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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе современных дискуссий о человеческом капитале находится тема образования, по
скольку именно оно обеспечивает население востребованными на рынке труда компетенци
ями. Важным источником накопления и расширения возможностей человеческого капитала 
является родительская семья: взрослые дети более образованных родителей могут иметь бо
лее широкие возможности как для накопления, так и для последующей капитализации знаний 
и навыков. Цель исследования состоит в оценке влияния образования родителей на человече
ский капитал их взрослых детей. Оценка производилась через сравнение объективных и субъ
ективных жизненных результатов на основании отсутствия/наличия высшего образования 
у родителей респондентов. Сбор данных осуществлялся смешанным методом (n = 1261). Доля 
респондентов с высшим образованием составляет 36%. У 14% респондентов оба родителя 
имеют высшее образование; у 34% хотя бы один родитель. Сравнение групп проведено по таб
лицам сопряженности с контролем значимости различий по критерию Хиквадрат Пирсона. 
Индексы специфического и общего человеческого капитала подсчитаны на основании само
оценок. Значения индексов сопоставлялись по методике сравнения средних с контролем по 
критерию Фишера (F). Результаты свидетельствуют, что самооценки удовлетворенности 
жизнью, удовлетворенности работой, социального оптимизма статистически значимо от
личаются в зависимости от наличия/отсутствия у родителей высшего образования. Общий 
человеческий капитал выходцев из более образованных семей статистически выше и демон
стрирует эластичность. Более образованные родители больше вкладывают в развитие своих 
детей и готовят их не столько к конкретной профессиональной деятельности, сколько 
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наращивают их универсальную компетентность. Сделан вывод о существовании положи
тельной связи между человеческим капиталом взрослых и наличием высшего образования у 
их родителей. Будущие исследования могут быть посвящены оценке влияния среднего специ
ального образования; выявлению факторов различий в отдаче от образования между детьми 
из одной семьи; анализу особенностей формирования человеческого капитала в семьях, от
личающихся по характеру труда.

Человеческий капитал, общие навыки, специальные навыки, образование, жизненные результа
ты, межпоколенная мобильность.

Введение
С момента зарождения в 1960-е гг. тео-

рия человеческого капитала превратилась 
в плодотворное, востребованное во всем 
мире научное направление, что подтверж-
дается тысячами эмпирических исследова-
ний. Сегодня под человеческим капиталом 
подразумеваются «знания, навыки, умения 
и другие особенности, заложенные в людях, 
которые способствуют созданию личного, 
социального и экономического благополу-
чия» (Положихина, 2021). Многогранность 
этого понятия и непосредственная связь 
с личностными особенностями вызывают 
сложности при его трактовке и оценке, по-
этому дискуссии о том, как систематизи-
ровать всю совокупность качественных и 
количественных характеристик человека, 
использование которых приносит доход и 
вносит вклад в экономику, продолжаются 
до сих пор.

Тем не менее основу этих дискуссий со-
ставляет тема образования, поскольку по 
сей день при оценке человеческого капи-
тала в экономической и социологической 
литературе используются разнообразные 
модификации подхода, разработанного 
американским экономистом Дж. Минсером 
более полувека назад. Суть подхода состоит 
в определении отдачи (в виде прибавки к 
заработной плате) от количества лет, потра-
ченных на образование (Попов, 2020).

Так, Б.С. Потанин отмечает положи-
тельное влияние уровня образования на 

заработную плату и приходит к выводу о 
том, что система образования достаточ-
но эффективно справляется с задачей по 
обеспечению населения востребованными 
на рынке труда компетенциями (Потанин, 
2019). При этом значение имеет не толь-
ко образование как таковое, но и уровень 
университета. С.Ю. Рощин и В.Н. Рудаков 
заключают, что выпускники очной формы 
обучения лучших российских вузов полу-
чают устойчивую зарплатную премию по 
сравнению с выпускниками менее пре-
стижных вузов при учете академических 
и социально-демографических факторов. 
Работники, окончившие вузы из первого 
квартиля рейтинга Минобрнауки, зараба-
тывают на 23–30% больше тех, кто обучал-
ся в вузах из четвертого квартиля (Рощин, 
Рудаков, 2016). Вместе с тем в статье 
А.И. Колосовой и соавторов показано, что 
работники, чья занятость не соответствует 
полученной специальности, имеют замет-
но более низкую зарплату (приблизитель-
но на 13%), а размер «штрафа» тем больше, 
чем выше степень несоответствия рабо-
ты и полученной специальности. Похожая 
картина наблюдается и в части удовлет-
воренности работой: в случае когда про-
фессиональная деятельность соответствует 
полученному образованию, самооценки 
удовлетворенности работой на 9–10% выше 
(Колосова и др., 2020).

Важным источником накопления и рас-
ширения возможностей человеческого капи-
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тала является родительская семья1. Влияние 
родительской семьи на жизненную траекто-
рию индивида активно изучается в социоло-
гической и экономической науке. Заметим, 
что существует ряд исследований, относя-
щих образование родителей к социальному 
капиталу индивида (Ромашкина и др., 2020).

Родительская семья может выступать в 
качестве социального лифта, гарантии со-
хранения социального статуса. P. Gracia ут-
верждает, что высокообразованные и обе-
спеченные родители проводят более каче-
ственный досуг с детьми, что влияет на при-
рост культурного капитала детей (при этом 
эффект от социального статуса отца выше, 
чем от социального статуса матери) (Gracia, 
2015). Другие исследования обосновывают 
значимость родительской семьи при постро-
ении образовательной траектории человека. 
Согласно А.Г. Уварову и Г.А. Ястребову, об-
разовательные успехи российских учеников 
зависят как от социально-экономического 
положения, так и от культурного капитала 
семьи (Уваров, Ястребов, 2014). В частности, 
социально-экономическое положение семьи 
играет важную роль при принятии решения 
о получении высшего образования: выход-
цы из семей с низким социальным стату-
сом чаще выбирают учреждения среднего 
профессионального образования (даже если 
имеют высокие академические достижения). 
При выборе между более и менее престиж-
ными вузами социально-демографические 
характеристики семьи становятся ключевы-
ми предикторам (Хавенсон, Чиркина, 2018).

На основании анализа работ зарубеж-
ных авторов А.Г. Филипова и А.В. Высоцкая 
характеризуют практики родителей, при-
надлежащих к разным социальным слоям. 
Родители из среднего класса осуществляют 
осознанный контроль над воспитанием ре-
бенка в стремлении обеспечить его интел-
лектуальное и социальное развитие: они 
выбирают школу и учителей, планируют его 
дополнительные занятия и свободное время, 
влияют на формирование круга общения. 

1 Выдержка из Руководства по измерению человеческого капитала (Записка Целевой группы по измере-
нию человеческого капитала) / Европейская экономическая комиссия. Париж. 2016. 24 с. URL: https://unece.org/
fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2016/mtg/CES_2-RUS_Human_Capital_Guide.pdf (дата обращения 01.09.2022).

В то же время действия родителей из рабоче-
го класса чаще спонтанны; они избегают «ра-
ционализации и проектирования мира дет-
ства», который, как им представляется, дол-
жен быть более свободен и непредсказуем. 
В целом образовательные практики родите-
лей из разных социальных слоев начинают 
дифференцироваться уже на уровне дошколь-
ного образования (Филипова, Высоцкая, 2018).

Таким образом, существуют основания 
полагать, что родительская семья может 
значимо влиять на формирование челове-
ческого капитала; что взрослые дети более 
образованных родителей могут иметь более 
широкие возможности как для накопления, 
так и для последующей капитализации зна-
ний и навыков. Цель нашего исследования 
состоит в оценке влияния образования ро-
дителей на человеческий капитал взрослых. 
Оценка будет произведена через сравнение 
жизненных результатов респондентов, чьи 
родители имеют разный уровень образова-
ния. В статье сосредоточимся на эффекте 
высшего образования.

Обзор литературы
Согласно традиционному экономическо-

му пониманию человеческого капитала ло-
гика социального и институционального 
развития обозначается в виде линейного 
континуума «образование – работа – произ-
водительность – доход». То есть образование 
приводит к увеличению дохода, поскольку 
дает возможность повысить производитель-
ность труда. Однако существуют эмпириче-
ские доказательства того, что дифференци-
рованная отдача от образования может быть 
результатом предшествующего неравенства, 
а увеличение дохода может обусловливать-
ся социальными условиями, влияющими на 
индивида в ключевые моменты его биогра-
фии (Попов, 2020).

Социологический подход продуктивно 
до полняет классическое видение экономи-
стов. Так, согласно теории отбора (screening 
theory), материальная отдача от образова-
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ния обусловливается не только тем, что в 
ходе обучения индивид осуществляет инве-
стиции в свое интеллектуальное развитие, 
но также тем, что полученное образование 
выступает индикатором распределения 
людей в определенные зоны социального 
пространства (чем лучше образование, тем 
лучше место). Таким образом, теория от-
бора позволяет рассматривать институт 
образования не только с точки зрения его 
вклада в профессиональное становление, 
но и как систему сигналов о конкурентной 
позиции, то есть вести речь о воспроизвод-
стве социального неравенства и социаль-
ной структуры через институт образования 
(Marginson, 2017).

Действительно, родительская семья мо-
жет воздействовать на социальную мобиль-
ность индивида. Согласно исследованиям, 
существенная часть российских сотрудников 
находит работу с помощью семьи и друзей. 
Практика трудоустройства через социаль-
ные связи имеет множество экономических 
преимуществ – на уровне индивида, компа-
нии и экономики в целом: доходы индиви-
дов растут, обусловленные поиском работы 
транзакционные издержки снижаются, со-
кращается продолжительность безработи-
цы (Креховец, Шпилев, 2020). Однако, как 
пишет Е.С. Балабанова, семейно-родствен-
ные связи могут быть преимуществом при 
трудоустройстве, но не панацеей, посколь-
ку дальнейшее продвижение будет зависеть 
от «обрастания» деловыми контактами (что 
даже более важно, чем наличие формаль-
ных квалификационных характеристик). 
Наиболее успешными оказываются работ-
ники, пришедшие в организацию «по бла-
ту», но впоследствии хорошо зарекомендо-
вавшие себя в глазах коллег и руководства 
(Балабанова, 2015). Большое значение здесь 
имеют не только предметные, профессио-
нальные компетенции, но и общие навыки 
(generic skills), такие, например, как комму-
никация, командная работа, самоуправле-
ние, самоконтроль, поскольку они позволя-
ют налаживать взаимодействие с другими 
людьми и регулировать собственное поведе-
ние (Хузяхметов, Ромашкина, 2022).

M. Grätz и соавторы, оценивая общее 
влияние семейного происхождения (family 
background) на жизненный результат, пи-
шут, что социально-экономическое по-
ложение взрослых детей из одной семьи в 
значительной степени одинаково между со-
циальными группами в развитых странах. 
Это означает, что взрослые дети из одной 
семьи сохраняют приблизительно тот же со-
циальный статус, что и их родители (Grätz 
et al., 2019). Похожего мнения придержи-
ваются D. Witteveen и P. Attewell, которые в 
ходе анализа материалов лонгитюдного ис-
следования Baccalaureate & Beyond пришли 
к выводу о том, что между выпускниками 
американских колледжей, принадлежащих 
к семьям из разных социальных страт, со-
храняются существенные различия в дохо-
дах как через 4 года, так и через 10 лет после 
окончания учебы. Хотя дальнейший анализ 
показывает, что эти разрывы могут частич-
но объясняться неравенством, сложившим-
ся внутри профессиональных ниш, разница 
в доходах остается статистически значимой 
после контроля по уровню университета, 
специальности и успеваемости (Witteveen, 
Attewell, 2017).

Родители играют роль «социализаторов 
ожиданий» детей: способствуют усвоению 
ценности успеха и закреплению соответ-
ствующего поведения. В частности, дети из 
высокообразованных семей имеют возмож-
ность перенять от родителей поведение, 
ориентированное на профессиональную 
и личностную самореализацию, напри-
мер, прохождение дополнительного обу-
чения, чтение, ответственное отношение 
к труду. Интериоризация ценности дости-
жения формирует ожидания и намерения 
подрастающих детей, что может значимо 
влиять на образовательные и профессио-
нальные достижения во взрослом возрасте 
(Вяльшина, 2020). Кроме того, благопри-
ятная социализация в семье обусловлива-
ет положительные стереотипы поведения 
и реакции в трудовом поведении: откры-
тость, вовлеченность в работу, уважение к 
коллегам, ориентацию на взаимную пользу 
(Gracia, 2015).
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Уровень образования родителей имеет 
важное значение для межпоколенной мо-
бильности человеческого капитала: чем 
более образованы родители, тем больше 
они ценят образование во всех его фор-
мах, тем активнее вовлекаются в образо-
вание своих детей и, что немаловажно, тем 
выше их готовность его финансировать 
(Южакова, 2019). Это согласуется с мнением 
А.А. Вяльшиной, которая на основании ана-
лиза обширной эмпирической базы пришла 
к выводу о том, что образованные родители 
получают бóльшую результативность своих 
затрат на детей, поскольку имеют представ-
ление о подходах к воспитанию и развитию, 
владеют сведениями о потребностях детей 
и способах их удовлетворения в определен-
ный жизненный период, а также умеют на-
ходить недостающую информацию в случае 
необходимости. Кроме того, ожидания вы-
сокой отдачи от образования детей обуслов-
ливают желание образованных родителей 
вкладывать в них больше (Вяльшина, 2020).

Тем не менее, как отмечает В.В. Анто-
ненко, множество исследовательских во-
просов, связанных с оценкой эффекта ро-
дительской семьи на человеческий капитал, 
остаются недостаточно проработанными в 
российской науке. Например, не известно, 
в какие элементы будущего человеческого 
капитала детей российские отцы и матери 
инвестируют в большей степени (здоровье, 
образование, социальные навыки) и како-
вы результаты таких инвестиций; насколько 
цели и планы родителей структурированы 
и проработаны; сколько времени они рас-
ходуют на организацию и проведение соот-
ветствующих активностей ребенка; кто еще 
из старших родственников задействован в 
развитии детей и как распределена их от-
ветственность (Антоненко, 2014).

В статье нами предпринята попытка 
уменьшить количество белых пятен в этой 
исследовательской области в ходе изучения, 
как уровень образования родителей связан с 
человеческим капиталом их взрослых детей.

Социологи и экономисты используют не 
только объективные показатели жизненных 
результатов (например, доход и материаль-

ное положение), но и субъективные. В этом 
контексте стоит прежде всего упомянуть 
работы Н.Е. Тихоновой. При исследовании 
факторов субъективного статуса в совре-
менной России она оперирует такими инди-
каторами, как удовлетворенность работой, 
удовлетворенность жизнью, социальный 
оптимизм и др. (Тихонова, 2018). Важно от-
метить, что субъективные показатели жиз-
ненных достижений опираются на само-
оценки людьми тех или иных составляющих 
их жизни.

Материалы 
и методы
Прикладное дескриптивное социологи-

ческое исследование проведено в соответ-
ствии с позитивистской парадигмой. Сбор 
данных осуществлялся смешанным мето-
дом, сочетавшим печатные раздаточные ан-
кеты и онлайн-форму (n = 1261; 514 печат-
ных анкет, 747 – электронных).

Данные были получены в рамках мас-
штабных социологических исследований че-
ловеческого капитала, проводимых в 2019–
2022 гг. коллективом социологов Тюменского 
государственного университета на террито-
рии Тюменской области с участием автора 
статьи. В частности, в статье (Ромашкина и др., 
2022) показано, что люди начинают связы-
вать успешность своих усилий на работе с до-
статочным уровнем вознаграждения только 
после достижения ими медианного уровня 
дохода. А в статье (Ромашкина, Андрианов, 
2022) сделан вывод о границах применимо-
сти методологии Всемирного банка для опре-
деления индекса человеческого капитала 
регионов России и предложена модифициро-
ванная версия расчета.

Основу теории человеческого капита-
ла составляет положительная связь тех или 
иных индивидуальных характеристик с до-
ходом, поэтому выборочная совокупность 
данного исследования включает исключи-
тельно работающее население региона стар-
ше 18 лет (43% мужчин и 57% женщин).

В нашей выборке доля респондентов с 
высшим образованием (далее – ВО) состав-
ляет 36%. У 14% респондентов ВО имеют оба 
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родителя; у 34% – один родитель; ВО имеет 
отец – 21%; ВО имеет мать – 27%. Сравнение 
групп проведено по таблицам сопряженно-
сти с контролем значимости различий по 
критерию Хи-квадрат Пирсона. В разделе 
«Результаты» мы будем выделять группы ре-
спондентов по наличию ВО хотя бы у одного 
или у обоих родителей.

При сборе данных использовались само-
оценки респондентами тех или иных со-
ставляющих их профессиональной деятель-
ности и компетентности, что соответствует 
широкому подходу к трактовке челове-
ческого капитала (Латов, Тихонова, 2021). 
Уровень самооценок человеческого капита-
ла измерялся по индексам «Специфический 
человеческий капитал» и «Общий челове-
ческий капитал», выраженных в шкале от 
0 (минимальное значение) до 1 (макси-
мальное значение). Под общим человече-
ским капиталом понимается уверенность 
людей в важности и востребованности их 
профессиональных компетенций (знаний 
и навыков) на рынке труда в целом; под 
специфическим человеческим капиталом – 
уверенность людей в важности и востребо-
ванности их профессиональных компетен-
ций (знаний и навыков) для организации, в 
которой они работают в настоящий момент. 
Значения индексов общего и специфиче-
ского человеческого капитала получены 
как среднее арифметическое ответов на со-
ответствующие вопросы инструментария. 
Более подробная информация изложена 
в (Ромашкина и др., 2020), где даны итоги 
теоретической операционализации и эм-
пирической верификации русскоязычной 
версии междисциплинарной методики из-
мерения человеческого капитала. Значения 
индексов сопоставлялись по методике 
сравнения средних с контролем по крите-
рию Фишера (F).

Результат
В ходе обработки эмпирических данных 

удалось выявить некоторые статистически 
значимые закономерности, которые по-
зволяют судить о жизненных результатах 
(life outcomes) представителей социальных 

групп, родители которых имели разный уро-
вень образования, другими словами – о на-
личии влияния уровня образования родите-
лей на компоненты человеческого капитала 
их взрослых детей.

Как отмечалось ранее, в исследованиях 
человеческого капитала основополагающее 
значение имеет его положительная связь с 
доходом, поэтому целесообразно начать рас-
смотрение результатов именно с этого во-
проса. В нашем исследовании респонденту 
предлагалось соотнести свое материальное 
положение со стандартной для таких случа-
ев пятичленной шкалой от «денег не хватает 
на повседневные траты» (условно «нищие») 
до «практически ни в чем себе не отказыва-
ем» (условно «богатые»). Значение критерия 
хи-квадрат Пирсона 13,9 при уровне значи-
мости p = 0,016 (что ниже 0,05) позволяет 
принять гипотезу H1, т. е. подтверждает на-
личие слабых, но статистически значимых 
различий между группами. Респонденты, 
хотя бы один из родителей которых имел 
высшее образование, в общем массиве дали 
самооценки своего материального положе-
ния выше, чем в группе респондентов, в ро-
дительской семье которых высшего образо-
вания не было (рис. 1).

Кроме того, подтверждается, что люди, у 
которых оба родителя имеют высшее обра-
зование, чаще остальных имеют дополни-
тельную занятость. При этом влияние ста-

Рис. 1. Самооценки материального положения 
в зависимости от наличия/отсутствия высшего 

образования хотя бы у одного родителя, %
Источник: результаты социологического исследования, 

проведенного коллективом социологов Тюменского 
государственного университета.
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тистически устойчиво, так как критерий хи-
квадрат Пирсона 7,9 при уровне значимости 
0,005. Можно предположить, что социаль-
ный капитал семьи увеличивает количество 
каналов получения дохода, тем самым рас-
ширяя возможности экономической актив-
ности (рис. 2). Примечательно, что стати-
стически значимую связь обнаружить по-
лучается только в том случае, если высшее 
образование имеют оба родителя. Вероятно, 
значимыми являются разнообразные неяв-
ные сочетания человеческого и социального 
капитала матери и отца. Проверка этой ги-
потезы требует проведения дополнитель-
ных изысканий, настоящее же дескриптив-
ное исследование такой цели не ставит.

Одним из показателей результатив-
ности человеческого капитала выступа-
ет субъективный статус. Так, было выяв-
лено, что высшее образование родителей 
связано с более высокими самооценками 
удовлетворенно сти работой (рис. 3), удов-
летворенности жизнью (рис. 4) и социаль-
ного оптимизма (рис. 5). Далее влияние 
уровня образования родителей статисти-
чески фиксировалось в различных сочета-
ниях. Например, статистически значимые 
различия подтверждались, если оба родите-
ля являлись высокообразованными, в дру-
гих случаях было достаточно, чтобы выс-
шее образование имелось хотя бы у одного 
из родителей.

Рис. 2. Наличие/отсутствие дополнительной 
занятости в зависимости от наличия/отсутствия 

высшего образования у обоих родителей, %
Источник: результаты социологического исследования, 

проведенного коллективом социологов Тюменского 
государственного университета.
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Рис. 3. Удовлетворенность работой 
в зависимости от наличия/отсутствия высшего 

образования у обоих родителей, %
Источник: результаты социологического исследования, 

проведенного коллективом социологов Тюменского 
государственного университета.

Рис. 4. Удовлетворенность жизнью 
в зависимости от наличия/отсутствия высшего 

образования хотя бы у одного родителя, %
Источник: результаты социологического исследования, 

проведенного коллективом социологов Тюменского 
государственного университета.

Рис. 5. Социальный оптимизм в зависимости 
от наличия/отсутствия высшего образования 

хотя бы у одного родителя, %
Источник: результаты социологического исследования, 

проведенного коллективом социологов Тюменского 
государственного университета.
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Удовлетворенность работой действи-
тельно повышается по мере увеличения 
уровня образования родителей (критерий 
хи-квадрат Пирсона 11,3 при уровне зна-
чимости 0,010). Для выявления причинно-
следственных связей также требуется спе-
циальный анализ, хотя небезосновательным 
кажется предположение о том, что высоко-
образованные родители, обладающие широ-
кими социальными контактами, могут спо-
собствовать тому, чтобы их дети занимали 
более желаемые рабочие места.

Что касается удовлетворенности жизнью, 
то критерий хи-квадрат Пирсона 14,9 также 
позволяет судить о наличии значимой свя-
зи (уровень значимости 0,005). Вероятно, 
увеличение удовлетворенности жизнью по 
мере повышения уровня образования роди-
телей может коррелировать как с формиро-
ванием более развитого культурного капи-
тала в семье, так и с расширением возмож-
ностей трудоустройства.

Отдельный интерес представляют само-
оценки социального оптимизма, поскольку 

здесь наблюдаются самые заметные раз-
личия на фоне устойчивой статистической 
связи (критерий хи-квадрат Пирсона 15,0; 
уровень значимости 0,005). В группе респон-
дентов, где хотя бы у одного родителя име-
ется высшее образование, на 12% больше 
оптимистов. Возможно, образованные ро-
дители выступают своеобразной опорой для 
своих взрослых детей, поскольку имеют ре-
сурсы, чтобы помочь справляться с жизнен-
ными испытаниями в случае необходимости.

В целом полученные результаты свиде-
тельствуют, что собственное образование 
индивида повышает уровень его общего 
(знания и навыки, востребованные на рынке 
труда в целом) и специфического (знания и 
навыки, востребованные в конкретной орга-
низации) человеческого капитала, поэтому 
собственное образование – первый по зна-
чимости статистический фактор, повышаю-
щий индекс человеческого капитала (табл.). 
Вместе с тем важно заметить, что наблюда-
ется прямое линейное влияние образования 
родителей на общий человеческий капитал. 

Таблица. Значения индексов общего и специфического человеческого капитала 
по уровням образования (собственного, отца, матери)

Уровень образования Специфический человеческий капитал Общий человеческий капитал

Ваше 
образование

Среднее общее и ниже 0,60 0,48
Начальное профессиональное (училище) 0,66 0,51
Среднее специальное (профессиональное) 0,68 0,56
Высшее и послевузовское 0,67 0,64
F (тест на линейность) 8,268 62,14
Значимость 0,004 0,000

Образование 
отца

Среднее общее и ниже 0,63 0,52
Начальное профессиональное (училище) 0,67 0,58
Среднее специальное (профессиональное) 0,68 0,61
Высшее и послевузовское 0,67 0,62
F (тест на линейность) 5,009 24,33
Значимость 0,025 0,000

Образование 
матери

Среднее общее и ниже 0,64 0,53
Начальное профессиональное (училище) 0,66 0,54
Среднее специальное (профессиональное) 0,67 0,61
Высшее и послевузовское 0,67 0,61
F (тест на линейность) 3,182 21,76
Значимость 0,075 0,000

Примечание: выделены максимально значимые отличия (оценка статистически устойчивой линейной связи); в абсолютном выражении рост 
средних значений индексов невелик, но максимально статистически устойчив.
Источник: результаты социологического исследования, проведенного коллективом социологов Тюменского государственного университета.
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Вероятно, именно общий человеческий ка-
питал (а не специфический) является дефи-
цитным ресурсом на современном рынке 
труда, поскольку демонстрирует наибольшую 
эластичность по образованию родителей.

Еще раз акцентируем внимание на том, что 
общий человеческий капитал в широкой трак-
товке включает множество различных компе-
тенций, необходимых современному работ-
нику в условиях цифровой экономики: это не 
только профессиональные, но и социально-
эмоциональные компетенции (Ромашкина 
и др., 2022; Хузяхметов, Ромашкина, 2022). 
Именно благодаря обладанию такими часто 
дефицитными качествами у работника фор-
мируется более выраженная субъективная 
уверенность в собственной востребованности 
на рынке труда, готовность к активному эко-
номическому поведению.

Обсуждение
V. Amin и его соавторы пишут, что сегодня 

эффект от образования матери сравнялся с 
эффектом от образования отца: дети получа-
ют приблизительно одинаковую «прибавку» 
к жизненным шансам от каждого дополни-
тельного года, который их родители тратят 
на получение образования (Amin et al., 2015). 
Это согласуется с данными нашего исследо-
вания: не выявлено никаких принципиаль-
ных различий между влиянием образования 
отца и матери на человеческий капитал и 
жизненные результаты взрослых работников.

Y. Cui, H. Liu и L. Zhao, исследуя эффек-
тивность реформы обязательного школьно-
го образования в Китае, заключили, что дети 
более образованных родителей демонстри-
руют более высокие результаты по многим 
направлениям: они обладают выраженным 
стремлением к получению высшего образо-
вания, их результаты в итоговом экзамене 
выше, они обладают внутренним локусом 
контроля, а также их здоровье лучше (Cui et 
al., 2019). Можно заметить, что эффект ста-
туса семьи в отношении жизненных резуль-
татов детей достаточно силен в развиваю-
щихся странах, где сохраняется дифферен-
циация возможностей получения высшего 
образования.

Рассмотрим для сопоставления выводы 
P. Lundborg и его соавторов, которые, ана-
лизируя механизмы передачи человече-
ского капитала от поколения к поколению 
на основании панельного исследования 
Министерства обороны Швеции, пришли к 
выводу о том, что в наибольшей мере вли-
яние образования родителей на человече-
ский капитал их взрослых детей проявляет-
ся в улучшении общего показателя здоровья, 
а также в увеличении средних значений 
когнитивных (математические, текстовые) 
и некогнитивных (показатели большой пя-
терки) навыков. Наблюдаемые различия не-
велики (в диапазоне 5–10%), но статистиче-
ски значимы в большинстве развитых стран 
(Lundborg et al., 2018).

Можно сказать, что наши результаты со-
ответствуют как кейсу развитых, так и кейсу 
развивающихся стран и в каком-то смыс-
ле занимают промежуточное положение 
между ними. В этом контексте интересно 
рассмотреть результаты подобных иссле-
дований на российских данных. G. Borisov 
и C. Pissarides, используя базу лонгитюдного 
обследования домохозяйств РМЭЗ НИУ ВШЭ, 
обнаружили, что каналы передачи обра-
зования (transition of education) и доходов 
(transition of earnings) от поколения к по-
колению в России неравномерны. С повы-
шением уровня образования родителей, как 
правило, повышается уровень образования 
детей, но это не всегда приводит к увеличе-
нию дохода, в то время как передача дохо-
дов между поколениями достаточно жестко 
фиксирована и не всегда сопровождается 
повышением уровня образования. Другими 
словами, родители с высоким доходом не 
обязательно сильнее инвестируют в образо-
вание своих детей, но, несмотря на это, их 
дети с высокой вероятностью зарабатывают 
больше, чем дети из менее обеспеченных 
семей (Borisov, Pissarides, 2016). Таким обра-
зом, авторы выражают мнение, что в России 
семья оказывает воздействие на челове-
ческий капитал и жизненные результаты 
работников, однако это влияние не всегда 
осуществляется благодаря повышению про-
фессионального уровня через формальное 
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образование; важную роль играет обеспече-
ние доступа к дополнительным ресурсам и 
сетям знакомств. В целом наши результаты 
могут подтвердить это предположение, по-
скольку в ходе исследования выявлены за-
кономерности связи образования родителей 
с жизненными результатами работников, 
позволяющие судить о значимости нефор-
мальных семейно-родственных отношений 
для увеличения возможностей капитализа-
ции знаний и навыков. Важно отметить, что 
указанный вывод удалось получить на осно-
вании взаимодополнения экономического 
и социологического подходов к пониманию 
человеческого капитала.

Заключение
Результаты нашего исследования согла-

суются с выводами других авторов, работы 
которых посвящены рассматриваемой теме: 
образование родителей влияет на межпоко-
ленную мобильность человеческого капита-
ла. Если хотя бы у одного из родителей есть 
высшее образование, то их взрослые дети с 
вероятностью около 70% также его получат, 
если же высшее образование есть у обоих 
родителей, то такая вероятность повышает-
ся еще на 10–15%. Кроме того, родительская 
семья воздействует на накопление и исполь-
зование человеческого капитала в длитель-
ной временной перспективе, поскольку ее 
эффект прослеживается у взрослых респон-
дентов.

Жизненные результаты выше у тех ре-
спондентов, чьи родители имеют более вы-
сокий уровень образования. В социологиче-
ской интерпретации это означает, что семья 
участвует в воспроизводстве социального 
неравенства, выступая в качестве социаль-
ного лифта.

Наше исследование показало, что значе-
ние имеют сочетания человеческого капита-
ла родителей, поскольку в одних случаях по-
ложительное влияние на жизненные резуль-
таты детей определялось наличием высшего 
образования либо у матери, либо у отца, а в 
других случаях требовалось, чтобы оба ро-
дителя имели высшее образование. В любом 
случае наибольший положительный эффект 

достигался, когда оба родителя являлись об-
ладателями диплома вуза.

Самооценки удовлетворенности жизнью, 
удовлетворенности работой, социального 
оптимизма хотя и не сильно, но статисти-
чески значимо отличаются в зависимости 
от наличия/отсутствия у родителей высшего 
образования. Возможно, более образован-
ные родители действительно имеют больше 
возможностей для облегчения и ускорения 
профессионального и личностного станов-
ления своих детей.

Кроме того, общий человеческий капи-
тал выходцев из более образованных семей 
статистически выше и демонстрирует эла-
стичность. Это значит, что более образован-
ные родители действительно вкладываются 
в развитие своих детей, не столько готовят 
их к конкретной профессиональной дея-
тельности, сколько наращивают их универ-
сальную компетентность. Представляется, 
что данный вывод содержит элементы науч-
ной новизны.

Полученные результаты могут быть прак-
тически значимы для определения проб лем 
межпоколенной мобильности человеческо-
го капитала на региональном уровне, по-
скольку раскрывают необходимость ни-
велирования недостаточных инвестиций 
родителей без высшего образования в раз-
витие общих и специальных навыков детей. 
«Социализация ожиданий» и формирование 
мотивации достижения могут обеспечи-
ваться как внутри родительской семьи, так 
и благодаря проведению соответствующих 
мероприятий.

Ограничения исследования обусловле-
ны данными. Показатели человеческого ка-
питала были измерены однократно, что не 
позволяет говорить о постоянном характере 
полученных результатов. В случае использо-
вания панельных данных можно будет сде-
лать более точные выводы.

Будущие исследования могут фокусиро-
ваться на наличии/отсутствии не только выс-
шего образования у родителей, но и среднего 
профессионального. Кроме того, наша буду-
щая деятельность может быть направлена на 
выявление факторов различий в отдаче от 
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образования между детьми из одной семьи 
(сиблингами). Например, в статье M. Grätz 
показано, что семьи с устойчивым социально-
экономическим положением могут компен-
сировать неблагоприятные события в жизни 
своих детей, давая сиблингам приблизитель-
но одинаковое по уровню и качеству обра-
зование и обеспечивая им приблизительно 

одинаковые жизненные шансы (Grätz, 2018). 
Интерес также представляет исследование 
особенностей формирования человеческого 
капитала в семьях, отличающихся по харак-
теру труда, поскольку в случае если родители 
имеют собственный бизнес, их дети с боль-
шей вероятностью становятся предприни-
мателями (Bloemen-Bekx, 2019).
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THE IMPACT OF PARENTAL EDUCATION 
ON HUMAN CAPITAL
Education is at the heart of modern discussions about human capital, since it is it that provides 
the population with competencies that are in demand on the labor market. An important source of 
accumulation and growth of human capital is the parental family: adult children of more educated 
parents may have more opportunities both for accumulation and for the subsequent capitalization 
of knowledge and skills. The purpose of the study is to assess the impact of parents’ education 
on the human capital of their adult children. The assessment was made through a comparison of 
objective and subjective life results based on the absence/presence of higher education among the 
respondents’ parents. Data collection was carried out by a mixed method (n = 1261). The share 
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of respondents with higher education is 36%; 14% of respondents have both parents with higher 
education; 34% have at least one parent. The groups were compared using contingency tables with 
the control of the significance of differences according to Pearson’s Chisquared test. Indices of 
specific and total human capital are calculated on the basis of selfassessments. The index values 
were compared by the method of comparing the means with the control using the Fisher test (F). The 
results show that selfassessments of life satisfaction, job satisfaction, and social optimism differ 
significantly depending on the parents’ presence/absence of higher education. The total human 
capital of people from more educated families is statistically higher and demonstrates elasticity. 
Investing in the development of their children, more educated parents focus on building up their 
universal competence, rather than specific professional knowledge. The author concludes that there 
is a positive relationship between the human capital of adults and their parents’ education. Future 
research may focus on evaluating the impact of secondary professional education; identifying the 
factors of differences in returns to education between children from the same family; analysis of the 
features of human capital formation in families that differ in the nature of work.  

Human capital, general skills, special skills, education, life outcomes, intergenerational mobility.
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