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В статье анализируются факторы, обусловливающие формирование 
различных моделей отношений в первичной родительской семье, которые 
в  дальнейшем могут выступать предпосылками для проявлений агрес-
сивного и враждебного поведения ребенка по отношению к другим людям. 
В качестве фактора взаимоотношений в семье рассматриваются базовые 
социально-психологические потребности (СПП) родителей, к которым от-
носятся потребности во включении, в контроле, в любви.

В статье представлены результаты исследования супружеских пар и их 
детей-дошкольников, которые показали, что СПП матери и отца обусловли-
вают параметры взаимодействия в парах «мать –  ребенок» / «отец –  ребенок», 
отношения матери/отца к семье, мужу/жене, отношения ребенка к матери/
отцу. В  работе показано, что выраженность потребности во  включении 
задает высокую интенсивность положительного отношения к своей семье 
и у мужчин, и у женщин; что потребности в контроле/зависимости родителей 
играют особую роль в формировании отношений ребенка к матери и отцу; что 
потребность матери в любви со стороны других людей задает параметры 
ее взаимодействия со своим ребенком; что СПП отцов обусловливают особен-
ности их взаимодействия со своим ребенком в меньшей степени, чем матерей.
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В работе проведен сравнительный анализ выраженности СПП матерей 
и отцов и параметров эмоционального взаимодействия их со своим ребенком, 
который показал, что у матерей детей-дошкольников значительно в большей 
степени, чем у отцов, выражены и потребность во включении в различные со-
циальные группы, и параметры эмоционального взаимодействия с ребенком. 
Полученные результаты свидетельствуют об актуализации потребности 
матерей во включении в различные социальные группы на данном этапе жиз-
ненного пути, о значительно большем эмоциональном включении матерей 
в общение со своим ребенком: они в большей степени стремятся к пониманию 
эмоционального состояния ребенка, проявляют эмпатию и сопереживание, 
испытывают большее разнообразие чувств при общении с ребенком, а также 
более позитивно относятся к себе как к родителю.

Ключевые слова: отношение, факторы отношений, взаимоотношения 
в  семье, материнство, отцовство, социально-психологические потребно-
сти, потребность во включении, потребность в контроле, потребность 
в любви, контролирующая личность.
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The article analyzes the factors contributing to the formation of different models 
of relations in primary parental families, which further can be preconditions for 
the child’s aggressive and hostile behavior towards other people. Parents’ basic 
socio-psychological needs (SPN), including the need for inclusion, control, and 
love, were considered as a factor of relationships in the family.

The paper presents the results of the study of married couples and their preschool 
schildren, which showed that socio-psychological needs of mothers and fathers 
determined the parameters of interaction in the “mother –  child / father –  child” 
pairs, as well as relation of the mother/father to the family, the husband/wife, and 
the child’s relation to the mother/father. The study showed the following: (a) the 
prominent need for inclusion conditioned a higher intensity of a positive relation to 
their own families in men and women; (b) parents’ needs for control/dependency 
played a special role in the formation of the child’s relation to his/her mother and 
father; (c) the mother’s need for other people’s love conditioned the parameters of her 
interaction with her child; (d) compared with mothers, fathers’ socio-psychological 
needs conditioned the interaction with their children to a lesser degree.

The comparative analysis between the level of socio-psychological needs in 
mothers and fathers and the parameters of their emotional interaction with their own 
children showed that mothers scored higher on the scale of the need for inclusion 
in various social groups, as well as in the parameters of emotional interaction with 
the child. The obtained results enabled authors to draw the conclusions about 
(a)  the actualization of the mother’s need for inclusion in various social groups 
at this stage of life, (b) emotional involvement of mothers in the communication 
with their children. Mothers were more inclined to understand the emotional state 
of their children, showed empathy, experienced a greater variety of feelings in the 
communication with their children, as well as related to themselves as to a parent 
more positively.

Keywords: relation, factors of relations, family relationships, motherhood, 
fatherhood, socio-psychological needs, need for inclusion, need for control, need 
for love, controlling personality.
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Введение в проблему
Проблема отношений и взаимоотношений личности является центральной 

в социальной психологии. Отечественные ученые, обращаясь к анализу фак-
торов, влияющих на становление и развитие системы отношений личности, 
большое внимание уделяют взаимодействию матери и  ребенка в  раннем 
онтогенезе [1, 2, 8, 9, 13]. В  современных исследованиях [1, 2, 6, 8, 10, 13] 
обнаружено, что отношения между матерью и ребенком, складывающиеся 
в  ранний период жизни ребенка, влияют на  особенности его отношения 
к себе, к другим людям, на формирование отношений к миру (доверие/не-
доверие), на особенности его социализации и становление личности. Также 
большое количество исследований посвящено изучению феномена отцов-
ства, влиянию отца на становление и развитие личности ребенка [1, 5, 6].

Одним из важнейших факторов, влияющих на особенности семейных от-
ношений в ранний период жизни ребенка, которые, в дальнейшем, играют 
значительную роль в социализации ребенка, является так называемый «лич-
ностный фактор». К нему ученые относят различные психологические и со-
циально-психологические особенности родителей. К  примеру, в  работах, 
посвященных анализу влияния личностных параметров матери на  фор-
мирование отношений матери и  ребенка, рассматривались: особенности 
самоактуализации личности матери [15], ситуативное поведение матери 
и разноуровневые характеристики ее индивидуальности [10], психологиче-
ская готовность матери к взаимоотношению с будущим ребенком [3], возраст 
матери («позднее материнство») [8] и др.

В современных зарубежных исследованиях показана роль чрезмерного 
родительского контроля на  формирование локуса контроля, возникно-
вение дезадаптивных форм поведения и  тревожности у  детей [18, 19, 24]. 
Множество работ зарубежных исследователей было посвящено влиянию 
отношений родителей между собой на  формирование патологических 
форм поведения у детей, что послужило, в конце концов, введению в DSM 5 
диагноза: «ребенок, находящийся под влиянием дистресса в родительских 
отношениях». Иными словами, констатируется, что у детей могут развивать-
ся поведенческие когнитивные, аффективные симптомы тогда, когда они 
переживают различной степени расстройства родительских отношений [17].  
Так, в  одном из  современных исследований [23] утверждается, что в  силу 
очень ранней идентификации детей с  родителями наличие враждебных 
взаимоотношений между ними отрицательно сказывается на ребенке, приво-
дя к формированию агрессивного поведения. При этом, авторы попытались 
исключить наследственный фактор, изучая семьи с  приемными детьми. 
Помимо других многочисленных социальных и  биологических факторов, 
приводящих к враждебному отношению между родителями, вполне логично, 
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на наш взгляд, предположить, что оно может быть также обусловлено не-
достаточной степенью удовлетворенности их социально-психологических 
потребностей. В  связи с  этим, нам представляется актуальным изучение 
в качестве фактора формирования отношений матери/отца и ребенка осо-
бенностей потребностно-мотивационной сферы родителей.

Целью нашего исследования, частично представленного в одной из пре-
дыдущих работ [21], выступило изучение взаимосвязи между выраженностью 
социально-психологических потребностей (далее по тексту: СПП) родителей 
и особенностями взаимоотношений в семье. В качестве СПП в нашей работе 
рассматриваются потребности, которые формируются, проявляются и могут 
быть удовлетворены в процессе общения с другим человеком. Мы основы-
вались на классификации потребностей В. Шутца [22], которая четко показы-
вает связь удовлетворения/неудовлетворения базовых СПП и формируемых 
на  этой основе взаимоотношений человека с  другими людьми в  сферах: 
социальных контактов (включения), власти и  ответственности (контроля), 
близких эмоциональных отношений (любви). В  качестве  «взаимоотноше-
ний в семье» в данной работе рассматривались: 1) отношение матери/отца 
к  ребенку, мужу/жене, семье; 2) отношение ребенка к  маме, папе, семье; 
3) особенности межличностного взаимодействия в парах «мать –  ребенок» 
и «отец –  ребенок». Были сформулированы следующие гипотезы: 1) выра-
женность СПП родителей может обуславливать особенности взаимоотноше-
ний в семье; 2) выраженность СПП и параметров взаимодействия со своим 
ребенком у отцов и матерей могут различаться.

В исследовании были поставлены следующие эмпирические задачи: 
1) анализ взаимосвязей выраженности СПП матери/отца и взаимоотношений 
в семье: отношений матери/отца к ребенку, мужу/жене, семье; отношение 
ребенка к матери, отцу, семье; 2) анализ взаимосвязей выраженности СПП 
матери/отца и параметров взаимодействия в парах «мать –  ребенок», «отец –  
ребенок»; 3) сравнительный анализ выраженности СПП и параметров взаи-
модействия со своим ребенком у отцов и матерей.

Выборку исследования составили 29 полных семей, имеющих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Всего –  87 человек: 29 женщин, 29 мужчин, 29 детей.

Методики исследования
В исследовании использовались следующие методики:
1. Опросник межличностных отношений Вильяма Шутца (FIRO) в адапта-

ции А. А. Рукавишникова [12] для диагностики выраженности трех базовых 
СПП личности: потребности включения в  социальные группы, контроля 
и аффекта (любви). Каждая потребность имеет 2 аспекта, связанных с уров-
нем ее функционирования (уровень выраженного и требуемого от других 
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поведения). Потребность включения I –  потребность включаться самому (Ie) 
и  стремление к  тому, чтобы другие люди включали субъекта в  свои груп-
пы, отношения, деятельность (Iw); потребность контроля С –  потребность 
контролировать других (Ce) и  потребность в  контроле со  стороны других 
людей, в зависимости от других (Cw); потребность аффекта А –  стремление 
к установлению близких эмоциональных отношений с другими, потребность 
любить самому  (Ae) и  потребность в  установлении близких отношений 
со стороны других, потребность быть любимым (Aw).

2. Цветовой тест отношений А. М. Эткинда [4] для диагностики интен-
сивности неосознаваемых взаимоотношений в семье: отношений ребенка 
к матери, отцу, семье в целом; отношений матерей к ребенку, мужу, семье; 
отношений отца к ребенку, жене, семье. Высокие баллы, полученные по это-
му тесту, интерпретировались как позитивное отношение, эмоциональное 
принятие, низкие –  как негативное отношение, эмоциональное отвержение.

3. Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия 
Е. И. Захаровой [8] для диагностики выраженности следующих параметров 
взаимодействия родителей со своими детьми, сгруппированных в блоки «чув-
ствительность» (способность воспринимать состояние ребенка, понимание 
причин его состояния, способность к  сопереживанию); «эмоциональное 
принятие» (чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком, 
безусловное принятие, отношение к себе как к родителю, преобладающий 
эмоциональный фон взаимодействия); «поведенческие проявления эмоци-
онального взаимодействия» (стремление к  телесному контакту, оказание 
эмоциональной поддержки, ориентация на  состояние ребенка при по-
строении взаимодействия, умение воздействовать на состояние ребенка).

Результаты исследования
В качестве основного метода статистической обработки данных при-

менялся корреляционный анализ по критерию Спирмена. Первоначально 
корреляционный анализ был применен к данным, полученным на выборке 
матерей: показателям выраженности СПП; интенсивности неосознаваемых 
отношений матери к семье, мужу, ребенку, а также отношений ее ребенка 
к ней, отцу, семье; выраженности параметров эмоционального взаимодей-
ствия матери и ребенка. Рассмотрим результаты анализа.

Во-первых, было обнаружено, что существует взаимосвязь между выра-
женностью СПП матери (потребности в зависимости от других людей) и ин-
тенсивностью ее неосознаваемого отношения к своему ребенку (r = –0,436). 
Матери с выраженным стремлением к зависимости от других людей менее 
позитивно относятся к своему ребенку. Иными словами, «зависимая» от дру-
гих мать эмоционально отвергает своего ребенка.
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Во-вторых, обнаружены взаимосвязи между выраженностью СПП матери 
и  ее эмоциональными, частично неосознаваемыми отношениями к  семье 
и  мужу, а  также отношением ее ребенка к  отцу. Интенсивность неосоз-
наваемого отношения матери к  семье имеет прямые пропорциональные 
взаимосвязи с выраженностью сразу трех СПП –  во включении (r = 0,569), 
в  зависимости  (r  =  0,624) и  в  аффекте (любви) (r  = 0,430). Также интенсив-
ность потребности матери в  любви со  стороны других (Aw) напрямую 
взаимосвязана с интенсивностью ее неосознаваемого отношения к своему 
мужу (больше всех любят своего мужа те женщины, у которых потребность 
быть любимой максимальна). Кроме этого, выявлена парадоксальная зако-
номерность: потребность матери контролировать других (Ce) обратно про-
порционально взаимосвязана с эмоциональным, частично неосознаваемым 
отношением ее ребенка к своему отцу (r = –0,469). Дети «контролирующих» 
матерей (стремящихся к власти, авторитету, контролю над другими людьми) 
эмоционально «отвергают» своего отца.

В-третьих, с  параметрами эмоционального взаимодействия матери 
со  своим ребенком взаимосвязаны три из  шести изученных СПП (Iw, Cw, 
Aw). Потребность во  включении со  стороны других людей имеет прямую 
пропорциональную взаимосвязь с  параметрами «ориентация на  состо-
яние ребенка при построении взаимодействия» (r  = 0,427) и  «оказание 
эмоциональной поддержки» (r = 0,382). Потребность в зависимости имеет 
обратную пропорциональную взаимосвязь с «отношением к себе как к ро-
дителю» (r = –0,491). Чем более актуализирована потребность в контроле 
со  стороны других у  матери, тем менее позитивно она относится к  себе, 
как к родителю, к себе, как к матери. Потребность быть любимой связана 
с шестью параметрами эмоционального взаимодействия матери со своим 
ребенком: 1) «понимание причин состояния»  (r  = 0,496); 2) «способность 
воспринимать состояние ребенка» (r  = 0,474); 3) «умение воздействовать 
на  состояние ребенка» (r  =  0,492); 4) «ориентация на  состояние ребенка 
при построении взаимодействия» (r = 0,572); 5) «оказание эмоциональной 
поддержки» (r  = 0,393); 6) «стремление к  телесному контакту» (r  = 0,393). 
Параметры 1–2 относятся к  блоку «чувствительность», 3–6 –  к  «поведен-
ческим проявлениям эмоционального взаимодействия». Таким образом, 
социально-психологические особенности взаимодействия матери со своим 
ребенком задает, в первую очередь, ее потребность в установлении близких 
эмоциональных отношений со  стороны других людей, потребность быть 
любимой. «Ищущая любви» мать более чувствительна к  своему ребенку 
и компетентна во взаимодействии в ним: она «считывает» эмоциональные 
проявления ребенка, стремится понять причины его эмоциональных пере-
живаний, ориентируется на них при организации взаимодействия с ребенком, 
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социально-психологические особенности взаимодействия матери со своим 
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любимой. «Ищущая любви» мать более чувствительна к  своему ребенку 
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умеет воздействовать на эмоциональное состояние своего ребенка (успо-
коить, направить, настроить на деятельность), оказать ему эмоциональную 
поддержку, стремится к телесному контакту со своим ребенком (обнимает, 
целует, гладит по голове, берет на руки и т. д.).

Обобщение полученных на  выборке матерей результатов позволяет 
сделать ряд выводов: 1) уровень выраженности СПП матери обусловливает 
ее эмоциональные отношения к мужу, своему ребенку и семье, отношения 
ребенка к  отцу, а  также характеристики ее взаимодействия с  ребенком; 
2)  матери с  высоким уровнем потребности в  любви со  стороны других 
людей более позитивно относятся к своему мужу, чувствительны к своему 
ребенку, ориентируются и умеют влиять на его эмоциональное состояние 
при взаимодействии с  ним, стремятся к  телесному контакту с  ребенком, 
оказывают ему всестороннюю эмоциональную поддержку; 3) стремящи-
еся к  контролю со  стороны других, избегающие ответственности матери 
не  принимают свою родительскую позицию, низко оценивают себя как 
родителя, менее позитивно,  «принимающе» относятся к  своему ребенку; 
4) отношение женщины к  семье обуславливает целый комплекс ее СПП: 
потребность включения, контроля и  любви (все –  на  уровне требуемого 
от других поведения).

К данным, полученным на выборке отцов, также был применен корре-
ляционный анализ по  критерию Спирмена. В  целом, обнаружено гораздо 
меньшее количество взаимосвязей между выраженностью СПП мужчин 
и изученными параметрами отношений и взаимоотношений. Их было всего 
четыре: 1) отношение мужчины к семье оказалось прямо пропорциональ-
но связано с выраженностью у него потребности во включении (r = 0,440);  
2) потребность мужчины в контроле со стороны других людей (потребность 
в  зависимости) обратно пропорционально связана с  интенсивностью от-
ношения его ребенка к  матери (r  = –0,509); 3) потребность во  включении 
в социальные группы со стороны других людей имеет прямую пропорцио-
нальную связь с таким параметром взаимодействия с ребенком, как «способ-
ность к сопереживанию» (r = 0,569); 4) потребность в контроле со стороны 
других людей имеет обратную пропорциональную взаимосвязь с  параме-
тром «стремление к телесному контакту» (r = –0,439).

Таким образом, высокую интенсивность положительного отношения 
к своей семье и у мужчин, и у женщин задает выраженность базовой пот-
ребности во включении. Можно предположить, что она не связана с уста-
новлением партнерами формального союза (заключением официального 
брака), а  степень ее выраженности обусловлена укреплением или осла-
блением эмоциональных связей между партнерами. Также на данной вы-
борке обнаружена следующая закономерность: дети мужчин с выраженной 
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потребностью в контроле со стороны других людей (склонных к зависимости 
от других) не принимают, эмоционально отвергают свою мать. И, наоборот, 
дети «независимых» отцов (у которых потребность в зависимости от других 
выражена в минимальной степени) с максимальной степенью позитивности 
относятся к своей матери.

В целом, СПП отцов в меньшей степени, чем матерей, обусловливают па-
раметры их взаимодействия со своим ребенком. Телесный контакт со своими 
детьми поддерживают более «независимые» мужчины (с низкой степенью 
выраженности потребности в контроле со стороны других людей). Большую 
чувствительность (способность к эмпатии) во взаимодействии со своим ребен-
ком проявляют отцы с выраженной потребностью во включении (на уровне 
требуемого от других поведения).

Для доказательства второй гипотезы был проведен сравнительный ана-
лиз выраженности СПП матерей и отцов и параметров их взаимодействия 
со своим ребенком по критерию Манна –  Уитни (таблица 1). Обнаруженные 
значимые различия позволяют заключить следующее: 1) у матерей детей-
дошкольников значительно в  большей степени, чем у  отцов, выражена 
потребность во  включении в  различные социальные группы; 2)  у  мате-
рей значительно в  большей степени, чем у  отцов, выражены параметры 
эмоционального взаимодействия со  своим ребенком, относящиеся 
к  блокам  «чувствительность» (параметры «способность воспринимать 
состояние ребенка», «способность к  сопереживанию») и  «эмоциональ-
ное принятие»  (параметры «чувства, возникающие при взаимодействии 
с  ребенком» и  «отношение к  себе, как к  родителю»). В  поведенческих 
проявлениях эмоционального взаимодействия отцов и матерей со своим 
ребенком различий не обнаружено.

Обсуждение результатов
Полученные результаты свидетельствуют об актуализации потребности 

во включении матерей на данном этапе их жизни –  на этапе, когда первый/
второй ребенок достигает возраста от 3 до 7 лет. Это период активного со-
циального поиска женщин-матерей –  выхода на работу, расширения круга 
общения и т. п. Также результаты говорят о значительно большем эмоцио-
нальном включении матерей в общение со своим ребенком.

Проведенное исследование расширяет существующие в  социальной 
психологии представления о «личностном» факторе отношений и взаимо-
отношений человека, о роли СПП в становлении его отношений с другими 
людьми [11]. Показано, что комплекс СПП матери и  отца обусловливает 
особенности взаимодействия со  своим ребенком, их отношения к  своей 
семье, а также отношения ребенка к матери и отцу.
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Таблица 1.
Результаты сравнительного анализа выраженности социально-
психологических потребностей и параметров взаимодействия 

со своим ребенком отцов и матерей по критерию Манна –  Уитни
Table 1.

The results of the comparative analysis between the level of socio-
psychological needs and parameters of the interaction of fathers and 

mothers with their children according to the Mann –  Whitney test
Параметр
Parameter

Ie
NI

СВСР
APCS

СП
CE

ЧВР
FAIC

ОР
RP

Ср. ранг 1 группы (отцы) 
Average rank of the 1st group (fathers) 24,88 24,66 23,52 24,38 24,43

Ср. ранг 2 группы (матери) 
Average rank of the 2nd group (mothers) 34,12 33,19 33,48 34,62 33,41

Z –2,110 –1,963 –2,313 –2,330 –2,070
Уровень значимости 

The level of significance 0,035 0,050 0,021 0,020 0,038

Пояснения к таблице 1: Ie –  потребность во включении в социальные группы; СВСР –  способ-
ность воспринимать состояние ребенка; СП –  способность к сопереживанию; ЧВР –  чувства, 
возникающие при взаимодействии с ребенком; ОР –  отношение к себе как к родителю.

The legend of table 1: NI –  need for inclusion in social groups; APCS –  ability to perceive the child’s state; 
CE –  capacity for empathy; FAIC –  feelings arising from the interaction with the child; RP –  relation to 
self as to a parent.

Исследование продемонстрировало сложную взаимосвязь СПП матери, 
отца и отношений их ребенка к ним: эмоциональное, частично неосознаваемое 
отношение ребенка к матери (эмоциональное принятие/отвержение) связа-
но с потребностно-мотивационной сферой отца (низким/высоким уровнем 
выраженности потребности в  зависимости), и,  наоборот, эмоциональное 
принятие/отвержение ребенком отца взаимосвязано с  низким/высоким 
уровнем выраженности у  матери потребности в  контроле других людей. 
Обнаруженный факт –  еще одно эмпирическое подтверждение базового 
представления о функционировании отношений личности как сложной си-
стемы, представления, сформулированного как на уровне фундаментальной 
социальной психологии [11], так и в рамках различных подходов к коррекции 
отношений и взаимоотношений человека [7, 16]. Об этом пишет известный 
семейный психотерапевт К. Витакер, обосновывая свой подход к семейной 
психотерапии: «Я не верю в людей –  только в семьи!» [7, c. 103]. Кроме этого, 
полученные данные говорят об особой роли потребностей в контроле/зави-
симости родителей в формировании отношений ребенка к матери и отцу, что 
расширяет представления о контролирующей личности, анализу которой была 
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посвящена одна из наших работ [20]. Если попытаться проинтерпретировать 
полученные связи, то можно предположить, что: 1) контролирующая мать 
может, не осознавая того, обесценивать своего мужа –  отца ребенка, ищет 
подтверждения своей позиции и такого своего отношения у ребенка, и тем 
самым формирует у него эмоциональное отвержение отца; 2) зависимая мать, 
нуждающаяся в контроле, менее позитивно относится к ребенку, поскольку 
чувствует свою беспомощность во взаимодействии с ним, трудности с его 
контролем, и, в результате, обесценивает себя как мать; 3) наличие в семье 
отца с выраженной потребностью в контроле со стороны других, т. е. зави-
симого, вызывает у ребенка негативное отношение и к отцу, порожденное 
отношением к нему матери, и, одновременно, менее позитивное отношение 
к матери, что можно объяснить следующим: контролирующая мать посто-
янно ставит его в жесткие рамки, не давая свободы; 4) при наличии в семье 
независимого отца, не нуждающегося в контроле, ребенок более позитивно 
относится к матери, поскольку его собственные манипулятивные тенденции 
контроля родителей более эффективны в отношении матери, а не отца.

Полученные результаты также показывают, что особенности межлич-
ностного взаимодействия в паре «мать –  ребенок» в большей степени «за-
даны» личностным фактором (в качестве которого в нашем исследовании 
выступали 6 базовых СПП), чем параметры межличностного взаимодействия 
в паре «отец –  ребенок», что подтверждает обнаруженные в многочисленных 
исследованиях различия в феноменах материнства и отцовства [1, 2, 3, 5, 14].

Заключение
В исследовании было показано, что социально-психологические по-

требности матери и отца обусловливают параметры взаимодействия в па-
рах  «мать –  ребенок» и  «отец –  ребенок», а  также отношения матери/отца 
к семье, мужу/жене и отношения ребенка к матери/отцу.

1. Выраженность потребности матери в любви со стороны других людей 
задает параметры ее взаимодействия со своим ребенком. Матери, имеющие 
высокий уровень выраженности этой потребности, позитивно относятся 
к своему мужу, демонстрируют высокий уровень чувствительности к своему 
ребенку, стремление к телесному контакту, ориентируются и умеют воздейство-
вать на эмоциональное состояние ребенка при построении взаимодействия. 
СПП отцов в меньшей степени, чем матерей, обусловливают параметры их 
взаимодействия со своим ребенком: телесный контакт со своими детьми под-
держивают более «независимые» мужчины (с низкой степенью выраженности 
потребности в контроле со стороны других людей), способность к эмпатии 
во взаимодействии со своим ребенком проявляют отцы с выраженной по-
требностью во включении (на уровне требуемого от других поведения).
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требности матери и отца обусловливают параметры взаимодействия в па-
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высокий уровень выраженности этой потребности, позитивно относятся 
к своему мужу, демонстрируют высокий уровень чувствительности к своему 
ребенку, стремление к телесному контакту, ориентируются и умеют воздейство-
вать на эмоциональное состояние ребенка при построении взаимодействия. 
СПП отцов в меньшей степени, чем матерей, обусловливают параметры их 
взаимодействия со своим ребенком: телесный контакт со своими детьми под-
держивают более «независимые» мужчины (с низкой степенью выраженности 
потребности в контроле со стороны других людей), способность к эмпатии 
во взаимодействии со своим ребенком проявляют отцы с выраженной по-
требностью во включении (на уровне требуемого от других поведения).
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2. Выраженность базовой СПП во включении задает высокую интенсив-
ность положительного отношения к своей семье и у мужчин, и у женщин, 
при этом отношение женщин к своей семье обусловлено целым комплек-
сом СПП: наряду с  выраженностью потребности во  включении в  него 
входят потребность в любви и потребность в контроле со стороны других 
людей (в зависимости).

3. Потребности в контроле/зависимости родителей играют особую роль 
в формировании отношений ребенка к матери и отцу. Дети «контролирующих» 
матерей менее позитивно относятся к своему отцу, эмоционально «отверга-
ют» его; дети «независимых» отцов с максимальной степенью интенсивности 
позитивно относятся к своей матери.

Также обнаружены значимые различия в выраженности СПП и параметров 
эмоционального взаимодействия со своим ребенком у отцов и матерей.
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