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Аннотация. Родительская семья за счёт всесторонней поддержки играет существенную 
роль в обеспечении условий для академической успешности студентов, а в случаях небла-
гоприятных семейных отношений создаёт риски для учебной деятельности. Цель иссле-
дования – изучение влияния родителей на представления студентов об их академической 
успешности, поскольку образовательный процесс может оцениваться обучаемыми с точки 
зрения субъективного понимания его результативности в зависимости от ценностей се-
мейного окружения. Методами эмпирического исследования выступили полуструктуриро-
ваное интервью и беседа со студентами в рамках психологического консультирования по 
смысложизненным проблемам. Выборка составила 47 студентов очного отделения различ-
ных направлений подготовки (бакалавриат и специалитет) в возрасте от 19 до 23 лет, 
из них 21 испытуемый мужского и 26 – женского пола. Установлено, что к психологу по 
поводу проблем с учёбой (субъективных и объективных) чаще обращаются студенты, 
родители которых демонстрируют такие условные типы участия как «тираны» и «бес-
покойные». Достижение объективных показателей академической успешности может 
представляться студентами неоднозначно, некритично, ситуативно, что свидетель-
ствует о трудностях становления ценностно-смысловой, эмоционально-волевой и комму-
никативной сторон личности. Несмотря на то, что большинство студентов являются 
совершеннолетними, влияние родительской семьи на их академическую успешность оста-
ётся существенной, что необходимо учитывать в деятельности психологической службы 
университета, особенно при выявлении родителей-«тиранов». Важной частью работы со 
студентами являются тренинги целеполагания в интересах образовательного процесса и 
дальнейшей карьеры, упражнения по развитию рефлексии «Что мне лучше всего удалось в 
прошлом семестре?». Преподавателям психологии рекомендуется включить в программы 
дисциплин учебную тему о возможностях и рисках в личной и учебно-профессиональной 
сферах, методах формирования благоприятных отношений в родительской семье и готов-
ности к созданию собственной.
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Abstract. The parent family, through comprehensive support, plays a significant role in provid-
ing conditions for the academic success of students, and in cases of unfavorable family relationships 
it creates risks for educational activities. The purpose of the investigation is to study the influence 
of parents on university students’ ideas about their academic success, since the educational process 
can be assessed by students in terms of a subjective understanding of its effectiveness depending on 
the values of the family environment. The research methods were a a semi-structured interview and 
conversation with students as part of psychological counseling on life-meaning problems. The sample 
consisted of 47 full-time students of various areas of training (bachelor degree and specialty) aged 19 
to 23 years, of which 21 were male and 26 were female. It has been established that students whose 
parents demonstrate such types of participation as “tyrants” and “restless” are more likely to turn to 
a psychologist with requests for problems with their studies (subjective and objective). Achievement 
of objective indicators of academic success can be presented by students ambiguously, uncritically, 
situationally, which indicates the difficulties of becoming a value-semantic, emotional-volitional and 
communicative sides of the personality. Despite the fact that most students are adults, the influence 
of the parent family on their academic success remains significant, which must be taken into account 
in the activities of the psychological service of the university, especially when identifying parents who 
are “tyrants”. An important part of working with students is goal-setting training in the interests of 
the educational process and further career, exercises for the development of reflection “What did I do 
best last semester?”. Psychology teachers are recommended to include in the programs of disciplines a 
training topic on opportunities and risks in the personal and educational-professional spheres, meth-
ods of forming favorable relationships in the parent family and readiness to create their own.
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Введение
Понятие академической успешности 

прочно вошло в категориальный строй наук 
об образовании. Однако в зарубежной и 
отечественной психологии и педагогике от-
сутствует единое понимание её содержания, 
условий формирования, особенностей про-
явления на разных этапах обучения. Тем не 
менее, сложилось общее представление о 
том, что академическая успешность пред-
ставляет собой сложную категорию, обла-
дающую объективными и субъективными 
параметрами, детерминированную внешни-
ми и внутренними факторами. В отношении 
академической успешности студентов автор 
согласен с трактовкой её сущности как каче-
ственной характеристики результативности 
и эффективности учебной деятельности, на-
ходящей своё выражение в таких объектив-
ных показателях как академическая успе-
ваемость, уровень развития познавательной 
активности, самостоятельности, креативно-
сти и рефлексии [1].

В настоящее время получены данные, 
позволяющие обнаружить достаточно ши-
рокий спектр источников академической 
успешности студентов. Так, выделены аф-
фективно-когнитивные предикторы ака-
демической успешности современных сту-
дентов: в эмоциональной сфере – эмоции и 
эмоциональный интеллект, в познаватель-
ной сфере – когнитивные стили, метаког-
нитивные навыки, а именно рефлексия и 
креативность, в зависимости от вида обра-
зовательного процесса [2]. В подтверждение 
вышесказанного, результаты другого иссле-
дования выявили следующую корреляцию: 
чем выше уровень развития эмоционального 
интеллекта у студентов, тем выше академи-
ческая успеваемость, справедливо и обрат-
ное. При этом студентам с более развитым 
межличностным эмоциональным интел-
лектом легче распознавать эмоции других 
людей, понимать их эмоции и использовать 
эти знания для управления эмоциями дру-
гих, чем разбираться в своём эмоциональном 
мире и управлять своими эмоциями [3].

Особый интерес у исследователей вызы-
вает тема влияния родительской семьи на 
успеваемость студентов. Рассмотрим ряд 
работ, в которых теоретически и эмпириче-
ски доказано, что такое влияние может быть 
существенным, причём как положительным, 
так и отрицательным. Так, 73% студентов 
отмечают, что семейный климат существен-
но влияет на их эмоциональное состояние, 
успехи в учёбе и личной жизни [4]. По мне-
нию Е.В. Михальчи, внутрисемейные отно-
шения являются фактором успеха в жизни 
студента вуза и основой будущего развития, 
достижения поставленных целей при значи-
тельной опоре на поддержку родителей, на 
мировоззрение, которое формируется на 
основе ценностей, заложенных в детстве и 
юношестве. При этом замечено, что студен-
ты остаются инфантильными и зависимыми 
от семьи достаточно долго [5].

В продолжение обсуждения такой зави-
симости следует рассмотреть вопрос психо-
логической сепарации как сложного и дли-
тельного процесса переструктурирования 
отношений студентов (юноши и девушки из 
полных семей) с родительской семьёй. Как 
следует из результатов исследования, юно-
шам свойственен опережающий характер 
психологической сепарации, для них при-
оритетны ценности-цели самореализации и 
ценности-средства самоутверждения, тогда 
как для девушек – ценности-цели личной 
жизни и ценности-средства общения. Ос-
новной вывод состоит в том, что психоло-
гическая сепарация от родителей является 
важным условием развития целеполагания в 
студенческом возрасте [6].

 К.Ю. Татусь и С.В. Кузьмина на изучен-
ной выборке испытуемых сделали вывод 
о том, что бóльшая часть студентов (70%) 
проживает в благополучных и устойчивых 
семьях. Во многих семьях (52%) родители 
проявляют интерес и помогают в учебном 
процессе своим детям, что даёт свои резуль-
таты [7]. В качестве условий, способствую-
щих процессу реального самоопределения, 
называются отсутствие напряжённости и 
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тревоги, а также определённая дистанциро-
ванность во взаимоотношениях с родителя-
ми. Возможен и вариант обратного влияния, 
когда изменения, происходящие с человеком 
в ходе процесса реального самоопределе-
ния, позволяют отказаться от излишних вол-
нений и потребности в тесном сближении в 
детско-родительских отношениях [8].

Существенное значение семейных отно-
шений для студентов обосновано Л.А. Лари-
оновой и С.В. Алеевым. Если родители про-
являют заинтересованность и непринуждён-
но побуждают детей к самостоятельному 
выбору будущей профессии, то это способ-
ствует осознанности в принятии решений 
будущими студентами. В этом случае студен-
ты менее тревожны в отношении своего про-
фессионального будущего, имеют большую 
степень профессиональной идентичности 
уже на этапе вузовского обучения, им при-
суще желание приобретения знаний с целью 
овладения профессией, у них наблюдается 
адекватность ожиданий, наличие реалистич-
ных планов на ближайшее будущее в своей 
профессиональной карьере. И наоборот, 
негативное или индифферентное отношение 
родителей к своим детям формирует тре-
вожность в отношении их будущей профес-
сии, сомнения в правильности профессио-
нального выбора и желание скорее получить 
диплом, чем овладеть будущей профессией. 
Такие студенты чаще выражают желание 
сменить обучение по выбранной специаль-
ности на какую-либо другую, а также боль-
шинство из них не соответствуют заявленно-
му типу профессиональной направленности 
[9].

В статье «Инженерные династии и пер-
спективы профессиональной биографии 
студентов инженерных вузов» показано, 
что профессиональному и карьерному про-
движению работника способствуют и соци-
альный капитал семьи, и гендерные аспекты 
профессиональной культуры, и накоплен-
ные компетенции. Не обнаружены суще-
ственные различия в академической успева-
емости «династийных» и «нединастийных» 

студентов, а также в планировании своей 
будущей работы в инженерной сфере. Од-
нако у первых совет/пример родственников 
оказался значимым мотивом при выборе 
профессии, при этом среди них меньшинство 
тех, кто в настоящее время уже не хотел бы, 
чтобы их дети продолжили инженерную ди-
настию. Таким образом, династии являются 
серьёзным кадровым резервом профессий, 
ресурсом поддержания высоких стандартов 
корпоративной культуры, движущей силой 
сохранения профессиональной группы, пре-
емственности поколений и т. д. [10].

Составлен психологический портрет 
родителей, считающих высшее образова-
ние для своих детей одной из важнейших 
задач, – это современные люди, ориенти-
рованные на гуманизацию образования. 
На начальном этапе знакомства с учебным 
заведением диалог с ними должен стро-
иться либо в прямом контакте, либо через 
прессу, на основе как можно более полной 
информации о многообразии специализа-
ций, высокой научной квалификации про-
фессорско-преподавательского состава, 
современном оборудовании, творческом 
прогрессе студентов и выпускников, внеш-
них связях, международном авторитете 
учебного заведения, организации досуга, 
студенческих клубах, конкурсах, путеше-
ствиях студентов [11].

Для успеваемости студентов значимыми 
являются наличие обоих родителей, прожи-
вание в полной семье и родительская вовле-
чённость в виде экспертной помощи и психо-
логической поддержки [12]. Исследование 
участия родителей студентов-первокурсни-
ков в образовательном процессе, выполнен-
ное на большом эмпирическом материале, 
позволило выделить три типа родительского 
участия: «беспокойные», «либеральные», 
«пассивные». Авторы определили, что «бес-
покойные» родители характеризуются бо-
лее высоким уровнем контроля, следят за 
текущей успеваемостью и посещаемостью 
занятий. «Либеральные» дают своим детям 
больше автономии и интересуются основ-
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ными достижениями и проблемами в уни-
верситете; «пассивные» не вовлечены в об-
разовательный процесс в вузе. «Пассивные» 
родители не принимают участия в универси-
тетской жизни своих детей-студентов, что 
формирует необходимость создания ком-
пенсирующей поддержки со стороны уни-
верситета. К такому виду поддержки можно 
отнести работу тьюторов учебных групп, 
психологов, академических руководителей 
образовательных программ [13].

Необходимо отметить, что семья оказы-
вает влияние на формирование и профилак-
тику общественно опасного поведения лиц с 
психическими расстройствами.  В частности, 
установлено, что недостатки при воспитании 
в сочетании с эмоциональной депривацией 
со стороны родителей и близких способ-
ствуют формированию асоциальной модели 
поведения с преобладанием насильственно-
агрессивных или импульсивных подходов 
к решению возникающих жизненных труд-
ностей. Поэтому протективная роль семьи 
может быть достигнута при формировании 
у родных и близких терпимого отношения 
к пациенту и к совершенному деликту; при-
витии им знаний и навыков своевременного 
распознавания начальных признаков реци-
дива психического расстройства, контроля 
выполнения медицинских назначений; осво-
ении стратегий бесконфликтного поведения 
[14].

Следовательно, родительская семья за 
счёт всесторонней поддержки играет суще-
ственную роль в обеспечении условий для 
академической успешности студентов, а в 
случаях неблагоприятных семейных отно-
шений создаёт риски для учебной деятель-
ности. 

Целью данного исследования является из-
учение влияния родителей на представления 
студентов об их академической успешности, 
поскольку образовательный процесс может 
оцениваться обучаемыми с точки зрения 
субъективного понимания его результатив-
ности в зависимости от ценностей семейного 
окружения.

Материалы и методы
Методами эмпирического исследования 

выступили полуструктурированое интервью 
и беседа со студентами, которые обратились 
за личной консультацией в службу психо-
логического сопровождения обучающихся 
МАИ не менее трёх раз в течение семестра 
(февраль–июнь 2024 г.). Выборка составила 
47 студентов очного отделения различных 
направлений подготовки (бакалавриат и спе-
циалитет) в возрасте от 19 до 23 лет, из них 21 
испытуемый мужского и 26 женского пола. 
Исследование проведено с соблюдением 
принципов добровольного согласия всех ис-
пытуемых и анонимности. 

Результаты
Для проведения исследования в интервью 

были включены следующие вопросы:
1. Вызывает ли у Вас учёба беспокойство?
2. Всегда ли удаётся справиться с постав-

ленными учебными задачами в срок?
3. Довольны ли Вы своими результатами 

в учёбе?
4. Есть ли академические задолженности 

на данный момент? 
5. Как выстраиваются отношения с пре-

подавателями и одногруппниками?
6. Всегда ли Вас поддерживают родители 

в учёбе?
7. Осуждают ли Вас родители за неуспе-

хи в учёбе?
8. Как складывались отношения с родите-

лями на протяжении жизни?
9. Нравится ли Вам процесс обучения в 

вузе?
К ключевым вопросам интервью автор от-

носит вопросы 3, 4, 6, 7, 8, поскольку ответы 
на них позволяют оценить объективные и 
субъективные успехи в учёбе, а также уста-
новить тип родительского участия в учебной 
жизни испытуемого. Вопросы 1, 2, 5, 9 на-
правлены на выявление тревожности, про-
крастинации и проблем с коммуникацией у 
испытуемых. 

При интерпретации результатов исследо-
вания возникла необходимость использова-
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ния той или иной классификации отношения 
родителей к учению детей-студентов. По 
мнению автора, перспективной для данной 
работы стали характеристики типов роди-
тельского участия, предложенные О.В. Ко-
томиной, А.И. Сажиной и К.А. Вилковой: 
родители – «беспокойные», «либеральные», 
«пассивные». Данную типологию предлага-
ется дополнить ещё одним типом родитель-
ского участия, который представляет собой 
агрессивное воздействие на личность сту-
дента, формирование установки на неуспех 
и неопределённость в жизни, – родители-
«тираны». 

Приведём примеры, иллюстрирующие 
связь между особенностями установок ро-
дителей и субъективными представлениями 
студентов об их достижениях в учёбе.

Родители-«тираны»: испытуемый № 1 
(20 лет, м.)

В ходе полуструктурированного интер-
вью и беседы удалось выявить наличие тре-
вожности, прокрастинации, проблем с ком-
муникативными навыками, а также неустой-
чивую самооценку. Психологический климат 
в семье студента – неблагоприятный. Воспи-
танием данного студента занималась в ос-
новном мать. Своего отца студент никогда 
не видел. Мама скрывает всю информацию 
о его родном отце. Некоторое время в семье 
проживал сожитель матери. Однако роль 
отца в основном выполнял дедушка (отец 
матери). У мамы нет высшего образования, 
работает мастером по маникюру, имеет 
большие проблемы со здоровьем. Мама на 
протяжении всей жизни студента (по его 
словам) оказывала на него сильное давление, 
периодически – даже применяла физиче-
ское насилие. Фразы, которые часто студент 
слышал от матери: «Ты ничего не можешь», 
«Зачем ты учишься, если ничего не зараба-
тываешь?», «Вырастишь неучем всё равно», 
«весь в отца», «Что сложного, чтобы всё 
успевать?», «Ты не помогаешь мне, оправ-
дываешься своей учёбой», «Я болею, а ты всё 
учишься», «Какой от тебя толк, студент?» и 
т. д. Находясь в такой неблагоприятной пси-

хологической среде дома, студент не может 
получать удовольствия и удовлетворения от 
учёбы. Его прокрастинация связана с уста-
новкой матери «ты всё равно ничего не успе-
ваешь». Именно поэтому данный студент 
иногда впадает в состояние откладывания 
дел на потом. С одногруппниками также 
эпизодически возникают конфликты и не-
допонимания, так как в семье практически 
не было адекватного общения. Академиче-
ская успешность оценивается студентом как 
средняя и даже низкая. В беседе часто воз-
никает недовольство собой и своими способ-
ностями к учёбе. Тревожность повышается 
с приближением сессии и снижается лишь 
после окончания учебного семестра. Объек-
тивноже студент учится в основном на оцен-
ки «хорошо», чаще всего сдаёт все зачёты и 
экзамены в срок.

«Беспокойные» родители: испытуемый 
№ 2 (19 лет, ж.)

Студентка выросла в семье с мамой и от-
чимом. С родным отцом она общается редко 
и формально. Развод биологических роди-
телей произошёл в очень раннем детстве 
студентки, родителей вместе она не помнит 
и не представляет. С отчимом сложились 
нейтральные отношения – нет очень тёплых 
и доверительных чувств, но и ссорятся тоже 
крайне редко. Есть младший брат по матери. 
Мама физически не наказывала дочь, но тре-
бовала от неё только «пятёрки». Сама рабо-
тает почти всю жизнь учителем математики 
в школе. Настаивала на поступлении дочери 
в вуз с математическим уклоном. Объектив-
но у студентки есть способности и реальные 
достижения в области математики – от-
личные оценки в школе, высокий балл ЕГЭ, 
в 10-м классе уже заменяла учителя по ма-
тематике для учеников средних и младших 
классов. Сейчас подрабатывает репетито-
ром по математике в онлайн-школе. В ходе 
беседы студентка отмечает, что ей нравится 
математика, она не разочарована выбранной 
специальностью, и ей нравится университет, 
однако она чувствует, что больше не хочет 
быть круглой отличницей, не хочет испыты-



106 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 3.

родительская семья и Представления студентов об академической усПешности 

вать стресс из-за возможности получить не 
высший балл. Часто присутствует прокра-
стинация. Студентка говорит, что доволь-
на самостоятельной жизнью в общежитии 
(приехала в Москву из другого города), тем, 
что нет маминого контроля. Однако до сих 
пор по телефону слышит от мамы манипу-
ляции: «конечно, не слушай маму, ты лучше 
знаешь, как учиться», «а почему не «пять»?», 
«а в школе ты лучше училась».

«Пассивные» родители: испытуемый  
№ 3 (22 года, ж.)

Студентка обратилась с проблемой разо-
чарования в личной жизни. Был эпизод не-
счастной первой любви. С точки зрения учё-
бы родители не давили на студентку, но и 
особо никак не поддерживали её. Папа при-
нимал в воспитании студентки посредствен-
ное участие, родители давно в разводе. Объ-
ективно студентка успешна в учёбе: прошла 
стажировку в Китае; владеет английским и 
китайским языками; имеет высокий сред-
ний балл в течение академического года и 
на сессиях. Однако сама студентка склонна 
к обесцениванию своих заслуг и успехов в 
учёбе. Чувствует себя неудачницей, не учи-
тывает реальных побед, ассоциирует себя с 
ситуацией разрыва с любимым человеком. 
Есть сложности в коммуникациях, само-
презентации, устройстве на работу (на со-
беседованиях).

«Либеральные» родители: испытуемый 
№ 4 (23 года, м.)

Студент вырос в полной семье, братьев 
и сестёр нет. Родители состоялись в своих 

профессиях (папа – успешный программист, 
мама – врач востребованной специализа-
ции). Воспитывали студента, с его слов, в 
благоприятной психологической среде, не 
давили, поддерживали в учёбе и выборе бу-
дущей профессии. Сначала студент посту-
пил в региональный вуз, проучился там год, 
затем перевёлся в Москву, немного скоррек-
тировав специализацию профессии. Объек-
тивно студент хорошо справляется с учёбой 
на протяжении всей студенческой жизни – 
учится на оценки «пять» и «четыре», нет за-
долженностей по учёбе. На последнем курсе 
бакалавриата поступил на работу по специ-
альности. Смог совмещать успешную учёбу 
и работу в серьёзной государственной ком-
пании с хорошими карьерными перспектива-
ми и уже довольно высокой зарплатой. Ро-
дители говорили студенту обычно так: «Мы 
тебя поддержим», «Любим тебя», «Иногда 
переживаем за тебя – как ты там?». Студент, 
в целом, доволен учёбой, хотел бы добавить 
больше практики во время теоретического 
освоения предметов. Неустойчивая само-
оценка и наличие тревожности связаны 
больше с тем, что основное внимание всегда 
уделялось учёбе, а не развитию коммуника-
тивных навыков со сверстниками, с которы-
ми сейчас есть некоторые проблемы во взаи-
модействии.  

Обсуждение результатов
Результаты всей выборки испытуемых 

(в процентном отношении) распределились 
следующим образом:

Вопрос Ответ Количество ответов / % Примечание

№ 4 «нет» 30 чел. / 67% Объективно успешны в учёбе

№ 3 «да» 18 чел. / 38% Субъективно успешны в учёбе

№ 6 «да» 5 чел. / 11%
Всегда чувствовали безоговорочную поддержку родителей 
относительно учёбы

Как мы видим, несмотря на довольно 
высокий процент объективно успешных 
студентов (67%), процент субъективно 
успешных студентов – низкий (38%). Наи-

более низкие показатели субъективной 
успешности зафиксированы у студентов, 
чьи родители относятся к типу «тираны» 
и «беспокойные», тогда как наиболее вы-
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сокие – у студентов родителей типа «пас-
сивные» и «либеральные». Безоговороч-
ную поддержку получили 100% студентов, 
родители которых относятся к типу «либе-

ральные» (5 чел. – 11% от числа всех испы-
туемых).

В соответствии с ответами студентов 
можно подвести следующие итоги: 

Родители Студенты

тип кол-во / % объективно успешные субъективно успешные

«тираны» 15 чел. / 32% 4 чел. (27%) 0 чел (0%)

«беспокойные» 23 чел. / 49% 17 чел. (74%) 10 чел. (43%)

«пассивные» 4 чел. / 8% 4 чел. (100%) 3 чел. (75%)

«либеральные» 5 чел. / 11% 5 чел. (100%) 5 чел. (100%)

Из статистики исследования понятно, 
что к психологу по поводу проблем с учёбой 
(субъективных и объективных) чаще обра-
щаются студенты, родители которых де-
монстрируют типы «тираны» и «беспокой-
ные». Среди студентов – детей «тиранов» в 
данной выборке нет субъективно успешных, 
объективно успешных также небольшое ко-
личество – всего 27%. Среди студентов – де-
тей «беспокойных» родителей наблюдается 
такая тенденция: много объективно успеш-
ных студентов (74%), но субъективно успеш-
ных – менее 50%. Студенты – дети «пассив-
ных» и «либеральных» родителей в данной 
выборке успешны все – 100%. Однако субъ-
ективно успешными (100%) чувствуют себя 
только дети «либеральных» родителей. Не 
выявлены существенные отличия результа-
тов по гендерному признаку, возрасту и при-
надлежности к определённому направлению 
профессиональной подготовки.

В подтверждение результатов данного 
эмпирического исследования можно при-
вести выводы ряда российских и зарубеж-
ных публикаций, посвящённых различным 
аспектам родительского участия. Согласно 
В.И. Шарину, родители помогают детям-
студентам, как правило, регулярно. Одна-
ко помощь студентов родителям зачастую 
носит ситуативный характер. Основными 
видами семейной поддержки являются для 
детей-студентов материальная поддержка 
родителей, для родителей – помощь детей 
по ведению домашнего хозяйства. Эмоци-

онально-психологическая поддержка ока-
зывается более чем половиной студентов 
и их родителей. На воспроизводство от-
ношений семейной взаимопомощи влияют 
факторы социального, экономического и 
эмоционального характера, среди которых 
высокую значимость имеют факторы род-
ственной близости, привязанности, семей-
ной солидарности, а также объективная 
возможность оказания поддержки, как эко-
номическая основа отношений помощи [15]. 

Студентам необходима эмоциональная 
поддержка родителей. Более того, она вы-
ступает не только важным основанием 
сохранения образовательной и профес-
сиональной мотивации, но и в некоторых 
случаях компенсирует недостатки профес-
сионального обучения в университете [16]. 
Исследователи из Румынии считают, что 
именно наличие эмоциональных связей, спо-
собствующих усилению контакта между ро-
дителями и студентами, существенно влияет 
на академические достижения, то есть при 
таком условии динамика семьи преобразует-
ся в успешность учения [17].

Статистический анализ данных анкети-
рования 300 студентов из разных универси-
тетов г. Лахор (Пакистан), направленный на 
изучение мнения о важности участия роди-
телей в учебных программах и совместных 
учебных мероприятиях, выявил положи-
тельные мнения и значимые корреляции [18]. 
В процессе определения влияния родителей 
на ориентацию достижения академических 
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целей китайскими студентами установлено, 
что китайские родители со временем в целом 
становятся менее вовлечёнными в обучение 
своих детей: имеет место снижение воспри-
нимаемого уровня вовлечённости, однако 
повышается их ориентация на цели успевае-
мости, стабилизируется ориентация на цели 
избегания успеваемости, также зафиксиро-
вано положительное влияние участия роди-
телей на одобрение и развитие ориентации 
на цели мастерства [19].

Интересные результаты получены в ходе 
изучения родительской семьи и идеальной 
семьи типичного московского студента. Вы-
яснилось следующее: 

1) это полная, нуклеарная и равноправ-
ная семья с двумя детьми; 

2) семья может позволить себе всё, кроме 
крупных покупок; 

3) в родительской семье достаточно близ-
кие и комфортные отношения, а все ссоры 
оставляют отрицательное воспоминание и 
волнуют; 

4) в будущем семья занимает важное ме-
сто в жизни её членов, между которыми до-
статочно близкие отношения; 

5) члены идеальной семьи поддерживают 
друг друга и проводят много времени вместе;

6) связь между характеристиками роди-
тельской семьи и образом идеальной семьи 
присутствует, прежде всего, в таких аспек-
тах, как количество детей в семье и тип гла-
венства. Между количеством детей в роди-
тельской и идеальной семье присутствует 
прямая связь (чем больше детей в родитель-
ской семье, тем больше желаемое количе-
ство детей в репродуктивной). Что касается 
типа главенства, то студенты предпочитают 
тот тип главенства, который был в их роди-
тельской семье, за исключением матриарха-
та [20].

В отношении субъективного благополу-
чия студенческой молодёжи из семей с раз-
ной семейной структурой обнаружена связь 
индивидуального и семейного благополучия 
молодёжи, достоверная при любой струк-
туре семьи. В частности, при схожих пред-

ставлениях об уровне благополучия роди-
тельской семьи более удовлетворёнными и 
счастливыми оказались студенты из полных 
и неполных семей, имеющих расширенную 
структуру, чем взрослеющие дети из нукле-
арных семей с разной полнотой [21].

Успешность адаптации студентов-перво-
курсников к образовательному процессу 
закладывается ещё в школьные годы, роль 
родительской семьи очевидна. Условия про-
живания студентов (дома или в общежитии), 
которые могли бы влиять на уровень адап-
тации, не установлены. Студенты с высоким 
уровнем адаптации отметили у себя навыки 
самоорганизации учебной деятельности и 
жизнедеятельности в целом, дисциплиниро-
ванность, ответственность, коммуникатив-
ность, наличие познавательной потребно-
сти, уверенности в себе [22]. Интервьюиро-
вание родителей студентов-первокурсников 
чилийских университетов показало, что 
обучение в высшей школе является радост-
ным событием для семьи, а на ребёнка воз-
лагаются большие надежды. Поэтому имеют 
место различные виды поддержки по содей-
ствию академическим достижениям детей, 
основными видами которой являются: соци-
ально-эмоциональная, экономическая, тех-
нологическая (обеспечение компьютерами, 
планшетами, лучшим интернет-сервисом), 
вплоть до переезда родных к месту учёбы, 
оформления кредитов, дополнительной или 
сверхурочной работы [23].

В современной науке утвердилось мне-
ние, что понимание успешности студентами 
не укладывается в представление о том, что 
адекватным её отражением является успева-
емость или её ближайшие институциональ-
ные корреляты (беспроблемное закрытие 
сессий/модулей, позиции в рейтинге, «быть 
на хорошем счету» у преподавателей и т. д.). 
Среди основных тем в понимании успеш-
ности обучения выделены «успеваемость» 
(высокие оценки, отсутствие пересдач), 
«знания» (усвоение учебной программы, 
прирост профессиональных знаний, расши-
рение кругозора), «ощущение себя» (инте-
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рес к изучаемым дисциплинам, увлечённость 
процессом и внутренний комфорт и/или 
личностный рост) [24]. Значит, достижение 
объективных показателей академической 
успешности может представляться студен-
там неоднозначно, некритично, ситуативно, 
что свидетельствует о трудностях становле-
ния ценностно-смысловой, эмоционально-
волевой и коммуникативной сторон лично-
сти. Родительская семья, применяя различ-
ные типы участия, может положительно или 
отрицательно влиять на процесс становле-
ния личности в период студенчества.

Заключение
В заключение отметим, что наиболее 

предпочтительным типом отношения роди-
телей к учению детей-студентов является 
либеральный. Данный тип характеризуется 
участием родителей в жизни ребёнка-сту-
дента без оказания давления на него и бла-
гоприятным психологическим климатом в 
семье. Фразы родителей «мы тебя любим», 
«мы всегда тебя поддержим», «чем мы мо-
жем помочь тебе в учёбе?» способствуют 
формированию успешного представления 
детей-студентов об их успеваемости. Сту-
денты, обладающие успешным представле-
нием о своей успеваемости, часто спокойны, 
жизнерадостны, общительны. После окон-
чания бакалавриата такие студенты, как 
правило, поступают в магистратуру, а также 
рано начинают трудовую деятельность, ко-
торая может быть связана напрямую с обра-
зованием (репетиторство). 

Наименее предпочтительным типом отно-
шения родителей к учению детей-студентов 
является тип «родители-тираны». Данный 
тип характеризуется неблагоприятным пси-
хологическим климатом в семье, пренебре-
жительным и жестоким отношением роди-
телей к их детям-студентам. Для родителей-
«тиранов» характерны такие выражения: 
«Ты ничего не можешь», «Зачем ты учишься, 
если ничего не зарабатываешь?», «Вырастишь 
неучем всё равно», «Что сложного, чтобы всё 
успевать?», «Ты не помогаешь мне, оправ-

дываешься своей учёбой», «Какой от тебя 
толк, студент». Такое отношение повышает 
вероятность формирования неуспешного 
представления детей-студентов об их успева-
емости. Студенты, обладающие неуспешным 
представлением о своей успеваемости, часто 
пассивны, имеют проблемы в коммуникаци-
ях, тревожны. Такие студенты нередко берут 
академический отпуск и имеют низкие баллы 
в аттестате. Дети-студенты «родителей-ти-
ранов» не уверены в себе, что отражается не 
только на учёбе, но в дальнейшем и на работе, 
и на других сферах их жизни.

Несмотря на то, что большинство студен-
тов являются совершеннолетними, влияние 
родительской семьи на их академическую 
успешность остаётся существенной, что не-
обходимо учитывать в деятельности психо-
логической службы университета, особенно 
при выявлении родителей-«тиранов».

Важной частью работы со студентами яв-
ляются тренинги целеполагания в интересах 
образовательного процесса и дальнейшей 
карьеры, упражнения по развитию рефлек-
сии «Что мне лучше всего удалось в прошлом 
семестре?».

Преподавателям психологии рекомен-
дуется включить в программы дисциплин 
учебную тему о возможностях и рисках в 
личной и учебно-профессиональной сферах, 
методах формирования благоприятных от-
ношений в родительской семье и готовности 
к созданию собственной.
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