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The article notes the need to form favorable emotional relations between 
children and parents. The purpose of the study is to determine the specifics 
of protective and coping behavior of adolescents and young men in conditions 
of upbringing in a full and incomplete family. It was found that in adolescence, 
the activity of coping reactions is more intense than protection. Teenagers 
should resort less to restraining their own negative emotions, as well as devalue 
the current situation less, and young men should avoid solving the problem 
less, evade it. It has been shown that the harmony of relationships that develop 
in the family has a greater influence on the protective and coping systems 
of adolescents and young men.
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В статье отмечается необходимость формирования благоприятных эмо-
циональных отношений детей и родителей Цель исследования – определить 
специфику защитного и совладающего поведения подростков и юношей 
в условиях воспитания в полной и неполной семье. Установлено, что в юно-
шеском возрасте активность копинг-реакций интенсивнее, чем защит. Под-
росткам стоит меньше прибегать к сдерживанию собственных негативных 
эмоций, а также меньше обесценивать сложившуюся ситуацию, а юношам 
стоит меньше избегать решения проблемы, уклоняться от нее. Показано, 
что большее влияние на защитную и совладающую системы подростков, юно-
шей оказывает гармоничность отношений, которые складываются в семье.
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Введение
В современных условиях развития общества происходит постепен-

ное снижение роли семьи, изменяется функционал её членов, смещаются 
не только ролевые позиции партнёров, но и сфера детско-родительских 
отношений. Всё это приводит к тому, что позиция мужчины в семье изме-
няется; зачастую женщина принимает решение воспитывать ребёнка са-
мостоятельно, при этом осознанно или неосознанно выполняя роли мужа, 
отца, мужчины в воспитательном процессе. Вместе с тем увеличивается 
число матерей-одиночек по самым разнообразным причинам: ранней муж-
ской смертности, гибели, распространённости зависимостей разного рода 
среди мужского населения и многое другое. Исследователи указывают 
на необходимость формирования благоприятных эмоциональных отноше-
ний детей и родителей, так как это в дальнейшем может оказывать влия-
ние на формирование будущих семей, взаимоотношений в них, на желание 
заводить детей.

В научной литературе недостаточно сравнительных исследований 
психологического благополучия и личностного развития детей в полных 
и неполных семьях, а также работ, посвященных исследованию специфи-
ки защитного и совладающего поведения подростков и юношей в полной 
и неполной семье. При этом такого рода исследования чаще всего носят ло-
кальный характер, отражая в основном возрастную специфику психологи-
ческих защит и копинг-стратегий. Ранние исследования были сосредото-
чены на факторах стресса в пределах семьи, а также на стрессе от событий 
повседневной жизни у подростков и юношей; более поздние исследования 
выявили важные последствия воздействия на молодежь более глобальных 
форм стресса, возникающих в более широком социальном и культурном 
контекстах, таких как экономический стресс, стресс от дискриминации 
по этническому признаку, гендерной идентичности и/или сексуальной ори-
ентации и многие другие. У подростков и юношей, которые испытывают 
хронический социальный стресс, включая неприятие семьей, дискримина-
цию, стигматизацию и/или неприятие, нарушается регуляция механизмов 
физиологической реакции [1].

Особое внимание следует обратить на то, что современные юноши – это 
поколение тех самых подростков, которые пережили долгий период изоля-
ции из-за пандемии COVID-19. Психосоциальный стресс, пережитый ими, 
является основной причиной проблем с психическим здоровьем, и панде-
мия привела к появлению нескольких факторов стресса, которые оказали 
особенно сильное влияние на подростков.

Общеизвестно, что подростковый возраст в целом – важный пери-
од развития с рядом проблем и изменений. Несмотря на то что большинство 
подростков успешно справляются с биологическими, психологическими 
и социальными изменениями, это делает подростковый возраст не только 
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окном возможностей, но и уязвимым периодом для возникновения проблем 
в дальнейшем психическом развитии [2].

Исследование E. A. Crone, М. Achterberg посвящено подростковому 
возрасту как переходному периоду между детством и взрослостью, когда 
индивиды достигают зрелых социальных целей и ролей в обществе. Как от-
мечают авторы, этот обширный период развития состоит из нескольких 
фаз, таких как среднее/позднее детство (7–10 лет), половое созревание 
(11–14 лет), средняя/поздняя юность (15–18 лет) и ранняя зрелость (19–25). 
В подростковом возрасте дети начинают расширять свой социальный мир 
и постепенно становятся взрослыми членами общества [3–4].

Для подростков управление их многочисленными физическими 
и психосоциальными изменениями может быть сложной задачей, особенно 
для тех, кто не располагает эффективными стратегиями совладания. Под-
ростки и юноши, использующие неадаптивные стратегии совладания, мо-
гут чувствовать себя бессильными бросить вызов ситуациям. С меньшей 
вероятностью они будут активно преодолевать свои трудности. Подростки, 
которые справляются, избегая проблем и замыкаясь в себе, имеют более 
высокий уровень нездоровых пищевых привычек, депрессии, суицидаль-
ных мыслей и попыток самоубийства, чем их сверстники, которые исполь-
зуют конструктивное совладание [5].

Переходы, изменения и развитие, которые характеризуют подрост-
ковый возраст, происходят не в вакууме. Общеизвестно значение семьи 
как фактора первичной социализации в любом возрасте. Почти все соци-
альные и психологические поведенческие аспекты развития детей зави-
сят от семьи, вот почему считают, что формирование личности происходит 
под влиянием оценок его жизнедеятельности авторитетными для ребенка 
людьми. Даже успеваемость детей во многом зависит от брачно-семейных 
отношений, стабильности или дезорганизации семьи. Таким образом, ребе-
нок смотрит на себя так, как видят его находящиеся рядом родственники 
или близкие ему взрослые.

Однако воспитание и формирование личности в неполной семье имеет 
свою специфику. M. Moilanen с коллегами считают, что психические рас-
стройства встречаются с большей частотой у детей из семей с одним роди-
телем, особенно у тех, где на протяжении всей жизни ребенка отсутствовал 
отец [6]. Результаты исследований также показывают, что стиль воспита-
ния, который наиболее широко практикуется в семьях с одним родителем, 
авторитарный, за ним следует демократический и либеральный [7]. Не-
полные семьи характеризуются нарушением коммуникации, снижением 
социальной и физической активности, что, несомненно, негативно влияет 
на развитие личности и формирование жизненного опыта ребёнка [8]. 

В контексте описания защитного и совладающего поведения у иссле-
дуемых обоих полов изучались стабильность стилей защиты, начиная 
с подросткового возраста до ранней взрослости, а также способность сти-
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лей защиты подростков предсказывать более поздние психиатрические 
симптомы. Более пятисот человек в возрасте 15–19 лет участвовали в пер-
вичном исследовании, а также в повторном, которое проводилось спустя 
5 лет. Показатели по невротическому и незрелому стилю защиты значи-
тельно снизились у обоих полов, в то время как показатели по зрелому сти-
лю защиты существенно не изменились. У девушек были значительно бо-
лее высокие показатели по невротическому стилю защиты, чем у юношей 
как в позднем подростковом, так и в молодом взрослом возрасте. Психи-
ческие расстройства при последующем наблюдении были положительно 
связаны с исходными показателями незрелого стиля защиты у обоих полов 
и отрицательно с исходными показателями зрелого стиля защиты у жен-
щин [9].

Были обнаружены четкие различия между способами, с помощью кото-
рых мальчики и девочки справляются со стрессовыми событиями. Девоч-
ки больше ищут социальной поддержки и, как правило, чаще, чем мальчики, 
сосредоточиваются на отношениях. Они также используют больше стра-
тегий, связанных с надеждой на лучшее и принятием желаемого за дей-
ствительное. Рассматривается также вопрос, как мальчики и девочки мо-
гут развивать свой репертуар совладания, чтобы повысить адаптивность 
своих реакций в трудных ситуациях [10].

Анализ исследований позволяет говорить нам о том, что подростки 
из неполных семей достаточно часто прибегают к неэффективным защит-
ным механизмам [11–12]. Имеются сведения об использовании защит, свя-
занных со взаимодействием с обществом, у подростков из полных семей 
[13]. Однако представлены и результаты, показывающие отсутствие раз-
личий в защитном и совладающем поведении подростков и юношей из рас-
сматриваемых нами типов семей [14].

Итак, в многочисленных обзорах исследований, подробно описыва-
ющих развитие нормативного совладания, было показано, что способ-
ность к совладанию меняется с возрастом, поскольку молодежь расши-
ряет свой репертуар совладания и использует все более сложные методы 
для управления стрессорами. По мере увеличения способностей к реше-
нию проблем исследователи выявили выраженное снижение избегающего 
совладания и более широкое использование когнитивных стратегий совла-
дания. Возможно, что, поскольку в распоряжении детей больше навыков, 
они могут справляться с ситуацией более активно [15]. С другой сторо-
ны, развитие защит проявляется в снижении показателей невротическо-
го и незрелого стиля защиты. У обоих полов незрелость защит в позднем 
подростковом возрасте является предиктором психиатрических симптом 
в юношеском и более позднем возрасте [16]. Более того, формирование 
адаптивных механизмов защиты в подростковом и юношеском возрасте 
необходимо для построения гармоничных социальных отношений, кото-
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рые, в свою очередь, способствуют улучшению психического и физическо-
го здоровья в зрелых возрастах [17–18].

Таким образом, краткий литературный обзор позволяет говорить о том, 
что подростковый и юношеский возраст имеет решающее значение для раз-
вития психики, в том числе и для формирования адаптивных механизмов 
психологической защиты и совладающего поведения, которые успеш-
но развиваются в стандартных, типичных условиях. Однако негативным 
предиктором может явиться неполная семья, где изучаемые нами явления 
формируются иным, неконструктивным, способом. Исходя из недостаточ-
ного количества и противоречивости эмпирических исследований данно-
го вопроса, требующих уточнений, цель статьи – определить особенности 
защитного и совладающего поведения у подростков и юношей из полной 
и неполной семьи.

Методическое обеспечение исследования. В исследовании принимали 
участие подростки – 63 человека (неполная семья – 33 человека, полная 
семья – 30 человек) и юноши – 61 человек (неполная семья – 31 человек, 
полная семья – 30 человек). Психодиагностические методики: опросник 
«Диагностика типологий психологической защиты» Р. Плутчик (адаптация 
Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой), опросник «Способы совла-
дающего поведения» Р. Лазаруса (адаптация Т. Л. Крюковой), шкала психо-
логического благополучия К. Рифф (в адаптации Н. Н. Лепешинского). 

Результаты исследования
В результате эмпирического исследования было выявлено, что в под-

ростковом возрасте доминирующими механизмами психологической за-
щиты являются отрицание и компенсация (табл. 1).

У подростков из неполной семьи среди защитных механизмов наиболее 
часто используемой является «компенсация» Мх=77. Также наблюдается 
значительное различие в показателях компенсации по сравнению с дру-
гими защитными механизмами, что является характерной чертой для их 
возрастной группы. Вторым по степени выраженности механизмом ока-
зался механизм «отрицание» Мх=68. Механизм отрицания заключается 
в блокировке восприятия информации, которая может как-либо травмиро-
вать человека или привести к конфликту. Получается, что представители 
данной выборки негативные аспекты внешней реальности обычно воспри-
нимают не искаженно, но собственные неприемлемые мысли отказывают-
ся осознавать. Минимальные значения приобретает «проекция» Мх=57. 
У подростков из полной семьи максимальных значений приобретает «от-
рицание» Мх=77, минимальных также «проекция» Мх=42. Стоит отметить, 
что общая напряженность всех психологических защит невысока и не пре-
вышает 77 %.
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Таблица 1 
Уровень выраженности механизмов психологических защит 

в подростковом и юношеском возрасте

Состав семьи

Психологические защиты (среднее значение, %)

Отрица-
ние

Подавле-
ние

Регрес-
сия

Компен-
сация Проекция Замеще-

ние

Интел-
лектуа-
лизация

Реак-
тивное 
образо-
вание

Подростки 

Непол-
ная 

семья
68 65 63 77 57 68 68 65

Полная 
семья 77 74 65 74 42 65 58 49

Юноши

Непол-
ная 

семья
70 79 75 87 59 72 67 73

Полная 
семья 64 73 72 72 63 68 69 60

Вторичная статистическая обработка выявила значимые разли-
чия между подростками из полных и неполных семей лишь в уровне выра-
женности механизма «Реактивное образование» U=122,000; р≤0,05.

В юношеском возрасте доминирующими механизмами психологиче-
ской защиты являются «отрицание», «компенсация», «регрессия» и «пода-
вление». Описывая результаты, полученные в ходе исследования, отмеча-
ем, что у юношей из неполных семей среди защитных механизмов наиболее 
часто используемой является «компенсация» Мх=87 и «подавление» Мх=79, 
а минимальным по значению – «проекция» Мх=59. У юношей из полной се-
мьи выраженность психологической защиты не переходит порога в 80 % 
и находится примерно в одном диапазоне 63–73 %. Возможно, пройдя пери-
од адаптации к обучению, завершая становление идентичности, механиз-
мы психологических защит ослабевают, уступая место конструктивным 
способам совладания со стрессом и фрустрацией. 

Результаты анализа уровня выраженности копинг-стратегий у под-
ростков и юношей представлены в табл. 2.

Во двух группах испытуемых подросткового возраста преобладает 
копинг стратегия «Самоконтроль» и «Бегство-избегание», а у подростков 
из полных семей добавляются адаптивные – «Планирование решения про-
блемы» и «Положительная переоценка». Вместе с тем значимые статисти-
ческие различия обнаруживаются лишь в выраженности стратегии «Поиск 
социальной поддержки» U=119,500; р≤0,05, она выше у подростков из пол-
ных семей. Наименее выраженными в обеих выборках оказывается «При-
нятие ответственности».
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Таблица 2 
Уровень выраженности стратегий совладающего 

поведения в подростковом и юношеском возрасте

Состав семьи

Копинг-стратегии (среднее значение, %) 

Конфрон-
тация

Дистан-
цирова-

ние

Самокон-
троль

Поиск со-
циальной 
поддерж-

ки

Принятие 
ответ-

ственно-
сти

Бегство 
- избега-

ние

Планиро-
вание ре-

шения 
проблемы

Положи-
тельная 
перео-
ценка

Под-
ростки

Непол-
ная 

семья
48 56 64 46 48 68 59 52

Полная 
семья 50 54 69 46 56 58 62 58

Юноши

Непол-
ная 

семья
49 57 52 50 51 62 46 49

Полная 
семья 70 71 71 55 61 64 59 67

Анализируя копинг-поведение в юношеском возрасте, можем ска-
зать, что у юношей также нет ярко выраженных стратегий совладания 
(выше 80 %), однако по сравнению с подростковым возрастом уже замет-
но некоторое увеличение его напряженности. При анализе преобладаю-
щих копингов наблюдаем ситуацию, аналогичную подростковому возра-
сту: у юношей из неполных семей доминирует неадаптивная стратегия 
«Бегство-избегание» 62 %, а в полной семье – «Дистанцирование» (71 %) 
U=19,000; р=0,008 и «Самоконтроль» (71 %) U=24,000; р=0,021. Обнаружи-
ваются статистические различия в выраженности «Конфронтационно-
го копинга» U=22,000; р=0,015 и «Положительной переоценки» U=26,000; 
р=0,030, они все больше выражены у юношей из полных семей. 

Далее мы анализировали взаимосвязи защитных механизмов, со-
владающего поведения с показателями психологического благополучия. 
Данный вид анализа необходим для того, чтобы установить, при каком 
условии защиты или совладания молодежь будет благополучна, а также 
за счет каких механизмов это достигается. Подростки из неполных семей 
не благополучны при использовании защитных механизмов «Проекция» 
r=-0,541; р=0,008 и «Реактивное образование» r=-0,603 при р=0,002, а так-
же при использовании копинг-стратегий «Дистанцирование» r=-0,415; 
р=0,049, «Самоконтроль» r=-0,491; р=0,017. Стратегия «Планирование ре-
шения проблемы» обеспечивает им «Личностный рост» r=0,426; р=0,043. 

Подростки из полных семей не благополучны при использовании 
защитных механизмов «Проекция» r=-0,518; р=0,033. Стратегия «Бег-
ство-избегание» обеспечивает им «Автономию» r=0,532; р=0,028, а за-
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щитный механизм «Отрицание» положительно связан с «Целью в жизни» 
r=0,497; р=0,043. В целом во всем подростковом возрасте образуются ис-
ключительно отрицательные корреляции благополучия и защитно-со-
владающего поведения.

В юношеском возрасте в условиях неполной семьи ребенок благо-
получен при использовании защиты «Интеллектуализации» r=0,670 
при р=0,048. «Личностный рост» будет увеличиваться при использовании 
«Реактивного образования» r=0,682; р=0,043. Автономия увеличивается 
при использовании «Интеллектуализации» r=0,670; р=0,048. «Цель в жиз-
ни» уменьшается при «Дистанцировании» r=-0,711; р=0,032. «Позитив-
ные отношения» уменьшаются также при «Дистанцировании» r=-0,678; 
р=0,045.

Юноши из полной семьи не благополучны при использовании ко-
пинг-стратегий «Самоконтроль» r=-0,567 при р=0,043 и «Бегство-из-
бегание» r=-0,645; р=0,017. «Личностный рост» будет уменьшаться 
при использовании «Реактивного образования» r=-0,554; р=0,049 и «По-
иска социальной поддержки» r=-0,559; р=0,047. Автономия уменьшает-
ся при использовании «Самоконтроля» r=-0,652; р=0,016. «Цель в жизни» 
уменьшается при «Положительной переоценке» r=-0,594; р=0,032. «Са-
мопринятие» уменьшаются при «Бегстве-избегании» r=-0,621; р=0,032 
и увеличивается при «Поиске социальной поддержки» r=0,569; р=0,042.

Исследование показывает, что подростки из неполной семьи более 
склонны к поиску ролевых моделей и имеют менее выраженную и устой-
чивую внутреннюю позицию, что снижает их уверенность в себе. У таких 
детей напряженность защитных механизмов наиболее заметна, что ука-
зывает на наличие нерешенных внутренних конфликтов. Это может объ-
ясняться тем, что с возрастом у подростков формируется лучшая адап-
тация и толерантность к внутреннему напряжению, что ведет к его 
снижению. То есть защитные механизмы и копинг-стратегии в подрост-
ковом возрасте стабильны и не имеют яркой выраженности. Получен-
ный результат, возможно, связан с тем, что новообразованием подростко-
вого возраста является личностная рефлексия и проявляется она как раз 
после прохождения пика подросткового кризиса. Отсутствие статисти-
чески значимых различий в уровне выраженности механизмов психо-
логической защиты между подростками из полных и неполных семей, 
возможно, объяснимо ведущим видом деятельности подростка, то есть 
защитная система человека в этом возрасте складывается не в семейном 
контексте, а в контексте интимно-личностного общения со сверстника-
ми. Разумеется, мы учитываем тот факт, что семья оказывается для под-
ростка одной из основных социализирующих сред, поэтому не отрицаем 
ее влияние на развитие личности ребенка, однако в научной литературе 
имеются сведения о том, что гораздо большее влияние на личность под-
ростка оказывает не столько состав семьи, сколько гармоничность отно-
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шений, которые в ней складываются, адекватность методов воспитания 
и детско-родительских отношений [19].

В подростковом возрасте в неполной семье осознанный кон-
троль стрессовой ситуации предполагает исключительно преобразование 
дискомфортных чувств в социально «приемлемые и одобряемые» и филь-
трацию информации с целью самооправдания или обесценивания ситу-
ации, а в полной семье включаются уже стратегии осознания, обработки 
информации и стремление решить проблему. Для подростка из неполной 
семьи больше характерны дезадаптивные стратегии избегания, что гово-
рит о несформированности адекватных и осознанных моделей совлада-
ния со стрессом и трудной ситуацией. Подростки из полной семьи активно 
используют социальные ресурсы для преодоления трудных жизненных 
ситуаций и повышают шансы на их конструктивное разрешение.

В юношеском возрасте наблюдаем снижение интенсивности меха-
низмов психологической защиты. Возможно, войдя в возрастной этап 
с новым ведущим видом деятельности и социальной ситуацией разви-
тия, находясь в процессе становления идентичности, защита ослабевает, 
уступая место конструктивным способам совладания со стрессом и фру-
страцией. Юноши из неполной семьи максимально используют механизм 
«Компенсация», то есть невозможность иметь что-то важное они, скорее 
всего, компенсируют достижениями в деятельности и социально-одо-
бряемым поведением. Вместе с тем нельзя не согласиться с тем фактом, 
что у юношей из неполных семей гораздо больше сфер ответственности 
(большая необходимость в раннем трудоустройстве, забота о других чле-
нах семьи, установление дружеских отношений, развитие видов досуга 
и отдыха др.), что порождает интенсивность этого механизма.

Анализируя копинг-поведение в юношеском возрасте, можем ска-
зать, что у юношей также нет ярко выраженных стратегий совладания, 
однако по сравнению с подростковым возрастом уже заметно некоторое 
увеличение его напряженности, то есть в юношеском возрасте уровень 
осознанности управления стрессом возрастает. При анализе преоблада-
ющих копингов наблюдаем ситуацию, аналогичную подростковому воз-
расту: у юношей из неполных семей доминирует неадаптивная стратегия 
«Бегство-избегание», а в полной семье – «Дистанцирование» и «Самокон-
троль». Возможно, игнорирование родителем взросления своего ребен-
ка, его инфантилизация и не принятие его вхождения в кризис «отрыв 
от родительских корней» родителем-одиночкой оказывает инфантили-
зирующее влияние на юношей и девушек, что в том числе отрицательно 
отражается на развитии их волевых качеств и рефлексии при преодоле-
нии стрессовых ситуаций.

Полученный результат говорит о том, что в принципе юноши пока еще 
находятся в кризисе идентичности, а также на стадии адаптации к обуче-
нию в новом для них учебном заведении, поэтому доминирующим меха-
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низмом и оказывается «Компенсация», так как, находясь в поиске своей 
идентичности, человеку свойственно состояние, при котором выражена 
потребность в заимствовании, поиске образца для подражания.

В целом отмечаем гораздо большее количество корреляций психоло-
гического благополучия с защитным и совладающим поведением в юноше-
ском возрасте независимо от состава семьи. С годами юноши находят свои 
конкретные источники стрессоустойчивости и совладания, не связанные 
с особенностями состава семьи, так как на этот период уже приходится 
закономерный кризисный этап, заключающийся в отрыве от родитель-
ских корней, а защита и совладание развиваются предсказуемым образом 
на протяжении всей жизни [20–21] и связаны с аффективным благополу-
чием человека [22].

Результаты исследования показывают, что устойчивые способы со-
владания со стрессом формируются в период подросткового возрас-
та. Детско-родительские отношения, несомненно, оказывают влияние 
на становление защитного и совладающего поведения детей. Несмотря 
на то что в онтогенезе происходит развитие защитного и тем более со-
владающего поведения, юноши начинают использовать копинг чаще, 
чем защиту, увеличивается уровень выраженности стратегий совлада-
ния, однако психологическое благополучие достигается именно за счет 
высокого уровня развития защит и снижения уровня выраженности не-
которых неадаптивных копингов. Подросткам стоит меньше прибегать 
к сдерживанию собственных негативных эмоций, а также меньше обесце-
нивать сложившуюся ситуацию. Юношам стоит меньше избегать реше-
ния проблемы, уклоняться от нее, следует снизить контроль своих эмоций 
и их выражение, так как это не помогает в решении сложной ситуации, 
а лишь оттягивает время, забирая ресурсы человека. 

Ограничения результатов, полученных в ходе данного исследования, 
видятся в единстве с его перспективами: по всей видимости, специфика 
адаптации молодежи к стрессовым и фрустрирующим состояниям обу-
словлена не внешним показателем – составом семьи, а более глубокими 
семейными механизмами: эффективностью родительского воспитания, 
удовлетворенностью семьей, родительскими установками на преодоле-
ние трудностей [5], спецификой межпоколенного и диадического совла-
дания [23]. Исследование защитного и совладающего поведения детей, 
воспитывающихся в семье, должно идти не только на личном уровне, 
но и с учетом коллективных аспектов. 
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