных инсти-
тутов, играет серьезную роль при форми-
ровании поведения родителей и лично-
сти ребенка [2] (Vinnikott, 2012).

Одним из центральных понятий в об-
ласти психологии семьи можно считать 
понятие «родительского отношения». 
Его можно определить как систему раз-
нообразных чувств по отношению к ре-
бенку, поведенческих стереотипов, пра-
ктикуемых в общении с ним, особенно-
стей восприятия и понимания характера 
и  личности ребенка, его поступков [7] 
(Реан, 2003). В  рамках родительского 
отношения принято выделять различ-
ные стили родительского воспитания 
(parenting styles). Так, Д. Баурминд, со-
здательница одной из первых классифи-
каций стилей родительского воспитания, 
выделяет три основных стиля: автори-
тарный, авторитетный или демократиче-
ский, а также попустительский стиль [14, 
15] (Baurmond, 1967; Baurmond, 1991).

В более поздних исследованиях коли-
чество выделяемых стилей воспитания 
возрастает. Например, Е. А. Личко и Э. Г. 
Эйдемиллер разработали классифика-
цию стилей воспитания детей подрост-
кового возраста. Опираясь на основные 
характеристики типов воспитания ре-
бенка степень гиперпротекции; удовлет-
воренность потребностей; требования, 

предъявляемые к ребенку; санкции, на-
кладываемые на  него; воспитательную 
неуверенность родителей, они дают 
формальное описание таких стилей, как 
гипопротекция, доминирующая гипер-
протекция, потворствующая гиперпро-
текция, эмоциональное отвержение, же-
стокие взаимоотношения, повышенная 
моральная ответственность. Помимо 
этого, авторами выделяются отклонения 
в стиле родительского воспитания: пред-
почтение женских качеств; предпочтение 
мужских качеств; предпочтение детских 
качеств; расширение сферы родитель-
ских чувств; страх утраты ребенка; нераз-
витость родительских чувств; проекция 
собственных нежелательных качеств; 
внесение конфликта между супругами 
в  сферу воспитания [4, 12] (Zakharova, 
2009; Eydemiller, 2008).

Тактика мотивации

В последние годы проводятся много-
численные исследования, направ-

ленные на изучение взаимосвязи стилей 
родительского воспитания и различных 
психологических феноменов у  детей 
и подростков: проблемного и/или агрес-
сивного поведения [13, 9] (Aunola, Nurmi, 
2005; Чепракова, 2011); проявлений СДВГ 
(cиндром дефицита внимания и  гипер-
активности) [19] (Schroeder, Kelley, 2009); 
тревожности, мотивации и  академиче-
ских достижений [21, 8] (Silva, Dorso, 
Azhar, Renk, 2007; Rumyantseva, 2009); 
процессов в  рамках психологического 
консультирования [5] (Kapustin, 2014).

Тем не  менее наблюдается опреде-
ленный дефицит исследований, направ-
ленных на  изучение связи стилей вос-
питания с  особенностями родителей. 
В  частности, особый интерес может 
представлять мотивационная сфера лич-
ности родителей. 

Наиболее часто в рамках мотивацион-
ной сферы принято выделять мотивы до-
стижения успеха и избегания неудачи [17] 
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(McClelland, 1953). С момента создания 
классификации мотивов Д. МакКлеллан-
дом были проведены многочисленные 
исследования, посвященные изучению 
взаимосвязи между мотивационными ха-
рактеристиками и другими личностными 
особенностями. Так, М. Селигман связы-
вал мотивацию достижения успеха с де-
прессивным состоянием индивида [20] 
(Seligman, 1975), а Т. Элерс со степенью 
выраженности у индивида способности 
к  риску (Ehlers, 1964). Б. Вайнер автор 
модели каузальной атрибуции сопоста-
вил мотивацию избегания неудач и три 
основных фактора, влияющих на ее про-
явление, это: локус контроля [18] (Rotter, 
1966), стабильность и контролируемость\
неконтролируемость причин субъектом. 
По  мнению автора, проявление моти-
вации избегания неудач у индивида на-
много больше тогда, когда субъект при-
нимает свои неудачи, как внутренние, 
постоянные и неконтролируемые собы-
тия действительности [23] (Weiner, 1986). 
А Э. Скиннер в своих исследованиях де-
лала акцент на  взаимосвязь мотивации 
избегания неудач и уровня воспринима-
емого субъектом контроля [22] (Skinner, 
1995).

Также в данном контексте необходи-
мо упомянуть мотивацию одобрения. 
Мотивация одобрения представляет со-
бой стремление заслужить одобрение 
значимых окружающих людей. А. Маслоу 
связывал мотивацию одобрения с недо-
статочным уровнем самоактуализации 
личности [6] (Maslou, 2008). Также дан-
ный вид мотивации существенно влияет 
на  качество взаимоотношений с  други-
ми людьми и выбор спутника жизни [10] 
(Shneyder, 2018).

В связи с этим нами было проведено 
исследование стилей родительского вос-
питания и мотивационных особенностей 
родителей. Целью нашего исследования 
являлось изучение взаимосвязи между 
различными стилями родительского вос-
питания и  мотивационными особенно-

стями родителей в  полных и  неполных 
семьях. Объектом исследования высту-
пали особенности детско-родительских 
отношений в полных и неполных семьях. 
Предметом  — взаимосвязь различных 
видов мотивов у родителей и стиля вос-
питания в семье. Были сформулированы 
следующие гипотезы:

1. В семьях с высоким уровнем про-
явления мотивации одобрения 
у  родителей количество требова-
ний к  подростку больше по  срав-
нению с семьями с низким уровнем 
проявления мотивации одобрения 
у родителей.

2. В  неполных семьях с  высоким 
уровнем мотивации достижения 
успеха у родителей степень потвор-
ства подростку выше, чем в полных 
семьях.

3. В полных семьях с высоким уров-
нем мотивации избегания неудач 
у родителей уровень воспитатель-
ной неуверенности ниже, чем в не-
полных семьях.

Методика

Исследование проводилось с декабря 
2017-го по март 2018 года. Все участ-

ники являлись добровольцами. Перед за-
полнением опросных листов участникам 
было представлено информированное 

Мы живем во время 
глобализации и массового 
потребления, навязанного 
потребления.

We live in a time of globalization 
and mass consumption, imposed 
consumption.
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согласие. Учитывалось количество детей 
в семьях и их возраст, однако сами дети 
в исследовании участия не принимали. 

Выборку исследования составили жи-
тели Москвы и Щелковского района Мо-
сковской области  — 57 родителей. Од-
нако при наборе выборки  — 7  человек 
отказались принимать участие в иссле-
довании, поэтому итоговое число участ-
ников исследования составило 50 чело-
век. Подробная информация о выборке 
дана в таблице 1.

Применялись следующие методы ис-
следования:

1. Опросник «Анализ семейных вза-
имоотношений» (АСВ) Э. Г. Эй-
демиллера, В. В. Юстицкиса. Для 
родителей подростков в  возрасте 
8–12 лет. Используется для опре-
деления воспитательного процес-
са в  семье [12] (Eydemiller E. G., 
Yustitskis V. V., 2008).

2. «Мотивация к  успеху» Т. Элерса. 
Личностный опросник, предназна-
ченный для диагностики мотива-
ционной направленности лично-

сти на достижение успеха (Практи-
ческая психодиагностика, 2001).

3. «Мотивация к  избеганию неудач» 
Т. Элерса. Личностный опросник, 
предназначенный для диагности-
ки мотивационной направленно-
сти личности на избегание неудач 
(Практическая психодиагностика, 
2001).

4. Методика диагностики самооцен-
ки мотивации одобрения Д. Мар-
лоу, Д. Краун. Опросник, предназ-
наченный для оценки искренности 
ответов испытуемых (Практиче-
ская психодиагностика, 2001).

В ходе статистической обработки по-
лученных результатов использовались 
методы непараметрической статисти-
ки (U-критерий Манна-Уитни для двух 
независимых выборок и  коэффициент 
корреляции Спирмена для исследования 
взаимосвязи между переменными на од-
ной и той же выборке). Для статистиче-
ской обработки данных использовался 
статистический пакет IBM SPSS Statistics 
21.0.0.

Таблица 1. 
Информация о выборке исследования

Полные семьи (n = 15)

Родители

общее кол-во Мужской пол средний возраст (м) sD (м) Женский пол средний возраст (ж) sD (ж)

30 15 42 7,32 15 40 5,84

Дети

общее кол-во Мужской пол средний возраст (м) sD (м) Женский пол средний возраст (ж) sD (ж)

17 11 14,2 1,72 6 14,3 2,06

Неполные семьи (n = 20)

Родители

общее кол-во Мужской пол средний возраст (м) sD (м) Женский пол средний возраст (ж) sD (ж)

20 8 42 5,07 12 41 6,12

Дети

общее кол-во Мужской пол средний возраст (м) sD (м) Женский пол средний возраст (ж) sD (ж)

24 12 14,6 2,1 12 15,9 2,02



249

ISSN  2413-6522научно-практический журнал

ЖИВАЯ  
ПСИХОЛОГИЯ Том 5  № 3  2018

Результаты и обсуждение
1. Анализ различий в стилях родитель-
ского воспитания и мотивации одобре-
ния. Для проверки гипотезы относи-
тельно наличия различий в стилях вос-
питания у родителей с разным уровнем 
мотивации одобрения выборка была по-
делена по медиане (M = 10,5, Sd = 2,87) 
показателя методики диагностики само-
оценки мотивации одобрения Д. Мар-
лоу, Д. Краун. После чего производи-
лось сравнение стилей родительского 
воспитания (АСВ Э. Г. Эйдемиллера, 
В. В.  Юстицкиса) в  этих двух группах. 
При менялся непараметрический крите-
рий Манна-Уитни. Подробная информа-
ция отражена в таблице 2.

В  результате сравнительного анали-
за по  показателям стилей воспитания 
в семьях с родителями с низкой и высо-
кой самооценкой мотивации одобрения 
было выявлено, что в  семьях с  родите-
лями с  низкой мотивацией одобрения 
показатели потворствования, минималь-
ности санкций и воспитательной неуве-

ренности выше, чем у родителей с высо-
кой мотивацией одобрения. Напротив, 
по  показателям чрезмерности санкций, 
расширения сферы родительских чувств 
и проекции на ребенка собственных не-
желательных качеств ситуации практи-
чески идентичны. Показателей, по кото-
рым данные у родителей с высоким уров-
нем самооценки мотивации одобрения 
были бы выше, чем у родителей с низким 
уровнем, выявлено не было.

Гипотеза о  наличии значимых раз-
личий в стилях воспитания у родителей 
с низким и высоким уровнем самооценки 
мотивации одобрения нашла свое под-
тверждение.

2. Анализ различий в стилях родитель-
ского воспитания и  мотивации дости-
жения в полных и неполных семьях. Про-
верялась гипотеза о том, что в неполных 
семьях с  высоким уровнем мотивации 
достижения успеха у родителей степень 
потворства подростку выше, чем в пол-
ных семьях. Выборки родителей из пол-
ных и неполных семей делились по меди-
ане по показателю методики «Мотивация 

Таблица 2. 
Различия в стилях родительского воспитания у родителей с низким и высоким уровнем самооценки 
мотивации одобрения

Стиль родительского  
воспитания

Родители с низким уровнем са-
мооценки мотивации одобре-

ния (n=24)

Родители с высоким уровнем 
самооценки мотивации одо-

брения (n=26)
U Ур. знач   

(р)

M Sd M Sd

гипопротекция 3 2,3 2,9 1,8 300,5 0,82

потворствование 4,5 2,3 3,1 2,4 212 0,05

Чрезмерность санкций 1,1 1,3 1,4 1,7 300 0,8

Минимальность санкций 2,7 1,5 2,04 1,08 213 0,05

Расширение сферы роди-
тельских чувств

2,1 1,7 2,08 1,5 310,5 0,97

воспитательная неуверен-
ность родителей

2,9 1,4 2,1 0,9 203,5 0,03

проекция на ребенка соб-
ственных нежелательных 
качеств

1,3 1,3 1,3 1,4 307 0,92
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к успеху» Т. Элерса. Медиана составила 
17,5 (Sd  =  4,08) в  группе полных семей 
и 17,5 (Sd = 4,41) в группе семей непол-
ных. После чего производилось сравне-
ние стилей родительского воспитания 
(АСВ Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицки-
са) в двух группах: родители с высоким 
уровнем мотивации достижения (полные 
семьи) и родители с высоким уровнем мо-
тивации достижения (неполные семьи). 
Применялся непараметрический крите-
рий Манна-Уитни. Подробная информа-
ция отражена в таблице 3.

В  результате сравнительного анали-
за по  показателям стилей воспитания 
в полных и неполных семьях значимых 
различий выявлено не  было. Гипотеза 
о различии данных по показателю пот-
ворства подростку не подтвердилась, что 
может указывать на то, что независимо 
от  того, в  полной или неполной семье 
воспитывается подросток, наличие та-
кового показателя относительно повы-
шенной мотивации достижения успеха 
у родителей будет практически одинако-
во. Данные по показателям «Неустойчи-

вость стиля воспитания» и  «Вынесение 
конфликтов между супругами в  сферу 
воспитания» показывают практически 
полностью идентичные результаты как 
в полных, так и в неполных семьях, что 
может говорить об отсутствии ситуации 
повышенного стресса, тревожности в се-
мье и демократичном отношении к под-
ростку при выраженной мотивации до-
стижения успеха у родителей.

3. Анализ различий в  стилях роди-
тельского воспитания и мотивации до-
стижения в полных и неполных семьях. 
Проверялась гипотеза о том, что в пол-
ных семьях с  высоким уровнем моти-
вации избегания неудач у  родителей 
уровень воспитательной неуверенности 
ниже, чем в неполных семьях. Выборки 
родителей из полных и неполных семей 
делились по медиане по показателю ме-
тодики «Мотивация к  избеганию неу-
дач» Т. Элерса. Медиана составила 15 
(Sd = 4,51) в группе родителей из полных 
семей и 16,5 (Sd = 2,56) в группе родите-
лей из семей неполных. После чего про-
изводилось сравнение стилей родитель-

Таблица 3. 
Различия в стилях родительского воспитания у родителей с высоким уровнем мотивации  
достижения из полных и неполных семей

Стиль родительского воспитания
Полные (n=15) Неполные (n=11)

U Ур. знач. 
(p)M SD M SD

игнорирование потребностей 1 1,41 2 1,29 78,5 0,83

Чрезмерность требований-запретов 2 1,42 3 1,43 53,5 0,12

Недостаточность требований-запретов 2 1,29 2 1,12 78,5 0,83

Чрезмерность санкций 1 1,88 1 0,64 75,5 0,7

Минимальность санкций 2 1,23 3 1,57 57,5 0,18

Неустойчивый стиль воспитания 2 1,24 2 1,6 75 0,69

воспитательная неуверенность родителей 2 1,45 3 1,28 74,5
0,67

Неразвитость родительских чувств 3 2,35 2 1,78 76,5 0,75

проекция на ребенка собственных нежела-
тельных качеств

2 1,57 2 1,43 81 0,94

предпочтение женских качеств 2 1,54 2 1,04 69,5 0,48

предпочтение мужских качеств 2 1,54 2 1,69 80 0,89
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ского воспитания (АСВ Э. Г. Эйдемил-
лера, В. В. Юстицкиса) в  двух группах: 
родители с высоким уровнем мотивации 
избегания неудач (полные семьи) и роди-
тели с высоким уровнем мотивации из-
бегания неудач (неполные семьи). При-
менялся непараметрический критерий 
Манна-Уитни. Подробная информация 
отражена в таблице 4.

В  результате сравнительного анали-
за по  показателям стилей воспитания 
в полных и неполных семьях значимых 
различий выявлено не  было. Гипотеза 
о  различии данных по  показателю вос-
питательной неуверенности не подтвер-
дилась, что может указывать на то, что 
независимо от того, в полной или непол-
ной семье воспитывается подросток, на-
личие такового показателя относитель-
но повышенной мотивации избегания 
неудач у  родителей будет практически 
идентично. Такой результат может сви-
детельствовать о гармоничной развито-
сти взаимо отношений между родителем 
и подростком, отсутствии попуститель-
ского стиля воспитания и  наличии со-
ответствующих требований, запретов 

и санкций для подростка вне зависимо-
сти от полноты семьи.

4. Анализ взаимосвязей стилей роди-
тельского воспитания и мотивационных 
особенностей родителей. В этом случае 
респонденты не подразделялись на груп-
пы. Применялся коэффициент корреля-
ции Спирмена. Информация представле-
на в таблице 5.

Волонтерские организации 
показали себя с хорошей 
стороны не только в плане 
антинаркотической работы, 
но и в работе по развитию 
патриотизма.

Volunteer organizations have 
shown their good side not only in 
terms of anti-drug work, but also 
in the development of patriotism.

Таблица 4. 
Различия в стилях родительского воспитания у родителей с высоким уровнем  
избегания неудач из полных и неполных семей

Стили родительского воспитания
Полные (n=12) Неполные (n=15)

U Ур. знач. (p)
M SD M SD

игнорирование потребностей 1 1,16 2 1,59 74,5 0,43

Чрезмерность требований-запретов 2 1,4 2 1,45 89 0,96

Недостаточность требований-запретов 2 1,16 2 0,91 89 0,95

Чрезмерность санкций 2 1,44 1 1,38 80 0,62

Минимальность санкций 2 1,31 2 1,48 84,5 0,78

Неустойчивый стиль воспитания 2 1,35 2 1,34 84,5 0,78

воспитательная неуверенность родителей 2 1,05 3 1,30 82,5 0,7

Неразвитость родительских чувств 2 1,71 2 1,73 81 0,65

проекция на ребенка собственных неже-
лательных качеств

1 1,26 1 1,34 76 0,47

предпочтение женских качеств 1 0,86 1 1,17 64,5 0,18

предпочтение мужских качеств 1 1,67 1 1,41 76 0,46
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Таким образом, по результатам кор-
реляционного анализа было получено 7 
значимых корреляций. Самооценка мо-
тивации одобрения отрицательно кор-
релирует с показателями неустойчивого 
стиля воспитания (-0,29, p ≤ 0,01), вос-
питательной неуверенности родителей 
(-0,29, p ≤ 0,01), а также предпочтением 
мужских качеств (-0,37, p ≤ 0,05). Моти-
вация достижения успеха положительно 
коррелирует с  чрезмерностью требова-
ний-запретов (0,32, p ≤ 0,01), неразви-
тостью родительских чувств (0,33, p ≤ 
0,01), проекцией на ребенка собственных 
нежелательных качеств (0,39, p ≤ 0,05) 
и предпочтением женских качеств (0,32, 
p ≤ 0,01). Следует отметить полное от-
сутствие значимых корреляций между 
мотивацией избегания неудач и стилями 
родительского воспитания.

Отрицательные корреляции самоо-
ценки мотивации одобрения и показа-
телей неустойчивого стиля воспитания 

и  воспитательной неуверенности ро-
дителя могут быть связаны с  тем, что 
родители, имеющие более высокие по-
казатели самооценки мотивации одо-
брения, проявляют большую степень 
социальной желательности. Однако это 
не  объясняет отсутствие корреляций 
с рядом других стилей воспитания. Об-
ращает внимание на  себя также отри-
цательная корреляция с  предпочтени-
ем мужских качеств, что говорит о том, 
что чем выше самооценка мотивации 
одобрения, тем меньше родители вы-
ражают предпочтение мужских качеств 
женским. Таким образом, результаты 
говорят о том, что чем выше родитель 
нуждается в одобрении, тем он старает-
ся быть более последовательным в вос-
питании, старается проявлять большую 
уверенность и  не  дает откровенного 
предпочтения ни стереотипно мужским, 
ни стереотипно женским чертам харак-
тера у своих детей. Однозначно объяс-

Таблица 5. 
Анализ взаимосвязей стилей воспитания в семье и мотивационных особенностей родителей

Стили родительского воспитания Самооценка 
мотивации одобрения

Мотивация избегания 
неудач

Мотивация 
достижения успеха

игнорирование потребностей -0,04 -0,14 0,08

Чрезмерность требований-запретов -0,4 -0,07 0,32*

Недостаточность требований-запретов -0,17 -0,09 -0,12

Чрезмерность санкций 0,01 -0,2 -0,21

Минимальность санкций -0,7 0,09 0,13

Неустойчивый стиль воспитания -0,29* -0,18 0,24

воспитательная неуверенность родителей -0,29* -0,02 -0,04

Неразвитость родительских чувств -0,10 -0,08 0,33*

проекция на ребенка собственных нежелатель-
ных качеств

0,07 -0,25 0,39**

предпочтение женских качеств 0,02 -0,10 0,32*

предпочтение мужских качеств -0,37** -0,07 0,14

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.
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нить эти взаимосвязи на данный момент 
не представляется возможным.

Положительные корреляции между 
выраженностью мотивации достиже-
ния и чрезмерностью требований запре-
тов, неразвитостью родительских чувств 
и  проекцией на  ребенка собственных 
нежелательных качеств заслуживают 
отдельного внимания. Эти результаты 
могут быть проинтерпретированы двоя-
ко. Возможно, что родители, в большей 
степени ориентированные на  достиже-
ния, концентрируются на  собственных 
достижениях, уделяя меньшее внимание 
своим детям (неразвитость родительских 
чувств), эмоционально дистанцируясь 
от  них (проекция на  ребенка собствен-
ных нежелательных качеств) и  воспи-
тывая преимущественно запретами. 
Возможно также, что эти родители, та-
ким образом, стремятся стимулировать 
склонность к достижениям у своих детей. 
При этом достаточно парадоксальным 
выглядит предпочтение у детей женских 
качеств, а не мужских, поскольку тради-
ционно в культуре мотивация достиже-
ния в большей степени предписывается 
мужчинам. К сожалению, этот результат 
на данный момент также невозможно од-
нозначно проинтерпретировать. 

Выводы

Было представлено исследование вза-
имосвязи стилей родительского вос-

питания и мотивационных особенностей 
родителей из полных и неполных семей. 
Данное исследование частично помогает 
восполнить дефицит информации отно-
сительно связи предпочитаемых стилей 
родительского воспитания и психологи-
ческих характеристик самих родителей. 
Полученные нами результаты позволяют 
сделать следующие выводы:
1. Уровень мотивации одобрения у ро-

дителей в  семье может определять 
степень воспитательной уверенности 
родителя.

2. В  случае выраженных мотивацион-
ных особенностей родителей, таких 
как выраженность мотивации дости-
жения или избегания неудачи, не на-
блюдается различий в предпочтении 
стилей родительского воспитания 
у  родителей подростков из  полных 
и неполных семей.

3. Ряд стилей родительского воспитания 
оказывается взаимосвязан с  мотива-
ционными особенностями родителей. 
В первую очередь, с мотивацией одо-
брения и мотивацией достижения. При 
этом не было выявлено связей склон-
ности к избеганию неудач и каких-ли-
бо стилей родительского воспитания.

4. Полученные нами результаты ну-
ждаются в детализации и уточнении 
в  ходе дальнейших исследований, 
в том числе на больших выборках.
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