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ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ СПО ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РОДИТЕЛЯМИ КАК СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР  
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ожидания от общения; студенты среднего профессионального образования; 
детско-родительские отношения; межличностные отношения в семье.  

АННОТАЦИЯ. Конструктивные взаимоотношения подростков с родителями могут выступать ресур-
сом для адаптации при изменении уровня образования: переход обучающихся от общего образования 
(школы) к среднему профессиональному образованию (техникум, колледж). Авторы анализируют 
ожидания студентов среднего профессионального образования от общения с родителями и на основе 
данного анализа выявляют структурную модель ожиданий студентов. Цель статьи – определить ожи-
дания участников от их взаимодействия с родителями. В исследовании приняли участие 524 студента 
среднего профессионального образования г. Екатеринбурга. Студентам среднего профессионального 
образования предлагалось пройти анкетирование с применением сервиса Google-формы. С помощью 
метода кластерного анализа определилось 6 кластеров, каждый из которых включает в себя опреде-
ленные словоформы. Авторами представлено описание кластеров, которые вошли в структурную мо-
дель ожиданий студентов среднего профессионального образования от взаимодействия с родителями. 
На основе данной структурной модели предполагается составление программы повышения уровня 
коммуникативной культуры, направленной на межличностные отношения в семье. 
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ABSTRACT. Constructive relationships between adolescents and their parents can serve as a resource for 
adaptation to changes in the level of education: the transition of students from general education (school) 
to secondary vocational education (technical school, college). The authors analyze the expectations of stu-
dents of secondary vocational education about communication with parents and, based on this analysis, 
identify a structural model of students’ expectations. The purpose of the article is to determine the partici-
pants’ expectations about their interaction with their parents. The study involved 524 students of secondary 
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vocational education in Ekaterinburg. Students of secondary vocational education were asked to complete a 
survey using the Google form service. Using the cluster analysis method, 6 clusters were identified, each of 
which includes certain word forms. The authors describe clusters that are included in the structural model 
of expectations of students of secondary vocational education from interaction with parents. On the basis 
of this structural model, it is proposed to draw up a program for increasing the level of communicative cul-
ture, directed at interpersonal relations in the family. 
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роблема исследования. В науч-
ном дискурсе многие годы и деся-

тилетия активно присутствует тема детско-
родительских отношений. Однако в фокусе 
внимания исследователей в основном нахо-
дятся семьи с детьми дошкольного и 
школьного возраста. Данные социологиче-
ских опросов показывают, что студенты 
средних профессиональных образователь-
ных учреждений (далее – СПО) продолжа-
ют ориентироваться на мнение родителей 
во многих жизненно важных для себя во-
просах [5; 15]. В этой связи, важным стано-
вится узнать, какого отношения от родите-
лей ожидают дети в процессе их взаимодей-
ствия с ними и построения на этой основе 
модели коммуникативной культуры семьи. 
Особенно остро этот запрос возникает у ро-
дителей и педагогов в период поступления 
детей в учреждение СПО, так как успешная 
коммуникация с родителями может высту-
пить для студентов адаптационным ресур-
сом в условиях изменений: переход от од-
ной образовательной среды к другой, изме-
нение социального статуса, а также актуа-
лизация переживаний, связанных с физио-
логическими трансформациями организма 
в этот возрастной период. 

Ожидание – это то, что отделяет нас от 
будущего [9]. Как отмечает Ю. Т. Глазунов, 
это «опустошенное» настоящее, в котором 
«живут» только наши надежды, желания и 
страхи. Отделяя от будущего, ожидание 
разделяет нас с настоящим. Ожидание как 
отсутствие чего-либо переживается, с одной 
стороны, как недостаток чего-либо, а с дру-
гой стороны, это состояние желания 
наступления этого недостатка [2]. То есть 
ожидание не только отделяет будущее от 
настоящего, а также выступает их соедини-
телем, когда у нас отсутствует явное и до-
стижимое будущее. 

Для подростка семья оказывает психо-
логическую и материальную поддержку, ко-
торая является необходимой для гармонич-
ного развития его личности, создает воз-
можности для успешной самореализации и 
функционирования подростка в обществе 
[16]. При этом, как отмечает, Л. А. Николае-
ва, особенности взаимодействия ребенка с 
родителями, то насколько отзывчивы роди-
тели, насколько развита их эмоциональная 

связь с ребенком-подростком, то есть каче-
ство детско-родительских отношений влияет 
на формирование подростком отношения к 
самому себе и моделирует его поведение в 
обществе, а соответственно оказывает влия-
ние на течение всей жизни [14], в том числе 
и на успешное профессиональное самоопре-
деление подростков [10]. Так, С. А. Сукиасян, 
И. В. Харитонова, исследуя особенности вза-
имосвязи детско-родительских отношений и 
самоотношения подростков, выявили, что 
подростки не принимают собственное «Я» 
при конфликтных внутрисемейных отноше-
ниях, и с большим принятием относятся к 
себе и к окружающим людям, если в семье 
проявляют к ним эмпатию и внимание к их 
потребностям [19]. И. А. Панкратов показы-
вает, что ощущение субъективного благопо-
лучия в большей степени испытывают под-
ростки, к жизни которых родители прояв-
ляют искренний интерес и воспринимаются 
ими как способные управлять и при необхо-
димости корректировать их поведение и по-
ведение членов семьи. Подростки, у которых 
проявляется низкий уровень субъективного 
благополучия, воспринимают своих родите-
лей негативно и как людей непредсказуе-
мых, в связи с чем постоянно находятся в со-
стоянии тревожного ожидания низкой оцен-
ки своей деятельности и наказания [16]. 
А. М. Кукуляр и Д. В. Пеньков, исследуя 
мнение подростков о том, почему возникают 
конфликты между ними и родителями, вы-
явили, что подростки реагируют отрица-
тельно на ситуации, когда родители сравни-
вают их с другими сверстниками; ведут с ни-
ми разговор на повышенных тонах; ругают 
за неудовлетворительные оценки; «читают 
нотации» о будущем; высказывают критику 
в их адрес и др., что в итоге формирует у 
подростков негативные ожидания от ситуа-
ций взаимодействия с родителями [12]. 
Негативные ожидания подростков от взаи-
модействия с родителями снижают не толь-
ко успешность их самореализации, но и их 
адаптационные способности в целом, что 
находит выражение психологическом дис-
комфорте детей и сказывается на их обуче-
нии, а если это касается подростков, изби-
рающих путь ранней профессионализации, – 
на усвоении профессиональных компетен-
ций [5]. 

П 
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В связи с этим интересным становится 
выявить структуру ожиданий студентов СПО 
от родителей при общении с ними в услови-
ях изменения жизненной ситуации, связан-
ной с переходом из общеобразовательной 
школы в систему СПО, и построить на этой 
основе структурную модель потребного (же-
лаемого) состояния коммуникативной куль-
туры родителей [4]. Данная модель построе-
на на основе анализа такого субъективного 
фактора межличностных отношений в се-
мье, как ожидания одной из сторон взаимо-
действия, то есть в рамках данного исследо-
вания – студентов СПО от общения со свои-
ми родителями. Это позволит в дальнейшем 
спланировать работу по повышению уровня 
культуры взаимодействия в семьях студен-
тов, обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования. 

Цель исследования – выявить ос-
новные ожидания студентов СПО, находя-
щихся в условиях изменения жизненной 
ситуации, связанной с переходом из обще-
образовательной школы в средне-
профессиональное образование, от обще-
ния с родителями и на основе полученных 
результатов разработать структурную мо-
дель коммуникативной культуры семьи. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование проводилось с использо-
ванием Google-форм в июле–августе 
2020 года. Для получения данных исследо-
вания был использован метод анкетирова-
ния, позволяющий выявить представление 
участников об их ожиданиях от взаимодей-
ствия с родителями [4]. Участникам иссле-
дования предлагалась следующая инструк-
ция: «Для большего понимания именно те-
бя! Улучшения отношений между родителя-
ми и студентами, ответь, пожалуйста, на во-
прос: Что я в своем возрасте ожидаю в обще-
нии от своих родителей? Данный опрос яв-
ляется анонимным и не требует указания ка-
ких-либо персональных данных. На основа-
нии ответа (твоего мнения) будут сформиро-
ваны советы родителям студентов. Заранее 
благодарим!» Для обработки полученных 
данных был использован метод контент-
анализа, дающий возможность уточнить, об-
работать и преобразовать информацию, ко-
торая была получена в ходе бесед, интервью, 
в том числе открытых вопросов анкет [15]. 
Для получения результатов исследования 
был использован метод кластерного анализа 
в программе STATISTICA 10. 

Выборка исследования. В исследо-

вании приняли участие 524 студента сред-
него профессионального образования 
г. Екатеринбурга. 

Обработка данных и анализ ре-
зультатов исследования. Для обработки 
данных был использован метод количе-
ственного контент-анализа. Обработка дан-
ных проходила в несколько этапов. На пер-
вом этапе обработки из 596 словоформ, ко-
торые присутствовали в ответах участников, 
были удалены не важные для анализа 
55 словоформ, таких как частицы, предлоги 
и т. д. На втором этапе оставшиеся слово-
формы были объединены между собой как 
однокоренные или синонимичные. Напри-
мер, такие словоформы, как «хотела», «хо-
телось», «хочу», «хочет», «хочется» были 
объедены в словоформу «хочу». После вто-
рого этапа осталось 385 словоформ, из кото-
рых на третьем этапе обработки были остав-
лены те, частота встречаемости которых у 
всех участников составила 3 и более раза. 
В итоге после всех этапов обработки данных 
кластерному анализу были подвергнуты 
113 словоформ (табл. 1). 

Следующим шагом согласно цели ис-
следования было выявление основных 
ожиданий участников от родителей в про-
цессе общения с ними и создание структур-
ной модели коммуникативной культуры 
семьи. Для этого в исследовании был ис-
пользован метод кластерного анализа – 
«математическая процедура многомерного 
анализа, позволяющая на основе множества 
показателей (как объективных, так и субъ-
ективных), характеризующих ряд объектов 
(напр., испытуемые, стимулы), сгруппиро-
вать их в классы (кластеры) таким образом, 
чтобы объекты, входящие в один класс, бы-
ли более однородными, сходными по срав-
нению с объектами, входящими в др. клас-
сы. На основе численно выраженных пара-
метров объектов вычисляются расстояния 
между ними, которые могут выражаться как 
в Евклидовой метрике (наиболее употреби-
мой), так и в др. метриках» [13], то есть в 
рамках исследования выявляемые кластеры 
могут быть соотнесены с основными ожи-
даниями участников исследования.  

Для проведения кластерного анализа 
было выбрано правило объединения – ме-
тод Варда, метрика расстояния – Евклидово 
расстояние. Диаграмма расстояния объеди-
нения по шагам показала, что можно выде-
лить от 4 до 6 кластеров (рис.). 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2021. № 3 77 

Таблица 1 
Результаты обработки ответов участников исследования  

методом количественного контент-анализа 

№ Словоформы № Словоформы № Словоформы № Словоформы 

1 близкие 30 жду 59 ничего 88 решение 

2 больше 31 желание 60 новых 89 родители 

3 будет 32 жизнь 61 нравится 90 ругать 

4 будущее 33 забота 62 нужно 91 самостоятельный 

5 важно 34 заинтересованный 63 обсуждение 92 свобода 

6 вера 35 запрещают 64 общение 93 свои 

7 взаимопомощь 36 затрудняюсь 65 одна 94 сделать 

8 взаимопонимание 37 знание 66 ожидание 95 семь 

9 взаимоуважение 38 идеальный 67 особенный 96 серьезный 

10 взгляд 39 интерес 68 ответ 97 ситуация 

11 видеть 40 информация 69 открытый 98 сложное 

12 внимание 41 каждый 70 отношение 99 слушать 

13 возраст 42 контроль 71 ошибки 100 смотреть 

14 волна 43 лет 72 поддержка 101 совет 

15 вопрос 44 личный 73 полный 102 спокойствие 

16 время 45 любовь 74 получил 103 сторона 

17 все 46 любой 75 помощь 104 терпение 

18 всем 47 меньше 76 понимание 105 третье лицо 

19 выбор 48 меньше 77 правильно 106 уважение 

20 выслушать 49 мне или мое 78 принятие 107 устраивает 

21 давать 50 мнение 79 прислушиваются 108 учеба 

22 дальний 51 могут 80 проблема 109 хвалить 

23 дела 52 моральный 81 проводить 110 хорошо 

24 делать 53 навязчивый 82 простое 111 хочет 

25 дети 54 нам 83 проявление 112 часто 

26 деятельность 55 наставление 84 пытались 113 является 

27 доверие 56 начинание 85 разные 

 

 

28 дружба 57 наш 86 расскажут  

 29 думать 58 никак 87 ребенка 

  
 

 
Рис. Выделение количества кластеров 

Диаграмма расстояния объединения по шагам

Евклидово расстояние
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Кластерный анализ позволил выделить 
ожидания студентов от родителей в процес-
се общения с ними. 

Исходя из кластерной модели, можно 

выделить 6 кластеров, содержание которых 
представлено следующими словоформами 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Распределение словоформ по кластерам полученной модели 

Кластер Словоформы 
1. Поддержка, понимание, родители, свои, ожидание, общение 
2. Уважение, пытались, смотреть, проводить, деятельность, время, интерес, дальний, будущее 

3. 
Получил, нужно, дети, ошибки, новых, дела, помощь, слушать, нравится, терпение, проявле-
ние, желание, разные, взгляд 

4. 

4.1. Сложное, никак, нам, они, думать, вера 

4.2. 

Знание, ответ, затрудняюсь, меньше, контроль, идеальный, забота, серьезный, личный, пол-
ный, информация, правильно, навязчивый, хорошо, заинтересованный, видеть, ситуация, да-
вать, открытый, спокойствие, особенный, хвалить, ругать, является, сделать, жду, взаимоува-
жение 

4.3. 
Расскажут, обсуждение, наставление, часто, запрещают, делать, семь, лет, вопрос, моральный, 
всем, одна, волна, будет 

5. 
Самостоятельный, прислушиваются, мнение, сторона, могут, каждый, выслушать, устраивает, 
все, учеба, решение, простое, проблема, свобода, выбор, внимание, больше 

6. 
Ничего, доверие, взаимопонимание, хочет, мне или мое, наш, возраст, совет, принятие, лю-
бовь, любой, отношение, начинание, дружба, взаимопомощь, ребенка, жизнь, важно, близкие 

Интерпретация результатов ис-
следования. В первый кластер вошли 
наиболее популярные ожидания участни-
ков исследования от общения с родителя-
ми, связанные с желанием быть понятыми 
и поддержанными в процессе общения. 
Студенты выражают желание, чтобы роди-
тели умели ставить себя на место детей и 
понимать их жизненную ситуацию, и дела-
ли это постоянно, когда общаются со свои-
ми детьми. Данный кластер вошел в струк-
турную модель коммуникативной культуры 
семьи студентов СПО под названием «По-
нимание и поддержка в общении». 

Второй кластер содержит словоформы, 
встречающиеся в текстах участников иссле-
дования, в которых говорится о желании, 
чтобы родители стремились сохранять гра-
ницы личного пространства ребенка в об-
щении, пытаясь больше понимать, а не 
навязывать собственное мнение и не кон-
тролировать действия детей, стремясь 
больше проводить времени с ними, прояв-
ляя интерес как к их жизни «здесь и сей-
час», так и при планировании будущего. 
Данный кластер в структурной модели 
коммуникативной культуры семьи студен-
тов СПО обозначен как «Желание или 
установка родителей общаться». 

В третьем кластере соединились слово-
формы, которые выражают удовлетворение 
участников исследования и одновременно 
говорят о том, что необходимо делать роди-
телям для того, чтобы дети чувствовали се-
бя удовлетворенными общением с родите-
лями. Если составить словоформы, встре-
чающиеся в текстах, в определенный рас-
сказ от первого лица, то он мог бы выгля-
деть следующим образом: «Я все получил и 
мне нравится общаться с родителями как 
сейчас, когда они слышат и понимают меня, 

знают, что нравится мне, когда они не срав-
нивают меня с другими детьми, не отмахи-
ваются и не заставляют делать то, чего я не 
хочу делать, поддерживают, когда я допус-
каю ошибки и начинаю новые дела, когда 
они внимательны, умеют слушать меня и 
проявляют интерес к моей жизни в разных 
ситуациях, в обсуждениях разных тем, а 
также в проявлениях разных взглядов на 
жизнь». Данный кластер вошел в структур-
ную модель коммуникативной культуры 
семьи студентов СПО под названием «Удо-
влетворенность общением». 

Четвертый кластер представлен тремя 
подкластерами. Анализ содержания тек-
стов, словоформы из которых вошли в под-
кластер 4.1, показывает, что для участников 
исследования важным является, чтобы их 
родители подумали и осознали, что ситуа-
ция их развития отличается от той ситуа-
ции, в которой были родители в их воз-
расте, и эта ситуация является более слож-
ной чем у них, поэтому для детей важно, 
чтобы им верили, когда они рассказывают 
родителям что-либо в общении. Этот кла-
стер в структуре коммуникативной культу-
ры семьи студентов СПО обозначен как 
«Принятие иного в общении». 

Содержание текстов, которое представ-
лено словоформами, вошедшими в подкла-
стер 4.3, показывает, что для участников ис-
следования важно, чтобы родители знали о 
том, что собой представляет идеальный об-
раз родителя, а именно, что это родитель, 
который поддерживает, не упрекает, хва-
лит, проявляет внимательность, соблюдает 
и уважает личные границы, знает правиль-
ные ответы в сложных ситуациях, не ругает-
ся, меньше контролирует, меньше запреща-
ет что-либо делать и выстраивает серьезные 
отношения. Данный подкластер можно 
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обозначить как «Деонтология общения». 
Анализ содержания текстов, вошедших 

в подкластер 4.3, выявил, что для участни-
ков исследования важно, что, когда они 
рассказывают что-то родителям сами, то 
родители в ответ не обвиняли бы их и не 
осуждали. В этом случае дети готовы рас-
сказывать все, что с ними происходит. 
Участникам исследования хотелось бы об-
суждать с родителями проблемы и находить 
совместно с ними решения, быть с родите-
лями на одной «волне», делиться друг с 
другом тем, что для них важно. Также для 
участников исследования значимо, чтобы 
родители оказывали им моральную помощь 
и поддержку, давали наставления, показы-
вая тем самым, что дети не одни. Данный 
подкластер можно было бы обозначить как 
«Открытость общения». 

Исходя из названия подкластеров чет-
вертый кластер в структурной модели ком-
муникативной культуры семьи студентов 
СПО можно обозначить как «Характери-
стики процесса конструктивного обще-
ния», так как в нем отражены такие аспекты 
общения, как восприятие опыта другого, 
правила общения и основные конструктив-
ные составляющие выражения человеком 
себя в общении.  

В пятый кластер вошли такие слово-
формы, которые выражают у участников 
исследования ориентацию в ожиданиях от 
общения с родителями, прежде всего уста-
новки родителей на самостоятельность де-
тей, признание наличия у них сформиро-
ванного собственного мнения и на уваже-
ние этого мнения, а также уважение свобо-
ды выбора как профессионального разви-
тия, так и развития межличностных отно-
шений. Данный кластер вошел в структур-
ную модель коммуникативной культуры 
семьи студентов СПО как «Поддержание и 
развитие автономности в общении». 

В шестой кластер вошли такие слово-
формы, которые отражают в текстах участ-
ников исследования, с одной стороны, от-
рицание собственных ожиданий от родите-
лей, связанных как с тем, что они все от них 
уже получили, так и с тем, что сейчас они 
уже ничего не ждут от них, так как сами 
справились с той ситуацией, в которой они 
находились. С другой стороны, в этот же 
кластер вошли такие словоформы, которые 
выражают потребность участников иссле-
дования в доверии, принятии, любви, 
дружбе, близости со стороны родителей, 
желании взаимопонимания и взаимопомо-
щи в отношениях с ними. Если отрицание 
ожиданий можно интерпретировать как не-
который результативный аспект взаимо-

действия с родителями, то ожидания от ро-
дителей базовых компонентов детско-
родительских отношений, могут выступить 
как процессуальный аспект взаимодей-
ствия, реализация или не реализация кото-
рого, соответственно, приводит к одному из 
результатов. Исходя из такого понимания 
наполненности кластера, авторы обозначи-
ли его в структуре коммуникативной куль-
туры семьи как «Потребность в безуслов-
ном принятии в общении». 

Выводы исследования. В процессе 
исследования ожиданий студентов от роди-
телей в общении с ними была выявлена 6-
ти кластерная структурная модель комму-
никативной культуры семьи студентов СПО. 
В ее структуру вошли следующие кластеры:  

«Понимание и поддержка в общении», 
который отражает деятельный характер 
ожиданий от общения с родителями, де-
монстрацию родителями умения общаться, 
например, умение находиться в понимаю-
щей позиции; 

«Желание или установка родителей 
общаться» как некоторый интенциональ-
ный компонент взаимодействия, выража-
ющий ожидание ориентированности роди-
телей на общение с детьми, их намерение 
взаимодействовать с ними как с равными;  

«Удовлетворенность общением» как 
эмоциональный аспект общения, отража-
ющий совпадение ожидаемого и фактиче-
ского взаимодействия;  

«Характеристики процесса конструк-
тивного общения» как ожидание от самого 
процесса общения, в котором, если он стро-
ится конструктивно, должны реализовы-
ваться следующие процессуальные характе-
ристики – восприятие опыта другого, прави-
ла общения, открытость и безоценочность;  

«Поддержание и развитие автономно-
сти в общении» – кластер отражающий 
ожидания, связанные с личностным компо-
нентом общения участников исследования в 
процессе общения с родителями, а именно 
ожидания такого общения, которое позво-
ляло бы сохранять и формировать личные 
границы детей;  

«Потребность в безусловном принятии 
в общении» – кластер отражающий базо-
вый потребностный уровень ожиданий 
участников исследования от родителей, ко-
торый реализует такие основные характе-
ристики отношения к растущему человеку 
как любовь, принятие и доверие к миру. 

Данная модель может стать основой 
специально разработанной программы по-
вышения коммуникативной культуры се-
мьи студентов СПО. 
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