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Аннотация
Введение. Сегодня имеются неопровержимые данные о том, что между уровнем образования родителей 
и академическими достижениями их детей существуют прямые взаимосвязи. Однако психологические 
механизмы, лежащие в их основе, описаны довольно фрагментарно, несмотря на то, что их учет важен 
при планировании и реализации работы, направленной на повышение образовательного уровня 
родителей в контексте содействия академическим успехам их детей. В связи с этим целью представленного 
исследования стало обобщение сведений о факторах, которые могут определять вклад уровня 
образования родителей в академические успехи обучающихся.
Материалы и методы. Использовался метод систематического обзора литературы, отбор источников 
осуществлялся по ключевым словосочетаниям «образование родителей» и «академические достижения» / 
«академическая успеваемость» (“education of parents ” и “academic achievements” / “academic performance”) 
в библиографических базах еLibrary, Google Scholar и PubMed по следующим критериям: 1) наличие 
доступа к полнотекстовой версии статьи или развернутой аннотации; 2) представленность в тексте 
результатов эмпирических или вторичных (метааналитических) исследований; 3) изложение материалов 
исследования на русском или английском языке; 4) публикация материалов исследования в рецензируемом 
научном издании. Первоначально массив данных включал 452 статьи, из которых соответствовали 
указанным критериям 39 источников. Эти статьи и были включены в обзор.
Результаты. Выделены три группы факторов, которые определяют вклад образовательного уровня 
родительской семьи в академические успехи обучающихся: когнитивные и некогнитивные особенности 
обучающихся и их родителей (интеллектуальные, мотивационные, регуляторные, рефлексивные 
и др.), характеристики детско-родительских отношений (академическая вовлеченность родителей, 
их ожидания в отношении академических успехов детей и др.) и социальный статус семьи, отражающий 
ее положение в системе социальных отношений (уровень дохода, принадлежность к расовым/
этническим группам большинства/меньшинства и др.). 
Заключение. Перспективы исследования связаны с эмпирической проверкой гипотезы об опосредующем 
влиянии указанных факторов на взаимосвязи между уровнем образования родителей и академическими 
успехами их детей в контексте изучения траекторий образовательной социализации обучающихся 
на разных образовательных ступенях. Результаты представляются значимыми для повышения эффективности 
образовательной работы с родителями, направленной на содействие академическим успехам обучающихся.

Ключевые слова: академические достижения, дошкольники, школьники, студенты, образовательный 
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Abstract
Introduction. Today, there is irrefutable evidence that there are direct correlations between the level of parents’ 
education and academic achievements of their children. However, the underlying psychological mechanisms 
are described fragmentally, despite their importance in terms of the efforts aimed at improving the educational 
level of parents in order to enhance academic achievements of their children. Our study seeks to summarize 
information about factors that determine the contribution of parents’ educational level to their children’s 
academic achievements.
Materials and Methods. The sources for systematic review were selected with the key phrases ‘education 
of parents’ and ‘academic achievements’ / ‘academic performance’ in the databases eLibrary, Google Scholar 
and PubMed according to the following criteria: 1) there is access to the full-text version or a detailed 
abstract; 2) the article contains results of an empirical or secondary (meta-analytical) study; 3) the language 
of publication is either Russian or English; and 4) the article is a peer-reviewed scientific publication. The 
initial data set contained 452 articles, but only 39 were included in the review.
Results. We identified three groups of factors that may determine the contribution of parents’ educational 
level to students’ academic achievements: cognitive and non-cognitive characteristics of students and their 
parents (intellectual, motivational, regulatory, reflective, etc.); characteristics of child-parent relations 
(academic involvement of parents, their expectations regarding the academic achievements of children, 
etc.); and the social status of the family, reflecting the family’s position in the system of social relations 
(income level, belonging to a racial or ethnic majority/minority, etc.). 
Conclusions. Future research could involve empirical verification of the hypothesis that these factors mediate 
the relationships between parents’ education and their children’s academic achievements in the context 
of studying the trajectories of educational socialization at different educational levels. The results of such 
verification will be significant for improving the effectiveness of educational work with parents aimed 
at promoting the academic achievements of students.

Keywords: academic achievements, preschoolers, school students, university students, educational level 
of parents, systematic literature review

Введение
Взаимосвязи между академическими дости-

жениями обучающихся и уровнем образования 
их родителей активно изучаются и обсуждают-
ся в психолого-педагогической литературе 
на протяжении нескольких последних десяти-
летий. Отмечается, что в каждом обществе, 
по которому к настоящему имеются эмпириче-
ские данные, образовательные достижения 

детей, подростков и молодых людей положи-
тельно коррелируют с образованием их роди-
телей, рассматриваемым в ряду параметров 
социально-экономического статуса семьи 
(Björklund, Salvanes 2011). Исследованиями, 
проведенными в разных странах мира, было 
показано, что уровень образования родителей — 
наиболее мощный (в сравнении с другими па-
раметрами социально-экономического статуса 
семьи) фактор, определяющий академические 
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результаты детей (Ardila et al. 2005; Waters et al. 
2021), в частности, он оказывается более значи-
мым, чем уровень дохода семьи (O’Connell 2019). 

В результате в большинстве стран уровень 
образования родителей сегодня рассматрива-
ется как ключевой компонент культурного ка-
питала семьи (Jæger 2011; Yang 2003). Справед-
ливо утверждается, что образовательный уровень 
родителей представляет собой одну из наиболее 
стабильных характеристик семейной образова-
тельной среды (Augustine 2017), существенно 
влияющую на качество условий для образова-
тельной активности, осуществляемой обучаю-
щимися дома, а также на уровень вовлеченности 
родителей в учебные дела своих детей. Дети 
высокообразованных родителей достоверно 
чаще демонстрируют более высокие образова-
тельные достижения, в сравнении со сверстни-
ками, родители которых имеют низкий или 
средний образовательный уровень, причем эта 
тенденция прослеживается на всех образова-
тельных ступенях: от начальных этапов обуче-
ния (Waters et al. 2021) и обучения в средней 
школе (Bakar et al. 2017) до обучения в колледжах 
(Assari 2019) и университетах (Rodríguez-Hernán-
dez et al. 2020).

Представление о важном вкладе уровня  
образования родителей в академические до-
стижения их детей сегодня определяет образо-
вательную политику многих стран, ориенти- 
рованных на содействие повышению образо- 
ванности родителей обучающихся, например,  
в различных форматах психолого-педагогиче-
ского просвещения и иных формах образова-
тельной активности (O’Connell 2019; Rodrí- 
guez-Hernández et al. 2020 и др.). Однако, как 
свидетельствуют результаты эмпирических 
исследований, проведенных в последнее деся-
тилетие, данные, характеризующие взаимосвя-
зи между академическими достижениями обу-
чающихся и уровнем образования их родителей, 
оказались значительно сложнее, чем это может 
показаться на первый взгляд, и потенциально 
существует большое количество опосредую- 
щих эти взаимосвязи факторов (Yang Hansen, 
Gustafsson 2016). Так, например, исследования 
с использованием данных PISA свидетельству-
ют о том, что показатели культурного капитала 
семьи обладают лишь скромной объяснительной 
силой, и позволяют предполагать, что влияние 
уровня образования родителей на академические 
достижения детей целесообразно интерпрети-
ровать как косвенное, опосредованное наличи-
ем причинно-следственных механизмов раз-
личной природы (Barone 2006). В связи с этим 
в нашем исследовании осуществлен системати-

ческий анализ эмпирических исследований, 
направленных на изучение взаимосвязей меж-
ду академическими достижениями обучающих-
ся на разных уровнях образования (школа, 
колледж, университет) и уровнем образования 
их родителей, с целью обобщения сведений 
о факторах, которые могут определять вклад 
уровня образования родителей в академические 
успехи их детей.

Материалы и методы
Исследование проводилось с использова-

нием метода систематического обзора лите-
ратуры, посвященной вопросам взаимосвязи 
между уровнем образования родителей и ака-
демическими достижениями их детей. В число 
публикаций, включенных в анализ, вошли на-
учные статьи, опубликованные в период с 2000 
по август 2024 гг. в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемые в библиографические 
базы eLibrary, Google Scholar и PubMed, со-
держащие результаты эмпирических или вто-
ричных (метааналитических) исследований, 
которые представлены на русском или англий-
ском языке. Поисковый запрос содержал сло-
восочетания «образование родителей» и «ака-
демические достижения» / «академическая 
успеваемость» (“parental education” и “academic 
achievements” / “academic performance”), поиск 
осуществлялся с использованием поисковых 
операторов. Общий массив проанализирован-
ных публикаций включал 452 статьи. Крите-
риями отбора материалов для анализа стали 
наличие доступа к полнотекстовой версии 
статьи или развернутой аннотации, содержащей 
описание материалов и методологии описы-
ваемого исследования. В результате в систе-
матический обзор были включены 39 источ-
ников, соответствующих указанным выше 
критериям.

Результаты
В результате анализа литературы были вы-

делены три группы факторов, которые могут 
рассматриваться в качестве потенциальных 
модераторов взаимосвязей между уровнем об-
разования родителей и академическими дости-
жениями их детей: когнитивные и некогнитивные 
черты учащихся (индивидуальные переменные), 
особенности детско-родительских отношений 
(социально-психологические переменные) и иные 
(помимо образовательного уровня родителей) 
характеристики социального статуса семьи (со-
циальные переменные). 
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Когнитивные и некогнитивные 
особенности учащихся  

и их родителей
Академические достижения традиционно 

связываются с когнитивными способностями. 
Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что у детей из семей с высшим образованием 
в среднем отмечаются более высокие показа- 
тели по когнитивным тестам, в сравнении  
со сверстниками, родители которых не имеют 
высшего образования. Исследователи связыва-
ют эти различия с тем, что более образованные 
родители создают в большей степени благопри-
ятные условия для когнитивного развития детей 
благодаря высокой интенсивной когнитивной 
стимуляции (Conger et al. 2010), например, фор-
мируя у них широкий словарный запас и слож-
ные речевые конструкции (Duncan, Magnuson 
2012), используя больше абстрактных слов, 
более сложный синтаксис и побуждая своего 
ребенка к деконтекстуализированному дис-
курсу. В совокупности это составляет важней-
шие предпосылки для развития у детей интел-
лектуальных и речевых навыков (Gustafsson 
et al. 2013). Отмечается, что в основе вклада 
уровня образования родителей в академические 
достижения их детей могут лежать когнитивные 
способности самих родителей, которые, в свою 
очередь, выступают как значимые детерминан-
ты их образовательного уровня, поскольку 
показано, что вклад образования родителей 
существенно снижается при учете их способ-
ностей (Marks, O’Connell 2021). На примере 
лонгитюдного исследования, проведенного 
американскими учеными на материале анализа 
более 5000 случаев, было показано, что поло-
жительные взаимосвязи между когнитивными 
возможностями человека (в частности, харак-
теристиками речевых функций, исполнительных 
функций и, в меньшей степени, памяти) и уров-
нем образования его родителей сохраняются 
на протяжении всей жизни, хотя и несколько 
ослабевают по мере взросления, в отличие от 
других параметров социально-экономического 
статуса родительской семьи, вклад которых 
в когнитивные возможности человека в среднем 
возрасте становится уже статистически незна-
чимым (Greenfield, Moorman 2019). Более вы-
сокая чувствительность (в контексте уровня 
образования родителей) речевых функций детей, 
в сравнении с другими сторонами их когнитив-
ного потенциала, была отмечена и в результате 
исследования китайских ученых, проанализи-
ровавших данные более 200 тысяч учащихся 
из 78 независимых выборок (Liu et al. 2020).

Среди некогнитивных индивидуальных осо-
бенностей детей, которые могут рассматривать-
ся в качестве потенциальных модераторов  
взаимосвязей между уровнем образования их 
родителей и демонстрируемыми ими академи-
ческими достижениями, отмечаются характе-
ристики доминирующего эмоционального фона 
и различные аспекты самоэффективности. Так, 
показано, что среди родителей с высшим об-
разованием фиксируются более низкие показа-
тели депрессии (Conger et al. 2010), определяю-
щие более благоприятный эмоциональный фон 
в их семьях. Американскими исследователями 
было установлено, что образование родителей 
также связано и с более низкой вероятностью 
возникновения депрессивного фона у их детей 
(Assari et al. 2020). Помимо этого, имеются дан-
ные о том, что школьники, родители которых 
имеют высшее образование, ставят перед собой 
более амбициозные образовательные цели (Iwa-
niec 2018), а их представления о собственных 
академических возможностях и способностях 
управлять своей образовательной активностью 
носят более позитивных характер (Davis-Kean 
2005; Eccles 2005). 

Характеристики  
детско-родительских отношений 

(социально-психологические переменные)
Эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что вклад образовательного уровня родителей 
в академические достижения детей может опос-
редоваться разницей в родительских ожидани-
ях относительно образовательных успехов детей 
и готовностью вовлекаться в их образовательную 
активность. 

Так, показано, что менее образованные ро-
дители с большей вероятностью имеют более 
низкие ожидания в отношении образования 
своих детей по сравнению с родителями с более 
высоким образовательным уровнем (Carolan, 
Wasserman 2015; Dubow et al. 2009; Eccles 2007; 
Gustafsson et al. 2013; Poon 2020). Кроме того, 
менее образованные родители в среднем с мень-
шей вероятностью принимают активное участие 
в учебных делах своих детей как дома, так 
и в школе (Cheadle, Amato 2011; Roksa, Potter 
2011), в то время как родители с более высоким 
уровнем образования, как правило, используют 
более эффективные практики поддержки об-
разовательной активности своих детей (Dumais 
et al. 2012; Englund et al. 2004; Fekonja-Peklaj et al. 
2010), способствующие более высокой успевае-
мости. К таким практикам относятся обсужде-
ние школьных вопросов, участие в управлении 
школой и в школьных мероприятиях, совместное 
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чтение с детьми, акцентирование важности об-
разования, поддержка в выполнении домашних 
заданий, общение родителей с преподавателями 
и др. (Tan et al. 2019).

Однако целый ряд исследований демонстри-
рует нелинейность указанных выше взаимо-
связей. 

Так, показано, что в период локдауна, свя-
занного с пандемией covid-19, образовательные 
результаты школьников определялись не уров-
нем образования их родителей, а количеством 
времени, которое родители (независимо от уров-
ня их образования) уделяли учебным делам 
детей, оказывая им помощь в выполнении за-
даний и планировании времени, а также обе-
спечивая им доступ в интернет (Bansak, Starr 
2021). В результате метаанализа исследований 
академической активности студентов-имми-
грантов было показано, что вовлеченность 
родителей в образовательный процесс оказы-
вает более сильное влияние на академические 
достижения детей, чем уровень образования 
родителей (Kim et al. 2020). В лонгитюдном ис-
следовании с участием 167 детей, академические 
достижения которых оценивались на этапах 
посещения ими детского сада и обучения в на-
чальной школе, было установлено, что вклад 
уровня образования матерей в академические 
результаты детей опосредуется материнской 
вовлеченностью в образовательную активность 
обучающихся: различия в успеваемости между 
детьми более и менее образованных матерей 
становилось значительно менее существенным, 
когда уровень вовлеченности матерей был вы-
соким. Было показано, что, хотя дети менее 
образованных матерей «на старте» (в детском 
саду) имеют менее выраженные академические 
достижения, чем дети родителей с более высо-
ким образовательным уровнем, эта разница 
со временем уменьшается, если семьи активно 
участвуют в  обучении (Dearing et al. 2004;  
Dearing et al. 2006). Эти данные подтверждают-
ся в эмпирическом исследовании с привлече-
нием более старших по возрасту респондентов 
(школьников), в котором было установлено, 
что модерационный вклад родительской во-
влеченности во взаимосвязи межу уровнем 
образования родителей и академическими до-
стижениями их детей наиболее ярко проявля-
ется у учащихся старших, но не младших клас-
сов (Roksa, Potter 2011).

Аналогичные результаты были получены 
в другом лонгитюдном исследовании, охватив-
шем более 15 000 учащихся старших классов 
американских школ, в котором было показано, 
что участие родителей в школьной жизни осо-

бенно полезно для молодежи из семей с низким 
уровнем образования. Родительская вовлечен-
ность в образовательную активность детей 
в меньшей степени опосредует академические 
достижения молодых людей из семей с высоким 
образовательным уровнем, в которых, соглас-
но мнению авторов исследования, изначально 
присутствуют более благоприятные условия 
для академической социализации (Benner et al. 
2016). Более выраженное положительное вли-
яние на академические достижения детей ак-
тивного участия их родителей в образователь-
ном процессе, характерное для семей с низким 
образовательным уровнем, зафиксировано 
и в других исследованиях (Kim, Schneider 2005; 
Benner et al. 2016). Имеются данные о том, что 
в группе родителей с более высоким уровнем 
образования академическая вовлеченность 
родителей связана с меньшим количеством 
поведенческих проблем их детей. В свою оче-
редь, они связаны с академическими достиже-
ниями, а затем с устремлениями, в то время 
как в группе родителей с более низким уровнем 
образования академическая вовлеченность 
родителей связана с устремлениями, но не 
с поведением или достижениями детей (Hill 
et al. 2004), что также может объяснять отме-
ченные выше различия.

Характеристики социального статуса 
семьи (социальные переменные)

Изучение уровня образования родителей 
в качестве фактора, определяющего академиче-
ские достижения их детей, в контексте анализа 
других параметров социально-экономического 
статуса показывает, что вклад образовательно-
го уровня родительской семьи может коррели-
ровать с уровнем дохода семьи, сопряженным 
с профессиональным статусом родителей, а так-
же принадлежностью к тем или иным расовым 
и этническим группам.

Так, результаты исследований свидетельству-
ют о том, что более высокий образовательный 
уровень родителей, как правило, ассоциируется 
с более высоким уровнем жизни семьи. Он мо-
жет опосредованно влиять на академические 
достижения детей в связи с тем, что финансовый 
стресс родителей негативно связан с показате-
лями когнитивного развития в детском возрас-
те (Conger et al. 2010). Кроме того, уровень 
жизни семьи положительно взаимосвязан с по-
казателями здоровья детей и отрицательно с их 
склонностью к употреблению психоактивных 
веществ, что также оказывает влияние на ака-
демические успехи на разных этапах обучения 
(Assari 2020; Gerra et al. 2020; Mikkonen et al. 
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2020). На материале анализа академических  
достижений учащихся четвертых классов из 
37 стран, которые участвовали в исследованиях 
PIRLS и TIMSS, было показано, что связь меж-
ду образованием родителей и успеваемостью 
учащихся изменяется в зависимости от уровня 
социально-экономического развития страны 
и является наиболее очевидной в странах с вы-
соким социально-экономическим уровнем (Yang 
Hansen, Gustafsson 2016). При этом установлено, 
что высокий и средний социально-экономиче-
ский уровень жизни семьи влияет на успеваемость 
детей в большей степени, чем низкий, причем 
в этом контексте образование родителей влия-
ет на успеваемость их детей в школе больше, 
чем их профессия (Farooq et al. 2011). 

Эмпирические исследования с привлечени-
ем детей разных расовых и этнических групп 
свидетельствуют о том, что социально-эконо-
мический статус семьи, в частности образова-
ние и доход родителей, влияет на академические 
достижения детей по-разному в зависимости 
от их расовой и этнической принадлежности 
(Davis-Kean 2005). Так, на материале американ-
ской выборки установлено, что доходы семьи 
и уровень образования родителей по-разному 
связаны с академическим развитием детей 
в зависимости от расовой принадлежности. 
Разрыв между афроамериканцами и европей-
цами сокращался (за счет более интенсивного 
развития навыков у афроамериканцев) при 
более высоком уровне доходов, но увеличивал-
ся (за счет более медленного развития навыков 
у афроамериканцев) при более высоком уров-
не образования родителей. В итоге, несмотря 
на преимущества в успеваемости при посту-
плении в детский сад, значительные различия 
в исходных показателях приводят к тому, что 
учащиеся-афроамериканцы из семей с более 
высоким доходом уступают своим сверстникам-
европейцам в средней школе, причем учащие-
ся-афроамериканцы с более образованными 
родителями неизменно отстают в развитии 
академических навыков от своих сверстников-
европейцев (Henry et al. 2020).

В исследовании, проведенном с привлечени-
ем студентов американских колледжей, показа-
но, что влияние уровня образования родителей 
на успеваемость учащихся опосредовано со-
циальным статусом этнических групп, к которым 
они принадлежат. В частности, уровень образо-
вания родителей оказывает меньшее положи-
тельное влияние на средний балл успеваемости 
у испаноязычной и чернокожей молодежи, чем 
у неиспаноязычной белой молодежи, а также 
у неиспаноязычных чернокожих студентов кол-

леджа, чем у неиспаноязычных белых студентов 
(Assari 2019; Assari et al. 2021). Таким образом, 
констатируется опосредование взаимосвязей 
между уровнем образования родителей и успе-
ваемостью их детей принадлежностью семей 
к этническому большинству или этническим 
меньшинствам, которое обозначается термином 
«снижение отдачи от родительского образова-
ния». Этот эффект фиксируется многими эм-
пирическими исследованиями (Boyce et al. 2020; 
Hosokawa, Katsura 2017; Hung et al. 2020). От-
мечается, что эффект снижения отдачи от об-
разования может быть обусловлен не только 
расовой/этнической принадлежностью, но и кон-
текстуальными факторами, которые обычно 
связаны с маргинализацией и бедностью (сегре-
гация, концентрация бедности, а также беспо-
рядки и низкий уровень безопасности по со-
седству) (Assari et al. 2020).

Обсуждение
Систематический обзор исследований, по-

священных вопросам взаимосвязи между уров-
нем образования родителей и академическими 
достижениями их детей, позволил выделить 
в качестве потенциальных модераторов этих 
взаимосвязей различные по своей природе 
факторы, объединенные нами в три группы: 
индивидуальные переменные, социально-пси-
хологические переменные и социальные пере-
менные. Результаты проведенного обзора по-
зволяют зафиксировать нелинейность связей 
между академическими успехами детей и об-
разовательным уровнем их родителей, которая, 
судя по всему, определяется когнитивными 
и некогнитивными особенностями детей, ха-
рактеристиками детско-родительских отноше-
ний, а также положением семьи в системе со-
циальных отношений. 

Представленные в статье данные указывают 
на то, что положительные корреляции между 
уровнем образования родителей и академиче-
ской успешностью детей не могут интерпрети-
роваться как доказательство того, что дети 
более образованных родителей в среднем учат-
ся несколько лучше, чем их сверстники из менее 
образованных семей, именно из-за более вы-
сокого образовательного уровня родителей. 
Образовательный уровень родительской семьи 
сопряжен с широким спектром психологических 
характеристик и, судя по всему, вносит вклад 
в академическую успешность не сам по себе, 
а посредством косвенной поддержки академи-
ческих успехов детей через родительские ожи-
дания в отношении академических достижений 
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детей, а также через когнитивную стимуляцию, 
которую родители обеспечивают им как в до-
машней обстановке, так и за ее пределами 
(Davis-Kean et al. 2021; Dearing et al. 2004; 2006; 
Englund et al. 2004; Fekonja-Peklaj et al. 2010). 
При этом родители с более высоким уровнем 
образования могут предоставить своим детям 
больше ресурсов, что также оказывает поло-
жительное влияние на их академические до-
стижения (Hosokawa, Katsura 2017). Это фик-
сируется как на уровне сравнения академических 
достижений детей из семей с разным социаль-
ным статусом внутри отдельных стран, так и при 
сравнении силы влияния образовательного 
уровня родителей на академические достижения 
детей в  странах, различающихся по уров- 
ню экономического развития (Yang Hansen, 
Gustafsson 2016). В этом контексте, помимо 
собственно экономических ресурсов, может 
играть существенную роль менее выраженный 
уровень финансового стресса родителей, кото-
рый позволяет им быть более вовлеченными 
в образовательную активность детей (Conger 
et al. 2010), а также более низкий уровень со-
циального стресса, минимизирующий вероят-
ность возникновения эффекта «снижения от-
дачи от родительского образования» (Assari 
et al. 2020; Hosokawa, Katsura 2017).

Представленное выше обобщение указыва-
ет на то, что индивидуальные, социально-пси-
хологические и социальные факторы, потен- 
циально модерирующие взаимосвязи между 
уровнем образования родителей и академиче-
скими достижениями их детей, вероятно, в свою 
очередь, тесно взаимосвязаны между собой. 
Они обеспечивают полидетерминированность 
реализуемых родителями моделей образова-
тельной социализации собственных детей. 
Можно предполагать, что разнообразные ха-
рактеристики родителей, такие как их собствен-
ные задатки и способности, образование, при-
надлежность к культурной группе, род занятий, 
доход и т. д., влияют на уровень образования 
их детей, в первую очередь, сказываясь на 
убеждениях и поведении самих родителей. 
Родители, в свою очередь, влияют на становле-
ние личности и академической субъектности 
детей, определяя их вовлечение в различные 
формы образовательной активности, которые 
со временем вносят вклад в образовательные 
результаты обучающихся, причем соотношение 
этих переменных на разных образовательных 
ступенях, скорее всего, довольно существенно 
различается. На это указывают интересные 
факты, полученные исследователями из Фин-
ляндии, которые установили, что влияние об-

разовательного уровня матерей на академиче-
ские успехи детей выше в раннем возрасте, 
тогда как образование отцов — в раннем взрос-
лом возрасте (Erola et al. 2016). Это предполо-
жение нуждается в тщательной эмпирической 
проверке, результаты которой будут крайне 
востребованы, в частности, в психолого-педа-
гогической работе, направленной на повышение 
эффективности образовательной работы с ро-
дителями, широко осуществляемой сегодня 
в контексте просветительских мероприятий 
и интегрированной во многие программы сред-
него, среднего профессионального и высшего 
образования. К сожалению, проведенный нами 
анализ не позволил обнаружить убедительных 
по своей методологии эмпирических исследо-
ваний, посвященных данной проблематике, 
которые были бы проведены на российских 
выборках. С учетом сведений о существенной 
социокультурной опосредованности взаимо-
связей между уровнем образования родителей 
и академическими достижениями их детей это 
позволяет применять охарактеризованные 
в данной статье тенденции к современной рос-
сийской образовательной действительности 
лишь с определенной долей осторожности. 

Представленные в литературе эмпирические 
данные позволяют спрогнозировать ряд труд-
ностей, с которыми может столкнуться опи-
санное выше эмпирическое исследование: это 
и разные подходы к оценке уровня образования 
родителей (от фиксации результатов в системе 
формального образования до учета разнооб-
разных форм неформальной и информальной 
образовательной активности родителей), и раз-
нообразие трактовок и критериев «академиче-
ских достижений» детей (от учета академической 
успеваемости до фиксации образовательной 
ступени, окончание которой знаменовало за-
вершение формального образования), и значи-
мость учета социокультурного контекста функ-
ционирования семей, привлекаемых в качестве 
респондентов, и необходимость вовлечения 
в такое исследование семьи в целом, а не толь-
ко матерей, которые, как правило, значительно 
чаще отцов и других родственников школьни-
ков и студентов откликаются на приглашение 
к участию в исследовании, и т. д. Однако, не-
смотря на это, исследования, проясняющие 
психологические механизмы, которые опосре-
дуют взаимосвязи между уровнем образования 
родителей и академической успешностью их 
детей, представляются весьма перспективными 
в контексте тех задач, которые ставит перед 
системой образования современное российское 
общество.
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Выводы
Проведенный систематический обзор публи-

каций, посвященных взаимосвязям уровня об-
разования родителей и академических дости-
жений их детей, позволил выделить три группы 
таких факторов: когнитивные и некогнитивные 
особенности обучающихся и их родителей, 
характеристики детско-родительских отношений 
и социальный статус семьи, отражающий ее 
положение в системе социальных отношений. 
Указанные факторы целесообразно учитывать 
при проведении исследований, направленных 
на изучение траекторий образовательной со-
циализации обучающихся на разных образова-
тельных ступенях в контексте анализа оценки 
родительского вклада в академические достиже-
ния детей, подростков и молодых людей.
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