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Цель. Кросс-культурный анализ восприятия родительского отношения и его влияния на об-
щую академическую успеваемость старших школьников из России и Кыргызстана.

Контекст и актуальность. Особенности родительского отношения тесно связаны не только 
с учебными успехами ребенка в процессе жизни в семье, но и с образовательными достижениями 
в дальнейшем. Вместе с тем социокультурная специфика детско-родительских взаимоотноше-
ний через восприятие взрослеющим ребенком может изменять направление и величину таких 
связей.

Дизайн исследования. Анализируются особенности восприятия отношения матерей и от-
цов — эмоционального принятия и гиперопеки — старшеклассниками из двух государств, разли-
чающихся социально-экономическим статусом. Проводится кросс-культурный анализ струк-
туры связей между особенностями восприятия родительского отношения и успеваемостью.

Участники. В исследовании анализировались данные 528 обучающихся 10—11 классов из 
России и Кыргызстана. Российская выборка: 230 человек (M = 17,31; SD = 0,7), 58,1% девушек. 
Кыргызская выборка: 298 человек (M = 17,21; SD = 0,7), 67,6% девушек.

Методы. Русскоязычная версия опросника «Юношеский отчет о родительском отношении» 
(Т.Н. Тихомирова, Д.А. Гайсина, С.Б. Малых, 2021).

Результаты. В старшем школьном возрасте восприятие родительского отношения имеет 
культуроспецифичную обусловленность, наиболее ярко выраженную при восприятии эмоцио-
нального принятия матерью и гиперопекающего отношения отца.

Основные выводы. При существовании универсальной модели влияния родительского 
отношения на общую академическую успеваемость старшеклассников наблюдается кросс-
культурная специфика функциональных связей внутри модели, характерная в большей мере для 
восприятия отношения отцов, а не матерей.
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шение матери и отца; общая академическая успеваемость; старший школьный возраст.
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Введение
Взаимоотношения с родителями не 

только влияют на образовательные ре-
зультаты ребенка в период начала обуче-
ния, когда возрастает социальная нагрузка 
на семью, но и часто определяют его даль-

нейшую образовательную траекторию, 
учебные успехи или неуспехи, профессио-
нальное становление [5; 6]. В этом контек-
сте центральным конструктом семейной 
микросреды выступают особенности роди-
тельского отношения, связанные, в первую 
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Objective. Cross-cultural analysis of the perception of parental attitudes and its influence on the 
general academic performance of high school students from Russia and Kyrgyzstan.

Background. The characteristics of parental attitudes are closely related not only to the child’s 
educational success during life in the family, but also to educational achievements in the future. At the 
same time, the sociocultural specifics of parent-child relationships, through the perception of a growing 
child, can change the direction and magnitude of such associations.

Study design. The characteristics of the relationship between mothers and fathers — emotional ac-
ceptance and overprotection — by high school students from two countries differing in socio-economic 
status are analyzed. A cross-cultural analysis of the structure of associations between the characteristics 
of the perception of parental attitudes and academic performance is carried out.

Participants. The study analyzed data from 528 students in grades 10—11 from Russia and Kyr-
gyzstan. Russian sample: 230 people (M = 17,31; SD = 0,7), 58,1% girls. Kyrgyz sample: 298 people 
(M = 17,21; SD = 0,7), 67,6% girls.

Measurements. Russian-language version of the questionnaire “Parental Bonding Instrument” 
(T.N. Tikhomirova, D.A. Gaysina, S.B. Malykh, 2021).

Results. At high school age, the perception of parental attitude has a culture-specific conditioning, 
most clearly expressed in the perception of emotional acceptance by the mother and the overprotective 
attitude of the father.

Conclusions. Given the existence of a universal model of the influence of parental attitudes on 
the general academic performance of high school students, cross-cultural specificity of functional as-
sociations within the model is observed, which is more characteristic of the perception of the attitudes of 
fathers rather than mothers.
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очередь, с эмоциональным принятием и 
контролем [5; 7; 15]. Под эмоциональным 
принятием, как правило, понимаются без-
условная поддержка ребенка, вера в его 
возможности, предоставление выбора и са-
мостоятельности при принятии решений. 
Контроль часто ассоциируется с гиперо-
пекающим поведением родителей, чрез-
мерной заботой, неоправданной критикой 
действий ребенка и постоянным желанием 
«все сделать за него» [4].

В социологических работах сообщается 
о двух типах средового воздействия: непо-
средственное воздействие средового собы-
тия («Альфа-давление») и, что особенно 
актуально при анализе взаимоотношений 
в семье, восприятие этого средового со-
бытия конкретным человеком на основе 
его личного опыта («Бета-давление») [14]. 
Действительно, одно и то же действие ро-
дителя, например, проверка школьного 
домашнего задания, одним ребенком в се-
мье может восприниматься как заботливое 
внимание, а его братом или сестрой — как 
недоверие и даже вмешательство в личное 
пространство. Показано, что наиболее ин-
формативным в контексте образователь-
ной проблематики является анализ вос-
приятия родительского отношения через 
призму собственного опыта и с учетом ин-
дивидуальных и возрастных особенностей 
ребенка [4; 6; 15; 20].

Феномен восприятия дает возмож-
ность увидеть весь спектр индивидуаль-
ных различий между обучающимися при 
оценке родительского отношения — от 
безусловного эмоционального принятия 
до агрессивной отчужденности [5]. При 
этом в исследованиях восприятия ребен-
ком родительского отношения сообщает-
ся о различиях в диапазоне вариативно-
сти относительно матери и отца [3; 5; 15]. 
Действительно, в большинстве социо-
культурных сообществ мать, как правило, 
является более вовлеченным в решение 

жизненных вопросов ребенка родителем, 
а роль отца реализуется в зависимости от 
личных убеждений и/или социокультур-
ных представлений, что и приводит к на-
блюдаемым различиям в восприятии.

В исследованиях с участием семей из 
разных социокультурных сообществ по-
казано, что особенности отношения ма-
терей и отцов оказываются связанными с 
академической успешностью детей [5; 6; 
10; 15]. Так, в большинстве исследований 
показано, что степень эмоционального 
принятия матерью и отцом в целом по-
зитивно влияет на академическую успе-
ваемость обучающихся на всем протяже-
нии обязательного школьного обучения 
[5; 12; 15]. Напротив, данные о значении 
контроля во всех его проявлениях — от 
адекватной заботы до чрезмерно опекаю-
щего поведения — для повышения учеб-
ных успехов ребенка не являются иден-
тичными. Так, показано и положительное 
влияние контролирующего поведения 
каждого родителя [16], и негативное воз-
действие [11], и отсутствие статистиче-
ски достоверных взаимосвязей между 
восприятием родительской гиперопеки и 
школьной успеваемостью ребенка [5].

Вместе с тем обнаружены кросс-
культурные различия силы и даже направ-
ления связи восприятия родительского 
отношения и академической успеваемо-
сти вследствие нескольких обстоятельств.

Так, существует кросс-культурная 
специфика родительского отношения 
к детям, связанная в том числе с соци-
ально-экономическим статусом семей и 
государств. Сообщается, что стратегии 
детско-родительских отношений — ми-
нимум родительского воздействия или 
активное содействие всестороннему раз-
витию — являются связующим звеном 
влияния социокультурных условий на 
образовательные достижения ребенка [3; 
5; 18]. А существование родительских эт-
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нотеорий объясняет специфику взаимо-
действия ребенка с каждым родителем — 
матерью и отцом — в семьях европейского 
и азиатского типа с их различиями по це-
лому ряду социально-демографических 
характеристик [9; 19]. Согласно иссле-
дованиям, гиперопекающее поведение 
родителей, основанное на чрезмерном 
контроле, в большей мере подвержено 
воздействию социально-демографическо-
го статуса семьи по сравнению с эмоцио-
нальным принятием матерью или отцом 
[2]. Например, большее количество детей 
в семьях и более консервативные взгляды 
родителей на воспитание часто приводят 
к доминированию чрезмерной опеки со 
стороны отца или матери [2; 7].

Кроме того, существует зависимость 
родительского отношения и академиче-
ской успеваемости ребенка от социаль-
ных установок, принятых в том или ином 
сообществе, относительно ценности обра-
зования, гендерных стереотипов («муж-
ские» или «женские» учебные занятия), 
возраста взросления сына и дочери [8; 13]. 
Например, сообщается о более высокой 
ценности образования, с одной стороны, в 
азиатских семьях по сравнению с семьями 
европейского типа, а с другой — в семьях 
с более высоким социально-экономиче-
ским статусом, что может приводить к 
увеличению образовательных событий в 
жизни ребенка [3; 17].

В исследовании уровня обязательного 
общего образования (с участием школь-
ников 2—9 классов) показано, что взаи-
мосвязь восприятия родительского от-
ношения и успеваемости ребенка может 
быть описана моделью, согласно которой 
аспекты отношения матери и отца, свя-
занные с эмоциональным принятием и 
агрессивной отчужденностью, влияют на 
уровень общей академической успешно-
сти [5]. При этом подчеркивается своео-
бразие наиболее значимых аспектов отно-

шения матери и отца на разных уровнях 
школьного обучения — начальном (2—
4  классы) или основном (5—9 классы). 
Вместе с тем семья по мере взросления 
ребенка подвержена изменениям — рож-
даются братья и сестры, случается пере-
езд на новое место жительства, увеличи-
вается социальное давление на семью при 
подготовке к поступлению в вуз и т.п., 
что приводит к изменениям в восприятии 
родительского отношения [3; 15]. Такие 
социально-демографические изменения 
семьи наряду с переходом взрослеющего 
ребенка на новый уровень образования 
диктуют необходимость понимания воз-
растной специфики связи восприятия ро-
дительского отношения и успеваемости 
старшеклассников из России и Кыргыз-
стана, стран с преимущественно европей-
ским и азиатским укладом жизни семьи.

Цель исследования — кросс-
культурный анализ восприятия роди-
тельского отношения и его влияния на 
общую академическую успеваемость на 
выборках старших школьников из России 
и Кыргызстана. Задачи направлены на: 1) 
понимание универсальных и/или культу-
роспецифичных особенностей восприятия 
отношения матери и отца старшеклассни-
ками из разных социокультурных сооб-
ществ, 2) кросс-культурный анализ струк-
туры взаимосвязей между показателями 
родительского отношения и успеваемости 
старшеклассников по основным школь-
ным дисциплинам, 3) определение модели 
влияния восприятия отношения каждого 
из родителей на общую академическую 
успеваемость старшеклассника, наилуч-
шим образом соответствующей данным 
школьников из России и Кыргызстана.

Метод
Выборка. В исследовании анализи-

ровались данные 528 обучающихся из 
России и Кыргызстана — двух стран, 
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имеющих сходную организацию системы 
государственного образования как быв-
ших союзных республик одной страны, 
но различающихся качеством обучения и 
социально-экономическим статусом, что 
подтверждается Международным рейтин-
гом развития стран в области здравоохра-
нения, образования и социального обеспе-
чения граждан [1]. В частности, по данным 
Программы развития Организации Объе-
диненных Наций, Российская Федерация 
занимает 57 место в группе стран с очень 
высоким уровнем развития, а Кыргызская 
Республика — лишь 117 место из 193 воз-
можных позиций, различаясь в том числе 
по индексу гендерного неравенства [1].

Каждая социокультурная выборка 
формировалась на базе одной общеоб-
разовательной организации, которая со-
ответствовала определенным критериям 
относительно государственного статуса 
(язык обучения, ведомственная принад-
лежность, лицензионная мощность, реаль-
ная наполняемость, количество педагогов 
на одного обучающегося), квалификации 
и структуры педагогического коллектива 
(соотношение педагогов с высшим образо-
ванием к общему количеству педагогов, со-
отношение педагогов с высшей категорией 
к общему количеству педагогов, возраст-
ная категория с наибольшим количеством 
педагогов, педагогический стаж), образо-
вательных программ по математике и рус-
скому языку, а также качества обучения в 
школе (соотношение среднего по школе 
балла выпускного государственного экза-
мена по русскому языку и математике и 
среднего балла по региону). Такой подход 
позволил снизить эффекты социокультур-
ной микросреды, связанные с условиями 
обучения и образовательными возможно-
стями конкретной школы [3].

Таким образом, в исследовании уча-
ствовали все присутствовавшие в день те-
стирования обучающиеся 10—11 классов 

двух школ — подмосковной гимназии и 
гимназии города Бишкека с обучением на 
русском языке, практически полностью 
совпадающих по вышеперечисленным 
критериям (см. подробнее [3]). В стати-
стический анализ вводились обезличен-
ные данные школьников из полных семей.

Российская выборка включала 
230 старшеклассников в возрасте от 15,3 
до 18,9 года (среднее значение = 17,31; 
стандартное отклонение = 0,7), из них 
58,1% девушек. Среди участников 97% 
школьников — русские, 3% — из других 
этнических групп (татары, украинцы 
и др.). Согласно данным о трудовой за-
нятости родителей, 80,6% матерей рос-
сийских школьников работают.

Кыргызская выборка составила 
298 старшеклассников в возрасте от 15,3 до 
18,8 года (среднее значение = 17,21; стан-
дартное отклонение = 0,7), из них 67,6% 
девушек. Среди участников 81% — кыр-
гызы, 5% — русские, 14% — представители 
других этнических групп (узбеки, дунгане, 
уйгуры и др.). Все кыргызские участники с 
первого класса обучались на русском язы-
ке и не испытывали сложностей с выпол-
нением заданий исследователя. 65,3% ма-
терей кыргызских школьников работают.

Схема проведения исследования. 
Все участники исследования заполняли 
русскоязычную версию опросника о ро-
дительском отношении под присвоенным 
идентификационным номером. Заполне-
ние опросника проводилось в конце учеб-
ного года под наблюдением исследовате-
ля в процессе внеурочной деятельности 
на территории общеобразовательной ор-
ганизации. Родители школьников предо-
ставили информированные согласия на 
участие в исследовании в письменном 
виде. С согласия участников и их роди-
телей зафиксированы показатели школь-
ной успеваемости по русскому языку, ма-
тематике и биологии.
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Методики. Для измерения особен-
ностей восприятия родителей — матери 
и отца — в исследовании использовалась 
русскоязычная версия самоотчетного 
опросника для старшеклассников «Юно-
шеский отчет о родительском отношении» 
[4]. Опросник состоит из 25 утверждений 
об отношении матери и 25 аналогичных 
утверждений об отношении отца, которые 
требуется вдумчиво прочитать и выбрать 
на каждое утверждение один вариант от-
вета из следующих предложенных вари-
антов: «очень похоже», «скорее похоже», 
«скорее не похоже» или «совсем не похо-
же». На основе ответов рассчитываются 
количественные показатели шкал «При-
нятие» и «Гиперопека» в контексте отно-
шения матери и отца. Шкала «Принятие» 
включает в себя 12 утверждений, в част-
ности, «Кажется эмоционально холод-
ной со мной», «Получает удовольствие, 
обсуждая со мной разные темы», «Мало 
разговаривает со мной» и т.п. Шкала «Ги-
перопека» — 13 утверждений, в том числе: 
«Думает, что я не могу заботиться о себе 
сам(а), когда ее/его нет рядом», «Позво-
ляет мне самостоятельно принимать ре-
шения», «Позволяет мне одеваться так, 
как мне нравится» и т.п.

Для измерения общей академической 
успешности фиксировались полугодовые 
оценки по русскому языку, математике 
(алгебра и геометрия) и биологии. В ходе 
структурного моделирования на основе 
этих оценок рассчитывался показатель об-
щей академической успеваемости и анали-
зировалось значение каждой дисциплины 
для этого интегрированного показателя.

Алгоритм статистического ана-
лиза. Анализ данных проводился в не-
сколько этапов.

Вычислялись описательные стати-
стики по показателям эмоционального 
принятия и гиперопеки в контексте от-
ношения к матерям и отцам на выборках 

школьников из России и Кыргызстана. 
Выполнялась проверка равенства дис-
персий всех распределений анализируе-
мых переменных для сравниваемых вы-
борок по критерию Ливиня.

Методом дисперсионного анализа 
анализировались различия в восприятии 
родительского отношения между россий-
скими и кыргызскими старшеклассни-
ками (статистический пакет IBM SPSS 
Statistics 20). Вычислялся размер эффек-
та принадлежности к стране на показате-
ли восприятия родительского отношения.

Методом корреляционного анализа 
рассчитывались коэффициенты взаимос-
вязи показателей восприятия материн-
ского и отцовского отношения со сред-
ним арифметическим двух полугодовых 
оценок по русскому языку, математике и 
биологии. Рассчитывались коэффициен-
ты корреляции Спирмена (статистиче-
ский пакет IBM SPSS Statistics 20).

Методом моделирования структур-
ными уравнениями тестировались теоре-
тические модели влияния особенностей 
восприятия родительского отношения 
на образовательные результаты стар-
шеклассников (статистический пакет 
OpenMX). Соответствие моделей эмпи-
рическим данным проверялось отдельно 
в контексте восприятия отношения ма-
терей и отцов на выборках российских и 
кыргызских старшеклассников.

Модель 1 предполагала, что показа-
тели родительского отношения — «При-
нятие» и «Гиперопека» — вносят вклад 
в фактор общей академической успевае-
мости, выделенный на основе школьных 
оценок по русскому языку, математике и 
биологии. Анализ был проведен при кон-
троле пола старшеклассников.

Модель 2 основывалась на предпо-
ложении, что показатели родительского 
отношения — «Принятие» и «Гиперопе-
ка» — влияют на школьные оценки по 
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русскому языку, математике и биологии 
через латентную переменную общего ро-
дительского отношения.

В ходе структурного моделирования 
выбор наиболее соответствующей эмпи-
рическим данным теоретической модели 
основывался на значениях следующих 
тестов качества соответствия: показа-
тель логарифмического правдоподобия 
(-2 LL), число степеней свободы (df), 
Хи-квадрат модели (χ2), информацион-
ный критерий Акаике (AIC), Байесов-
ский информационный критерий (BIC), 
среднеквадратическая ошибка аппрокси-
мации (RMSEA), сравнительный пока-
затель соответствия (CFI) и показатель 
Такера-Льюиса (TLI) [3].

Результаты
В ходе исследования анализирова-

лись два показателя восприятия отно-
шения матери и отца — «Принятие», 
связанное с безусловной эмоциональной 
поддержкой своего ребенка на всех эта-
пах взросления, и «Гиперопека», которая 
ассоциируется с постоянным контролем 
и выражением недовольства поступками 
взрослеющего ребенка, а также учитель-
ские оценки по русскому языку, матема-
тике и биологии за текущий учебный год.

В табл. 1 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения анали-
зируемых показателей восприятия отно-

шения матерей (верхняя строка) и отцов 
(нижняя строка) на выборках россий-
ских и кыргызских старшеклассников. 
Максимально возможное значение по 
шкале «Принятие» составляет 35 баллов, 
а по шкале «Гиперопека» — 39 баллов.

Согласно табл. 1, российские старше-
классники оценивают принимающее от-
ношение матерей и отцов в среднем выше, 
чем их кыргызские сверстники. Так, сред-
нее значение по шкале «Принятие» в от-
ношении матерей у школьников из России 
составляет 30,79, а у кыргызских — 27,98. 
Напротив, в части гиперопекающего отно-
шения со стороны отцов и матерей (шкала 
«Гиперопека») на кыргызской выборке 
старшеклассников получены более высокие 
средние значения по сравнению с россий-
ской выборкой. Так, российские школьни-
ки оценивают отношение отцов как менее 
опекающее (среднее значение — 8,62), чем 
их кыргызские сверстники (среднее зна-
чение — 13,64). В целом и российские, и 
кыргызские старшеклассники отношение 
матерей, связанное как с эмоциональным 
принятием, так и с чрезмерной опекой, вос-
принимают выше, чем отношение отцов.

Обращают на себя внимание изменения 
диапазона вариативности при восприятии 
старшеклассниками родительского отно-
шения в зависимости от матери или отца. 
Так, для школьников из обеих социокуль-
турных выборок при восприятии отцов-

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики показателей восприятия родительского отношения 

у российских и кыргызских старшеклассников

Показатели  родительского 
отношения

Школьники  из России
Школьники

из Кыргызстана
«Принятие» мать 30,79 (4,88) 27,98 (5,91)

отец 26,91 (7,79) 24,09 (7,62)
«Гиперопека» мать 12,71 (6,03) 14,62 (6,21)

отец 8,62 (6,89) 13,64 (6,93)

Примечание: указаны средние значения и стандартные отклонения (в скобках).
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ского отношения разброс оценок увеличи-
вается, что свидетельствует о наибольших 
индивидуальных различиях в восприятии 
отцовского отношения, прежде всего в ча-
сти эмоционального принятия — от макси-
мально принимающего отношения до эмо-
циональной отстраненности.

Кросс-культурные различия
в восприятии отношения матерей
и отцов
Для изучения достоверности раз-

личий при восприятии родительского 
отношения старшеклассниками из Рос-
сии и Кыргызстана применялся одно-
факторный дисперсионный анализ с 
возможностью оценки величины кросс-
культурных различий. В сводной табл. 2 
представлены результаты дисперсионно-
го анализа по показателям восприятия 
старшеклассниками родительского отно-
шения. В качестве категориального фак-
тора рассматривалась принадлежность 
школьника к одной из двух социокуль-
турных выборок, в качестве зависимых 
переменных — количественные показа-
тели шкал «Принятие» и «Гиперопека» 
в контексте отношения матерей (верхняя 
строка) и отцов (нижняя строка). Про-
верка равенства дисперсий всех распре-
делений анализируемых показателей для 
сравниваемых выборок с применением 
критерия Ливиня подтвердила равен-
ство дисперсий (р > 0,05).

Согласно табл. 2, выявлены небольшие, 
но статистически значимые различия в вос-
приятии родительского отношения у рос-
сийских и кыргызских школьников (0,02 
< ƞ2 < 0,07 при p < 0,01). Согласно описа-
тельным статистикам (см. табл. 1), россий-
ские старшеклассники воспринимают от-
ношение матерей как более эмоционально 
принимающее и менее гиперопекающее 
по сравнению со своими кыргызскими 
сверстниками. Сходная тенденция в кросс-
культурных различиях наблюдается при 
восприятии отношения отцов. При этом 
наибольшие кросс-культурные различия 
получены для таких показателей родитель-
ского отношения, как «Принятие» матеря-
ми (ƞ2 = 0,06; p = 0,000) и «Гиперопека» от-
цов (ƞ2 = 0,07; p = 0,000).

Структура взаимосвязей восприятия
родительского отношения
и школьной успеваемости
В табл. 3 представлены результаты 

корреляционного анализа взаимосвязи 
показателей родительского отношения, 
связанных с принятием и гиперопекой, 
со средним арифметическим значением 
полугодовых школьных оценок по рус-
скому языку, математике и биологии. 
Коэффициенты корреляции Спирмена 
восприятия отношения матери и школь-
ной успеваемости указаны в верхней 
строке, а показатели относительно от-
цов — в нижней строке.

Т а б л и ц а  2
Оценка эффекта принадлежности к социокультурной выборке 

на показатели восприятия родительского отношения

Показатели 
родительского отношения 

Сумма
квадратов

(SS)

Критерий  
Фишера

(F)

Уровень 
значимости

(p)

Размер 
эффекта

(ƞ2)
«Принятие» мать 1110,1 33,7 0,000 0,06

отец 434,2 7,6 0,01 0,03
«Гиперопека» мать 370,9 10,2 0,01 0,02

отец 1454,7 30,9 0,000 0,07
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Согласно табл. 3, на российской вы-
борке старшеклассников наблюдается 
большее количество взаимосвязей между 
показателями восприятия родительского 
отношения и школьной успеваемостью, чем 
на кыргызской выборке. При этом в боль-
шей мере различия касаются связей между 
показателями восприятия отцовского отно-
шения и успеваемостью старшеклассников. 
В частности, на выборке кыргызских стар-
шеклассников не обнаружено ни одной свя-
зи отцовского отношения с успеваемостью, 
в то время как на российской выборке при-
нятие и гиперопека отцов статистически 
достоверно взаимосвязаны с успеваемо-
стью по русскому языку и математике.

Кросс-культурное сходство в анали-
зируемых взаимосвязях характерно для 
восприятия российскими и кыргызски-
ми старшеклассниками материнского от-
ношения. Так, степень эмоционального 
приятия матерью положительно связана 
с успеваемостью по русскому языку, а 
гиперопекающее поведение матерей ока-
зывается не связанным ни с одним из по-
казателей школьной успеваемости.

На обеих социокультурных выборках 
взаимосвязи показателей успеваемости 
старшеклассников по школьным дис-
циплинам с эмоциональным принятием 
родителей являются прямо пропорцио-
нальными (чем выше принятие, тем выше 
успеваемость), а с гиперопекающим по-

ведением наблюдается обратно пропор-
циональная взаимосвязь (чем выше ги-
перопека, тем ниже школьные оценки). 
Следует отметить возможность иной ин-
терпретации направления корреляцион-
ной взаимосвязи: чем выше оценки, тем 
выше принятие родителями и меньше ги-
перопекающего поведения с их стороны.

Модель влияния особенностей
восприятия родительского
отношения на общую академическую
успеваемость
Направление и сила связи показателей 

восприятия родительского отношения и 
школьной успеваемости старшеклассни-
ков при контроле пола анализировались 
в ходе структурного моделирования. 
На соответствие эмпирическим данным 
российских и кыргызских респондентов 
тестировались две альтернативные тео-
ретические модели. Согласно модели 1 
эмоциональное принятие и гиперопека-
ющее поведение каждого из родителей 
вносят вклад в индивидуальные различия 
в общей академической успеваемости, вы-
деленной на основе школьных оценок по 
русскому языку, математике и биологии. 
Альтернативная модель 2 предполагала 
влияние принятия и гиперопеки каж-
дого родителя через общий показатель 
родительского отношения на школьные 
оценки по русскому языку, математике 

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязи показателей восприятия родительского отношения и школьной 

успеваемости российских и кыргызских старшеклассников

Показатели 
родительского 

отношения

Школьники  из России Школьники  из Кыргызстана
Русский 

язык
Матема-

тика
Биология

Русский 
язык

Матема-
тика

Биология

Принятие мать 0,29** 0,08 0,12* 0,19* 0,07 0,12*
отец 0,25** 0,09 0,07 0,01 0,04 0,02

Гиперопека мать –0,05 –0,06 –0,03 –0,03 –0,05 –0,01
отец –0,12* –0,19* –0,09 –0,08 –0,06 –0,04

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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и биологии. По результатам анализа на 
основании значений тестов качества со-
ответствия (см. раздел «Метод») был сде-
лан выбор в пользу модели 1 как наиболее 
соответствующей эмпирическим данным 
обеих социокультурных выборок.

В сводной табл. 4 приведены показате-
ли соответствия модели 1 эмпирическим 
данным на выборках российских и кыргыз-
ских старшеклассников. Указаны следу-
ющие индексы соответствия модели 1 для 
восприятия отношения матери (верхняя 
строка) и отца (нижняя строка): AIC — ин-
формационный критерий Акаике; BIC — 
Байесовский информационный критерий; 
CFI — сравнительный показатель соответ-
ствия; TLI — показатель Такера-Льюиса; 
RMSEA — среднеквадратическая ошибка 
аппроксимации; RMSEA low — нижняя 
граница 95% доверительного интервала 
среднеквадратической ошибки аппрокси-
мации; RMSEA high — верхняя граница 
95% доверительного интервала среднеква-
дратической ошибки аппроксимации.

Как видно из табл. 4, на российской 
выборке старшеклассников модель связи 
показателей материнского и отцовско-
го отношения с общей академической 
успешностью имеет хорошие индексы со-

ответствия: RMSEA ≤ 0,06; 95% довери-
тельные интервалы — RMSEA low = 0,00 и 
RMSEA high < 0,08; CFI > 0,95; TLI > 0,90. 
Величина χ2 не значима (p > 0,05), что от-
ражает хорошее соответствие модели. На 
кыргызской выборке данная модель обла-
дает несколько более низкими индексами 
соответствия, но показывающими, как и 
на российской выборке, большую степень 
соответствия эмпирическим данным по 
сравнению с моделью 2.

Следовательно, структура связи вос-
принимаемого отношения родителей и 
академической успеваемости может быть 
описана моделью, согласно которой сте-
пень эмоционального принятия и гипе-
ропекающего поведения родителя вносит 
вклад в общую академическую успевае-
мость старшеклассника. Теоретическая 
модель соответствует эмпирическим дан-
ным на обеих социокультурных выборках 
старшеклассников — России и Кыргыз-
стана. При этом в рамках данной модели 
с помощью показателей материнского от-
ношения объяснено по 4% дисперсии об-
щей академической успешности россий-
ских и кыргызских старшеклассников, с 
помощью отцовского отношения — 2% 
общей академической успеваемости.

Т а б л и ц а  4
Показатели соответствия модели связи восприятия родительского отношения 

и общей академической успеваемости российских 
и кыргызских старшеклассников

Выборка AIC BIC CFI TLI RMSEA
RMSEA 

low
RMSEA 

high
Школьники из 
России

мать 199,42 –5518,60 1,002 1,005 0,000 0,000 0,000
отец 95,74 –5390,20 1,003 1,007 0,000 0,000 0,000

Школьники из 
Кыргызстана

мать 3191,97 –4601,85 0,989 0,972 0,036 0,000 0,071
отец 27,14 –4405,86 0,973 0,934 0,044 0,000 0,075

Примечание: AIC — информационный критерии Акаике; BIC — Байесовский информационный 
критерий; CFI — сравнительный показатель соответствия; TLI — показатель Такера—Льюиса; 
RMSEA — среднеквадратическая ошибка аппроксимации; RMSEA low — нижняя граница 95% 
доверительного интервала среднеквадратической ошибки аппроксимации; RMSEA high — верх-
няя граница 95% доверительного интервала среднеквадратической ошибки аппроксимации.
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При социокультурной универсальности 
модели наблюдаются различия в функцио-
нальных связях внутри этой модели, кото-
рые в большей мере касаются восприятия 
отношения отцов, а не матерей, и его вли-
яния на общую академическую успешность 
старшеклассников. Так, на российской вы-
борке среди показателей отцовского отно-
шения наибольший регрессионный вклад 
в показатель общей успеваемости вносит 
эмоциональное принятие (β = 0,15; p < 
0,05). На кыргызской выборке не выявлено 
статистически значимых вкладов отцовско-
го отношения в академическую успевае-
мость школьников (p > 0,05). Эти результа-
ты проиллюстрированы на рис. 1 и 2.

На рис. 1 представлена модель влия-
ния восприятия отцовского отношения 
на общую академическую успеваемость 
старшеклассника на российской вы-
борке. Указаны стандартизированные 
структурные коэффициенты (р < 0,05). 
Пунктирными линиями обозначены ста-
тистически незначимые связи (р > 0,05).

На рис. 2 представлена модель влия-
ния восприятия отцовского отношения 
на общую академическую успеваемость 
старшеклассника на кыргызской вы-
борке. Указаны стандартизированные 
структурные коэффициенты (р < 0,05). 
Пунктирными линиями обозначены ста-
тистически незначимые связи (р > 0,05).

Результаты анализа функциональных 
связей материнского отношения и акаде-
мической успеваемости старшеклассни-
ков свидетельствуют о сходстве регрес-
сионных вкладов на выборках России и 
Кыргызстана. Так, наибольший регресси-
онный вес имеет связь эмоционального 
принятия матерью с общей академической 
успешностью старшеклассника. Регрес-
сионный вес этой связи достигает значе-
ния на российской выборке 0,15, на кыр-
гызской выборке соответствует 0,12 при 
p < 0,05. Гиперопека матерей, как и при 
восприятии отношения отцов, не вносит 
вклада в общую академическую успеш-
ность в старшем школьном возрасте.

Рис. 1. Модель влияния особенностей восприятия российскими старшеклассниками 
отношения отца на общую академическую успеваемость

Рис. 2. Модель влияния особенностей восприятия кыргызскими старшеклассниками 
отношения отца на общую академическую успеваемость
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Обсуждение результатов
Согласно результатам исследования, 

вне зависимости от социокультурных усло-
вий старшеклассники воспринимают отно-
шение своих родителей в большей мере как 
эмоционально принимающее, основанное 
на безусловной поддержке и адекватной 
заботе, и в меньшей мере как гиперопека-
ющее, связанное с чрезмерным контролем, 
отсутствием веры в возможности сына или 
дочери и постоянным недовольством. Эти 
данные, полученные на семнадцатилетних 
юношах и девушках, соответствуют резуль-
татам исследования воспринимаемого ро-
дительского отношения детьми, подрост-
ками и молодыми людьми, где сообщается 
о более низких значениях при восприятии 
негативных аспектов взаимодействия, в 
частности, эмоционального отвержения, 
контроля и агрессивной отчужденности 
[5; 20]. Следует отметить, что при воспри-
ятии отцовского отношения, а не материн-
ского, индивидуальные различия у стар-
шеклассников из обеих социокультурных 
выборок проявляются наиболее ярко — от 
максимально принимающего отношения 
до эмоциональной отстраненности. Такое 
разнообразие оценок по отношению к от-
цам свидетельствует о различиях в степе-
ни вовлеченности отца и матери в жизнь 
взрослеющего ребенка [3; 16; 17; 19].

Вместе с тем результаты дисперси-
онного анализа подтверждают кросс-
культурные различия в восприятии стар-
шеклассниками родительского отношения 
по всем показателям отношения матерей и 
отцов. Показано, в частности, что россий-
ские молодые люди воспринимают обоих 
родителей более эмоционально отзывчи-
выми, способными открыто обсуждать 
проблемные ситуации и позитивно настро-
ить в случае неудачи, чем их кыргызские 
сверстники. Напротив, кыргызские юно-
ши и девушки чаще сообщают о невозмож-
ности принимать собственные решения в 

семье, более высокой степени контроля и 
чрезмерной заботы со стороны родителей, 
которые воспринимаются как вторжение в 
личную жизнь молодого человека.

Такая кросс-культурная специфика 
восприятия может быть связана с консер-
вативными установками воспитательного 
поведения в семьях азиатского типа, когда 
транслируется беспрекословное подчине-
ние старшим в доме, отсутствие выбора, в 
том числе строгое следование традицион-
ному стилю одежды, которое понимается 
молодыми людьми как чрезмерный кон-
троль [3; 7; 9; 19]. Интересно, что феномен 
повышения степени гиперопекающего по-
ведения родителей описан в исследованиях 
в контексте социально-демографических 
условий проживания семей (например, 
[2]). Так, сообщается, что среди аспектов 
родительского отношения именно гиперо-
пека оказывается наиболее чувствитель-
ной к социально-демографическим усло-
виям: чем больше детей в семье и более 
консервативные взгляды родителей на вос-
питание, тем выше показатель восприятия 
отношения отца как чрезмерно опекающе-
го, связанного с чрезмерным контролем 
[2]. Действительно, результаты данного 
исследования показали, что именно при 
оценке гиперопекающего поведения от-
цов наиболее ярко проявляются различия 
между российскими и кыргызскими стар-
шеклассниками (7% дисперсии). Эти дан-
ные могут также свидетельствовать о при-
знаках девальвации традиционного уклада 
жизни кыргызской семьи, когда обостряет-
ся противоречие между этнокультурными 
традициями родительского воспитания и 
их восприятием современными молодыми 
людьми, максимально открытыми к прак-
тикам поведения в других культурах.

Кроме того, выраженные кросс-
культурные различия получены и при 
оценке эмоционального принятия ма-
терями (6% дисперсии): российские 
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старшеклассники в большей мере, чем 
их кыргызские сверстники, сообщают о 
более эмоционально принимающем от-
ношении матерей. Между тем противопо-
ложная тенденция была зафиксирована 
при анализе кросс-культурных различий 
в детско-родительских отношениях у 
российских и кыргызских тринадцати-
летних подростков [5]. Так, сообщается 
об отсутствии различий в восприятии ма-
теринского отношения и очень слабых, 
но статистически значимых различиях в 
восприятии отцовского отношения. По-
лученная в данном исследовании культу-
роспецифичность восприятия родитель-
ского отношения может иметь возрастной 
характер и проявляться только у молодых 
людей, живущих в родительских семьях.

Результаты корреляционного анализа 
показали, что структура взаимосвязей ро-
дительского отношения со школьной успе-
ваемостью различается на выборках рос-
сийских и кыргызских старшеклассников. 
При этом наибольшие кросс-культурные 
различия получены в отношении отцов, 
а не матерей. Так, на российской выборке 
эмоциональное принятие отцом положи-
тельно взаимосвязано с успешностью в об-
учении русскому языку, а гиперопекающее 
отношение отца отрицательно коррелирует 
с успешностью обучения русскому языку и 
математике. В то же время у кыргызских 
старшеклассников ни один из аспектов 
отцовского отношения не связан с акаде-
мической успешностью. Эти результаты 
могут отражать социально-экономические 
условия жизни семей кыргызских старше-
классников, когда, с одной стороны, более 
низкие финансовые доходы в Кыргызстане 
предопределяют более интенсивную тру-
довую занятость отца (часто за пределами 
своей страны). С другой стороны, культур-
ная специфика семейного уклада в Кыр-
гызстане с азиатской моделью семьи пред-
полагает, что именно мужчина занимается 

финансовым обеспечением семьи, а жен-
щина берет на себя домашнюю работу и 
занятия с детьми. Действительно, согласно 
данным этого исследования, 34,7% матерей 
кыргызских старшеклассников не работа-
ют, в то время как аналогичный показатель 
на российской выборке составляет лишь 
19,4%. Похожие данные получены в ис-
следованиях с участием семей азиатского 
и европейского типа на выборках США и 
Западной Европы [3; 7; 8; 17].

Результаты структурного моделирова-
ния позволили описать структуру связи 
восприятия родительского отношения и 
школьной успеваемости с помощью моде-
ли, согласно которой эмоциональное при-
нятие и степень гиперопеки со стороны 
родителей вносят вклад в формирование 
индивидуальных различий по общей ака-
демической успешности. Данная модель 
с расчетом общей академической успева-
емости, выделенной на основе школьных 
оценок по русскому языку, математике и 
биологии, является универсальной для 
анализируемых социокультурных выбо-
рок. Следует отметить, что в рамках этой 
модели с помощью показателей воспри-
ятия отношения матерей объяснено 4% 
дисперсии общей академической успева-
емости российских и кыргызских старше-
классников, а с помощью отношения от-
цов — 2%. Относительно низкий процент 
объясненной дисперсии академической 
успеваемости может быть связан в том чис-
ле с существованием не только прямого, но 
и опосредованного влияния родительского 
отношения на учебные достижения школь-
ников через мотивацию, академический 
оптимизм, ценность образования [5; 8; 17].

Наряду с социокультурной универ-
сальностью модели в исследовании выяв-
лена кросс-культурная специфика функ-
циональных связей. Так, у российских 
старшеклассников значимым для общей 
академической успешности становится 
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эмоциональное принятие и матерей, и от-
цов. Для кыргызских старшеклассников 
определяющим является эмоциональное 
принятие только матерей. Определяю-
щее значение материнского отношения 
для академической успеваемости стар-
шеклассников из разных социокультур-
ных сообществ подтверждается в ряде 
исследований [6; 16; 20]. А положитель-
ное влияние эмоционального принятия 
на успешность в школьном обучении 
стабильно воспроизводится в исследова-
ниях с участием различных возрастных 
групп [5; 10; 12; 15].

Заключение
В исследовании изучались кросс-

культурные особенности восприятия 
родительского отношения и его влияния 
на общую академическую успеваемость 
на выборках старшеклассников из Рос-
сии и Кыргызстана — стран с различным 
социокультурным статусом, но сходной 
системой государственного образования. 
В фокусе исследовательского внимания 
оказались эмоциональное принятие и 
гиперопекающее поведение каждого из 
родителей — матери и отца. Выборки 
российских и кыргызских школьников 
были сбалансированы относительно со-
циальных условий и возможностей кон-
кретной образовательной организации, 
что позволило объяснить различия спец-
ификой социокультурной макросреды.

В ходе исследования сделаны следую-
щие выводы:

1. В старшем школьном возрасте ро-
дительское отношение воспринимается в 
большей мере эмоционально принимаю-
щим и в меньшей мере — связанным с чрез-
мерной опекой и контролем независимо от 
социокультурных условий макросреды. 
Индивидуальные различия в восприятии 
старшеклассников наиболее заметны при 
оценке отношения отцов, а не матерей.

2. Восприятие старшеклассниками 
родительского отношения имеет культу-
роспецифичную обусловленность, наи-
более ярко выраженную при восприятии 
эмоционального принятия матерью и ги-
перопекающего отношения отца. Особен-
ности социокультурных условий макрос-
реды прямо пропорционально связаны с 
восприятием отношения родителей как 
более эмоционально принимающего и об-
ратно пропорционально — с восприятием 
родительского отношения как более кон-
тролирующего и чрезмерно опекающего.

3. Влияние восприятия родительского 
отношения на академическую успеваемость 
старшеклассников задается универсальной 
моделью, согласно которой эмоциональное 
принятие и степень гиперопеки со стороны 
родителей вносят вклад в формирование 
индивидуальных различий в общей ака-
демической успеваемости, выделенной на 
основании школьных оценок по русскому 
языку, математике и биологии. При сохра-
нении универсальности модели выявлена 
кросс-культурная специфика функцио-
нальных связей между отдельными показа-
телями родительского отношения и общей 
академической успеваемостью.

Результаты исследования могут быть 
применены в ходе психологического сопро-
вождения образования при организации 
просветительской работы с родителями. 
Педагогам-психологам необходимо регу-
лярно разъяснять значение позитивного 
отношения матерей и отцов к их взрослею-
щим детям в контексте повышения акаде-
мической успеваемости обучающихся.

Дальнейшим направлением данной 
исследовательской проблематики мо-
гут стать лонгитюдные исследования 
долгосрочных эффектов влияния роди-
тельского отношения на академическую 
успеваемость детей на всем протяжении 
обучения в контексте определенных со-
циокультурных сообществ.
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