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Проблема влияния родительского контроля на детей является одним из центральных
аспектов воспитания [3]. При этом особенно важным является изучение отдельных про-
явлений родительского контроля со стороны родителей и дальнейшего их влияния на
психическое развитие ребенка [3]. В данной работе детско-родительские отношения про-
анализированы в контексте использования родителями контролирующего стиля воспита-
ния и конкретных его форм с опорой на теорию самодетерминации (СДТ, Deci, Ryan) и
современные ее разработки в области детско-родительских отношений (В. Грольник, М.
Маго, и др.) [3; 4; 5]. До начала исследования были выдвинуты предположения о том, что
студенты с высоким уровнем воспринимаемого родительского психологического контроля
имеют: а) более низкую внутреннюю мотивацию и более высокую внешнюю мотивацию
и амотивацию б) более низкий уровень субъективного эмоционального благополучия в)
используют больше негативных высказываний при выражении благодарности родителям
и благодарят родителей за внешние блага (например, финансы).

Выборку исследования составили 215 студентов 1-6 курсов (M = 19,39, SD = 1,99). Сбор
данных проходил с помощью онлайн-анкеты. Для диагностики уровня воспринимаемого
контроля использовалась переведенная методика «Шкала воспринимаемой родительской
поддержки автономии» (Perceived Parental Autonomy SupportScale (P-PASS) [4]. Блок пси-
хологического контроля включал в себя три шкалы: угроз наказанием (𝛼=0.912; пример:
«Мне всегда приходилось делать то, чего хотели от меня родители, иначе они грозили
лишить меня чего-то»); вызывания вины (𝛼=0.912; пример: «Мои родители вызывали у
меня чувство вины, чтобы меня контролировать»); поощрения результативности (𝛼=0.832;
пример: «Мои родители настаивали на том, чтобы я всегда был(а) лучше других»). Сту-
денты самостоятельно заполняли опрос, ориентируясь на воспоминания о родителях и
проявлениях контроля во время того, когда они росли, и оценивали степень согласия с
утверждениями от 1 до 7 по шкале Лайкерта. Для оценки учебной мотивации использо-
вались «Шкалы академической мотивации» (ШАМ) [1]. Для диагностики субъективного
эмоционального благополучия использовалась «Шкала позитивного аффекта и негатив-
ного аффекта» (ШПАНА) [2]. В качестве дополнительного этапа исследования детско-
родительских отношений студентам было предложено написать письмо благодарности ро-
дителям, используя не более 5-7 предложений.

При анализе результатов был получен вывод об отрицательной связи шкал угрозы на-
казанием, вызывания вины, поощрения результативности с внутренней мотивацией (p<0,05)
и положительной связи данных шкал воспринимаемого психологического контроля и внеш-
ней мотивации (p<0,001), амотивации (p<0,001). В результате анализа связи восприни-
маемого психологического контроля и субъективного эмоционального благополучия бы-
ло выявлено, что шкалы угрозы наказанием, вызывания вины, поощрения результатив-
ности связаны отрицательно с позитивным аффектом и положительно — с негативным
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(p<0,001). При этом стоит отметить, что более сильные связи были получены для шкалы
вызывания вины (p<0,001).

Далее несколькими экспертами были прочитаны письма благодарности студентов сво-
им родителям, в которых после прочтения было выделено десять категорий и проведен
анализ их встречаемости в каждом письме. Выделенные категории включали в себя: хо-
рошее детство, психологическая поддержка, поддержка автономии, финансы и обеспечен-
ность, выражение любви и заботы, обучение и воспитание, нацеленность на результат,
совместное времяпровождение, семья, негативные высказывания. Выборка была разделе-
на по квартилям по уровню воспринимаемого психологического контроля. В результате
анализа значимости различий между двумя группами с помощью критерия Хи-квадрат
было выявлено, что студенты из группы с низким уровнем воспринимаемого контроля
чаще благодарят родителей за психологическую поддержку и помощь, выражаемую ро-
дителями любовь и заботу, поддержку автономии, семью и реже используют категорию
«финансы и обеспеченность» и «негативные высказывания», в отличии от группы с вы-
соким уровнем воспринимаемого контроля. Значимых связей между количеством слов,
символов, используемых в письмах благодарности обнаружено не было.

Таким образом студенты, воспринимающие родителей, как более контролирующих, а
именно угрожающих, вызывающих вину и сосредоточенных на достижении результата бу-
дут иметь менее продуктивный вид учебной мотивации, и меньший уровень субъективного
эмоционального благополучия. При этом особенно значимым проявлением родительского
контроля для благополучия студентов является вызывание чувства вины. Проведенное
исследование являлось комплексным и проведено с опорой на современные теории моти-
вации и личностного развития. Важным итогом проведенной работы является выявление
конкретных проявлений в контролирующем стиле воспитания, которые могут оказывать
негативный эффект на развитие учебной мотивации и субъективного эмоционального бла-
гополучия студентов. Результаты могут быть применены в рамках педагогической психо-
логии и для разработки рекомендаций для родителей относительно применения контроля
в воспитании детей.
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