
152 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2017. № 3

Российская молодежь 
в системе образования: 
от уровня к уровню
Г. А. Чередниченко

Чередниченко Галина Анатольевна 
доктор социологических наук, веду-
щий научный сотрудник Федераль-
ного научно-исследовательского со-
циологического центра Российской 
академии наук. Адрес:117218, Москва, 
ул. Кржижановского, 24/35. E-mail: 
galcher50@mail.ru

Аннотация. На  основе данных го-
сударственной статистики за  1995–
2016 гг. дана характеристика динамики 
получения молодежью последователь-
ных уровней образования: от основ-
ного общего до высшего. При срав-
нении с показателями численности 
соответствующих возрастных когорт 
анализируются хронологические из-
менения: численности получающих 
основное общее и среднее общее об-
разование в очной форме обучения 
и их распределения по последующим 
образовательным трекам; численно-
сти поступающих в систему средне-
го профессионального образования, 
раздельно по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служа-
щих и программам подготовки специа-
листов среднего звена, их распреде-
ления по формам обучения и уровням 
образования при приеме; численности 
поступающих в высшие учебные за-
ведения по формам обучения, уров-
ням образования при приеме раздель-
но на очную и заочную формы обуче-
ния. На основе данных Российского 
мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения анали-
зируется изменение в динамике 1995, 
2005 и 2015 гг. распределения моло-
дежи в возрасте 20–24 лет и 25–29 лет 
по уровням достигнутого образования. 
Обсуждаются образовательные дости-
жения молодежи и мобильность между 
образовательными треками.
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Социальное поведение молодежи в сфере образования во мно-
гом зависит от актуальной структуры и институциональных осо-
бенностей росийской системы образования, которые, в свою 
очередь, — в той мере, в которой поддаются внешнему регули-
рованию, — задаются состоянием и динамикой экономики и об-
щества. С одной стороны, именно отраженные в структуре си-
стемы образования общественные потребности определяют 
основные соотношения численности учащихся, получающих об-
щее и профессиональное образование разных уровней, пропор-
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ции направлений и специальностей подготовки, форм обучения 
и т. д. С другой стороны, молодежь, выступая в качестве субъ-
екта образования, реализует собственные интересы, установ-
ки и избирательность на разных этапах образовательной траек-
тории. Тем самым потребности молодежи, избирательность ее 
поведения в  сфере образования превращаются в  составляю-
щую трансформаций структурных элементов образовательной 
системы. Кроме того, на протекание этих взаимосвязанных про-
цессов оказывает специфическое воздействие демографиче-
ский фактор — постоянно изменяющаяся, то увеличивающаяся 
от года к году, то уменьшающаяся численность возрастных ко-
горт сверстников. Совокупность этих факторов определяет вари-
анты перехода молодежи от уровня к уровню через формальные 
организации образовательной системы. Актуальные траектории 
наиболее отчетливо могут быть представлены на основе анализа 
в динамике статистических данных за последние 20 лет1.

Сегодня основное общее образование, получаемое по очной 
форме обучения, является поистине всеобщим. Доля оканчи-
вающих соответствующие образовательные организации отно-
сительно численности поступивших девять лет назад в 1‑й класс 
составляла 97,0% в 2000 г. и 97,9% в 2016 г. И это при том, что 
еще в 1995 г. этот показатель равнялся 81,2%.

Динамика численности выпускников основной школы (очной 
формы обучения — далее речь пойдет только о ней) как в городах, 
так и в селах на протяжении последних 20 лет определялась глав-
ным образом демографическим фактором (рис. 1): кривые чис-
ленности тех, кто оканчивал 9‑е классы в городских и сельских 
школах, в целом повторяют кривую численности условной ко-
горты 15‑летних2 (15 лет — модальное значение в распределении 
учащихся 9‑х классов по возрасту). В период роста численности 
15‑летних (с 1995 по 2002 г. на 13,4%) увеличение числа выпуск-
ников основной школы на селе шло интенсивнее, чем в горо-
де (рост соответственно на 31,6 и 23,7%), а в период последую-

 1 Преобладающая часть приводимых в  статье статистических данных 
и расчетов основана на первичных статистических материалах Феде-
ральной службы государственной статистики и  Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации: Первичные статистические 
материалы по общеобразовательной школе, НПО, СПО, ВПО за 1985–
2010 гг., официально предоставленные в 2008–2011 гг. Отделу социо-
логии образования Института социологии РАН Федеральной службой 
государственной статистики; сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации: http:// минобрнауки.рф/министерство/стати-
стика

 2 За условную когорту 15-летних принята численность родившихся 15 лет 
назад. Показатели смертности в этих возрастах невелики, к тому же для 
целей сравнения в динамике лет они несущественны.
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щего резкого спада их численности (с 2002 по 2008 г. на 44,8%) 
сельских выпускников 9‑х классов стало меньше на 33,5%, а го-
родских — на 42,4%. То есть на протяжении всего указанного пе-
риода шансы окончить основную школу у всей молодежи увели-
чились, причем у сельских школьников сильнее, чем у городских. 
Продолжая следовать за  численностью возрастной когорты, 
в 2010‑е годы снижение контингентов учащихся было уже очень 
небольшим, а в 2016 г. в городских школах обозначился подъ-
ем числа оканчивающих 9‑е классы (рост на 5,5% к предыдуще-
му году); на селе в этот год зафиксированы наименьшие за весь 
рассматриваемый период показатели. В настоящее время тен-
денция предыдущих лет к сокращению численности молодежи, 
вступающей в самостоятельную жизнь, меняется на противопо-
ложную: начинается постепенный и длительный рост численно-
сти соответствующих возрастных когорт. Поначалу он проявится 
в увеличении численности 15‑летних (на рис. 1 видно, что в бли-
жайшие годы следует ожидать роста численности выпускников 
учреждений основного общего образования), а затем на следую-
щих уровнях образования (см. ниже).

После окончания основного общего образования происхо-
дит первое ветвление образовательных траекторий молодого 
поколения — разделение на два основных образовательных тре-
ка: «академический» (переход в 10‑й класс средней школы, боль-
шинство выпускников которой поступают затем в высшую школу) 
и  «неакадемический» (учеба в  системе среднего профессио-
нального образования (СПО)3 и получение подготовки либо спе-
циалистов среднего звена, либо квалифицированных рабочих 
и служащих). Особенности устройства образовательной систе-
мы позволяют части молодежи, выбравшей второй путь, в даль-
нейшем продолжать учиться и повышать уровень своего обра-
зования.

До конца 1990‑х годов сельские школьники после окончания 
9‑го класса чаще, чем городские, оставались продолжать об-

 3 После принятия «Закона об образовании в Российской Федерации» 
(декабрь 2012 г.) СПО включает две ступени обучения, существовав-
шие до  этого раздельно. Прежняя система начального профессио-
нального образования (НПО) теперь представлена в СПО обучением 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и обозначается сокращенно ППКРС. Прежняя система среднего про-
фессионального образования, которое осуществлялось в  средних 
специальных учебных заведениях, теперь входит в СПО как обучение 
по программам подготовки специалистов среднего звена и обознача-
ется сокращенно ППССЗ. Для устранения путаницы в обозначении этих 
двух ступеней подготовки в разные периоды времени мы будем поль-
зоваться главным образом нынешними терминами и для ретроспектив-
ных данных. Вместе с тем в ряде случаев при описании ситуации про-
шлых лет будут использоваться и поясняться прежние термины.
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разование в 10‑х классах средней школы (рис. 2). В 1998/1999 
учебном году доля переходящих в 10‑й класс в городских и сель-
ских школах сравнялась и  составила 66,3%. Этот показатель 
у городских школьников уменьшился к 2016/2017 учебному году 
до 59,0%, а у сельской молодежи — до 44,3%. Такая динамика 

Рис. . Численность условной возрастной когорты 
15-летних и выпускников 9-х классов городских и сельских 
общеобразовательных школ

Рис. . Доля учеников, поступивших в 10-й класс, 
из числа окончивших 9-й класс
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обусловлена рядом факторов. Реструктуризация сельских школ, 
начавшаяся в 2001 г., заключалась, в частности, в реорганизации 
образовательных организаций среднего общего образования 
в таковые основного общего образования4. В результате учащие-
ся на селе стали чаще переходить в систему СПО или продолжать 
обучение в 10‑м классе в ближайших городах. Здесь проявилось 
и воздействие демографического фактора: малочисленность со-
ответствующих когорт сверстников повысила шансы оканчиваю-
щих 9‑е классы на поступление в образовательные организации 
СПО. Коэффициент приема (отношение численности принятых 
к численности 15‑летних) при поступлении в СПО по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих и служащих вырос 
в 2012 г. по сравнению с 2000 г. с 34,2 до 38,6%, а по программам 
подготовки специалистов среднего звена — с 35,1 до 50,8% [НИУ 
ВШЭ, 2014. С. 23]. Даже с учетом того, что в последующие годы 
в результате снижения приема в СПО (более сильного по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 
эти коэффициенты несколько уменьшились, шансы молодежи 
поступить на обучение в систему СПО остаются высокими.

При распределении после окончания 9‑го класса основной 
школы по образовательным трекам (рис. 3) в середине 1990‑х го-
дов 60,4% юношей и девушек продолжали учебу в 10‑м классе, 
четверть поступали в учреждения начального профессиональ-
ного образования (СПО‑ППКРС) и  12,8% становились учащи-
мися средних специальных учебных заведений (СПО‑ППССЗ). 
Рост запросов молодежи в сфере образования привел к тому, что 
во второй половине 1990‑х — в начале 2000‑х годов все больше 
девятиклассников стремились окончить среднюю школу, т. е. вы-
бирали основной путь к высшему образованию: в 2000 г. 66,8% 
выпускников основной школы продолжали обучение в 10‑м клас-
се, соответственно поступающих в систему СПО‑ППКРС и СПО-
ППССЗ становилось меньше.

С середины первого десятилетия XXI в. на фоне спада чис-
ленности соответствующих возрастных когорт происходят из-
менения в распределении по учебным потокам. Снижается доля 
тех, кто идет учиться в 10‑й класс (с 66,8% в 2000 г. до 59,8% 
в 2010 г.), а поступающих в СПО‑ППССЗ становится все боль-
ше (соответственно с 11,7 до 26,1%). В этой динамике нашел от-
ражение рост популярности указанных образовательных орга-
низаций (см. ниже); сказалось также существенное сокращение 
приема в  учреждения СПО‑ППКРС, приведшее к  снижению 
доли поступающих сюда выпускников основной школы (с 21% 

 4 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2001 г. № 871 «О ре-
структуризации сети общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности (с изменениями на 1 февраля 2005 г.)». http://
docs.cntd.ru/document/901807007
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в 2000 г. до 11,4% в 2010 г.). В 2010‑е годы продолжал нарастать 
поток поступивших в учреждения СПО по программам подготов-
ки специалистов среднего звена и уменьшался поток поступив-
ших в 10‑й класс. Даже после отмены в 2014 г. льгот при перехо-
де из образовательных организаций СПО‑ППССЗ в вуз выбор 
указанной подготовки сохраняет свою роль альтернативной об-
разовательной стратегии последующего перехода к получе-
нию образования в высшей школе для части молодежи. Теперь 
СПО‑ППССЗ используют, чтобы избежать сдачи ЕГЭ. В 2016 г. 
переходить на учебу в 10‑й класс стало еще меньше выпускни-
ков основной школы (55,0%), а поступать в  СПО по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена — еще больше 
(31,6%). Вслед за значительным спадом приема в СПО‑ППКРС 
(см. данные ниже) доля выпускников основной школы, выби-
рающих такую подготовку, существенно сократилась: с 25,8% 
в 1995 г. до 11,4% в 2016 г. Однако в противовес продолживше-
муся к 2016 г. резкому сокращению приема на обучение в СПО 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и слу-
жащих в этом году отмечается сохранение (в сравнении с 2010 г.) 
доли окончивших 9‑е классы и выбравших эту подготовку.

Снижающаяся доля девятиклассников, продолжающих обу-
чение в средней школе, и увеличивающийся процент тех, кто вы-
бирает обучение в СПО по программам подготовки специалистов 
среднего звена, — весьма симптоматичная тенденция 2000–
2010‑х годов. Она свидетельствует о том, что в условиях социаль-
ных, экономических и демографических изменений и с учетом 
особенностей устройства российской образовательной систе-
мы траектория «в университет через колледж» стала популярным 
образовательным треком и каналом социальной мобильности. 
Социологическое исследование, проведенное в Санкт‑Петер-
бурге и Ленинградской области, показало, что девятиклассни-
ки совершают выбор образовательного трека по модели избе-
гания рисков [Александров, Тенишева, Савельева, 2015]. При 
этом они исходят из своих представлений о выгодах, издержках 
и рисках выбранного пути. Те, кто полагает для себя рискован-

Рис. . Распределение окончивших основную 
общеобразовательную школу по образовательным трекам, %

1995

2000

2010

2016

 1,1 25,8 12,8 60,4

0 21 11,7 66,8

 2,7 11,4 26,1 59,8

 2,4 11,0 31,6 55,0

 Не продолжают образование
 СПО-ППКРС (квалифицированые 

рабочие и служащие)
 СПО-ППССЗ (специалисты 
среднего звена)

 10-й класс
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ным путь в высшую школу через окончание одиннадцатилетки 
и сдачу ЕГЭ, выбирает стратегию не повышения, а непонижения 
имеющегося семейного статуса — учебу в СПО по программам 
подготовки специалистов среднего звена. Такой выбор предо-
ставляет дополнительную гарантию на рынке труда в виде дипло-
ма о среднем специальном образовании и открывает возможно-
сти продолжения образования в высшей школе. Д. Александров 
с  соавторами установили, что путь «в университет через кол-
ледж» используют главным образом группы, занимающие про-
межуточное положение между теми, кто воспроизводит статус 
профессионального рабочего, и теми, кто воспроизводит статус 
высококвалифицированного профессионала. По данным Мони-
торинга экономики образования, в 2001–2014 гг. в среднем 31% 
выпускников программ СПО‑ППССЗ в год окончания колледжа 
сразу же поступали в вузы [НИУ ВШЭ, 2016. С. 1].

На динамике численности выпускников средней школы очной 
формы обучения также непреложно сказывается ежегодное из-
менение численности когорт сверстников. Постепенный подъ-
ем численности условной когорты 17‑летних (17 лет — модальное 
значение в распределении учащихся 11‑х классов по возрасту) 
начался с 1986 г. и продолжался вплоть до 2004 г., за это вре-
мя она возросла с 1,848 млн до 2,5 млн человек (рис. 4). Да-
лее в течение шести лет происходил резкий спад численности 
до 1,379 млн человек к 2010 г., и на 2016 г. пришелся минимум, 
1,215 млн человек, после которого началось медленное возраста-
ние численности 17‑летних — потенциальных выпускников сред-
ней школы. Уже в 2016 г. численность выпускников городских 
средних школ впервые после 2004 г. немного превысила соот-
ветствующий показатель предыдущего года (в сельской школе 
данный показатель продолжил снижаться). В ближайшие годы, 
как свидетельствуют данные кривой численности 17‑летних, ожи-
дается увеличение численности выпускников средней школы.

Доля молодежи, оканчивающей 11‑й класс школы, по отно-
шению к тем, кто двумя годами ранее завершил учебу в девя-
тилетке, — показатель «добегания» до выпуска из средней шко-
лы — на фоне подъема демографической волны росла (с 51,2% 
в 1995 г. до максимального значения 62,6% в 2002 и 2003 гг.), 
а при сокращении ежегодной численности сверстников умень-
шалась (до 56,1% к 2010 г. и до 51,8% к 2016 г.). На первом этапе, 
видимо, рост требований к претендентам на рабочие места в от-
ношении общей и профессиональной подготовки стимулировал 
родителей и их детей увеличивать инвестиции в среднее образо-
вание, которое открывает широкий доступ к последующим обра-
зовательным карьерам. Впоследствии возросшая популярность 
среди выпускников 9‑го класса учебы в образовательных органи-
зациях СПО по программам подготовки специалистов среднего 

Среднее общее 
образование, 
очная форма 

обучения
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звена и начавшийся спад численности соответствующих возраст-
ных когорт, который увеличивает шансы представителей поколе-
ния на учебные места в системе профессионального образова-
ния, обусловили снижение показателя «добегания» до выпуска 
из средней школы.

В распределении молодежи после окончания средней шко-
лы в течение последних 20 лет произошли существенные изме-
нения (рис. 5). В середине 1990‑х годов значительная часть ее 
выпускников (28,9%) вынуждены были сразу выходить на рынок 
труда, не получая никакой профессиональной подготовки. В вузы 
попадали двое из пяти, и еще четверть выпускников поступала 
в средние специальные учебные заведения (сегодняшнее СПО 
по программам подготовки специалистов среднего звена), а так-
же 6,9% шли в профессиональные училища (сегодняшнее СПО 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и слу-

Рис. . Численность условной возрастной когорты 
17-летних и выпускников 11-х классов городских и сельских 
средних школ
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Рис. . Распределение окончивших среднюю школу 
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жащих). Далее на фоне постепенного роста численности воз-
растной когорты и развития систем среднего профессиональ-
ного и, главным образом, высшего образования охват молодежи 
различными формами послешкольного образования существен-
но вырос. К 2000 г. доля молодежи, поступающей в вузы, вырос-
ла до 44,9%, также несколько увеличились доли выпускников, 
идущих в учреждения СПО‑ППКРС и СПО‑ППССЗ.

Распределение молодежи, оканчивающей средние школы, 
в первое десятилетие XXI в. происходило в условиях продол-
жавшегося расширения системы высшего образования и резко-
го (особенно с 2004 до 2010 г.) снижения численности возраст-
ной когорты. К 2010 г. численность выпускников средних школ 
приблизилась к численности приема в вузы на очную форму обу-
чения: 756,3 тыс. и 659,6 тыс. человек соответственно. В резуль-
тате с 2000 до 2010 г. доля выпускников средней школы, посту-
пающих в вузы, увеличилась на 22,6 процентных пункта, с 44,9 
до 67,5%. Именно выпускники средней школы дневной формы 
обучения, окончившие ее в текущем году, составляли большин-
ство среди принятых в государственные вузы на очные отделения 
(от 79 до 81% на протяжении первого десятилетия Х ХI в.). Ком-
пенсаторно снижалась доля выпускников одиннадцатилетки, по-
ступавших в СПО‑ППССЗ (с 25,9% в 2000 г. до 19,9% в 2010 г.) 
и СПО‑ППКРС (с 10,8 до 5,3%) на фоне снижения приема на обу-
чение по программам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих, а с 2004 г. также и по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена. В целом к началу 2010‑х годов боль-
шинство выпускников средней школы продолжали образование 
сразу в год ее окончания.

Существенное сокращение численности потенциальных аби-
туриентов нашло отражение в организации системы образова-
ния: с небольшим опозданием с 2008 г. началось сокращение 
численности приема в вузы, которое усилилось после 2009 г. Тем 
не менее тенденции в динамике распределения выпускников 
одиннадцатилетки, сформировавшиеся в первое десятилетие 
XXI в., сохранились и в последующие шесть лет. До 2016 г. доля 
выпускников средней школы, поступающих в вузы, продолжала 
расти (до 72,5%), а удельный вес выбирающих учебу в СПО про-
должал сокращаться — как на программах подготовки специа-
листов среднего звена (до 17,1%), так и на программах подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих (до 2,7%). Доля 
выпускников, оказывающихся вне системы послешкольного об-
разования, оставалась в 2010‑е годы небольшой (7,6% в 2016 г.).

2016‑й — это год минимальной численности условно 17‑лет-
них (1,215 млн человек). В этот год в вузы по очной форме обуче-
ния были приняты 531,3 тыс. человек, а среднюю школу окончи-
ли 619,1 тыс. человек, т. е. соотношение составило 1:1,17 (в 2010 г. 
оно было 1:1,15). С 2017 г. численность когорты 17‑летних начина-
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ет медленно расти и при сохранении численности приема в вузы 
по очной форме обучения и сокращении численности приема 
по заочной (см. ниже) доступность высшей школы для выпуск-
ников средних школ может постепенно уменьшаться.

На рис. 6 приведены данные о том, какие образовательные 
треки выбрало поколение, пришедшее в 1‑й класс общеобра-
зовательной школы в 2005/2006 учебном году, спустя 9 лет (по-
сле окончания основной школы в 2014 г.) и спустя 11 лет (после 
окончания средней школы в 2016 г.). Рисунок дает представление 
о пропорциях, в которых распределяются образовательные треки 
внутри поколения сверстников. Эти стартовые образовательные 
позиции будут развиваться в дальнейшем благодаря возможно-
стям, которые предоставляют молодежи разные уровни и формы 
последующего образования.

До  начала 2000‑х  годов достаточно массовым каналом про-
фессиональной подготовки было начальное профессиональ-
ное образование, ныне среднее профессиональное образова-
ние по  программам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих. Эта образовательная подсистема претерпела суще-
ственные сокращения за последние два десятилетия, поначалу 
в результате резкого уменьшения государственных инвестиций, 
а в последние годы еще и за счет уменьшения возрастного кон-
тингента (поток абитуриентов здесь существенно сокращается 
из‑за повышения у немногочисленной молодежи шансов на по-
ступление в  вузы и  колледжи). Численность принятых на  уче-
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сиональное 
образование 
по программам 
подготовки 
квалифициро-
ванных рабочих 
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Рис. . Распределение по образовательным трекам поколения, 
пришедшего в 1-й класс общеобразовательной школы 
в 2005/2006 учебном году, после окончания 9 классов обучения 
в 2014 г. и после окончания 11 классов обучения в 2016 г., %
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бу в  СПО‑ППКРС с годами сокращалась все быстрее: с  1995 
по 2003 г. — на 11,3% (с 928 до 823 тыс. человек), в следующие 
7 лет, с 2003 по 2010 г., — на 26,0% (с 823 до 609 тыс. человек), 
далее за 6 лет, с 2010 по 2016 г., — на 63,3% (с 609 до 224 тыс. 
человек). Всего с 2000 по 2016 г. прием в СПО по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих сократился 
в 3,8 раза. Отношение численности обучающихся в СПО‑ППКРС 
к численности населения в возрасте 15–17 лет снизилось с 22,5% 
в 2010 г. до 19,4% в 2013 г. [НИУ ВШЭ, 2014. С. 300].

Потребителями образовательных услуг по программам под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих являются вы-
пускники основной и, достаточно редко, средней школы, которые 
поступают соответственно на отделения по обучению на базе ос-
новного общего и на базе среднего общего образования. Основ-
ную часть контингента устойчиво составляли имеющие основ-
ное общее образование (66,4% в 1995 г., 69,0% в 2010 г.), сей-
час их доля увеличилась — до 79,6% в 2016 г. (табл. 1). Причем 
среди принятых на отделения на базе основного общего обра-
зования доля выпускников девятилетки текущего года немно-
го снизилась (с 61,1% в 1995 г. до 59,5% в 2016 г.), а доля при-
ходящих с основным общим образованием, полученным в пре-
дыдущие годы, существенно выросла (с 5,3 до 20,1%), и теперь 
соотношение между только что окончившими 9 классов школы 
и теми, кто получил основное общее образование ранее, состав-
ляет 3 к 1 среди всех принятых с таким образованием в учрежде-
ния СПО по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих. Доля поступающих на отделения, работающие 
на базе среднего общего образования, достаточно устойчива: 
26,0% в 1995 г. и 27,8% в 2016 г. Здесь также наблюдалось со-

Таблица 1. Уровень образования принятых в учреждения СПО 
по программам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих, %

1995 2005 2010 2016

Всего 100 100 100 100

В том числе:

не имеют основного общего образования 7,7 4,9 6,8

основное общ. образ. получено в текущем году 61,1 62,8 52,2 59,5

основное общ. образ. получено в предыдущие годы 5,3 8,4 16,8 20,1

среднее общ. образ. получено в текущем году 18,7 18 9,1 7,6

среднее общ. образ. получено в предыдущие годы 7,3 5,8 15,1 11,7

СПО, ВО — — — 1
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кращение среди принятых удельного веса выпускников текуще-
го года (с 18,7 до 7,6%) и небольшое увеличение доли тех, кто 
получил среднее общее образование в предыдущие годы (с 7,3 
до 11,7%). Пока система НПО не была преобразована в СПО-
ППКРС, на обучение в профессиональные училища принимали 
еще и тех, кто не достиг уровня основного общего образования: 
7,7% в 1995 г. и 6,8% в 2010 г. Теперь этот очень небольшой по-
ток молодежи имеет возможность получить профессиональную 
подготовку в системе среднего профессионального образования.

Система среднего профессионального образования, осуществ-
ляющая образовательные программы подготовки специалистов 
среднего звена, пользуется неизменной популярностью у мо-
лодежи, особенно из массовых слоев населения. Конкурс при 
приеме в течение первого десятилетия XXI в. был максималь-
ным в 2003 г. и составил 153 человека на 100 мест, затем стал 
заметно снижаться — до 131 в 2008 г., а в 2010 г. равнялся в це-
лом 143,1 и среди поступающих на учебные места, финансируе-
мые за счет бюджета, — 162,1 человека. К 2016 г. соответствую-
щие показатели повысились и составляли 198,3 и 215,8 человека 
на 100 мест. При приеме на отделения, работающие на базе ос-
новного общего образования, конкурс на бюджетные места со-
ставлял 201,8 человека на 100 мест и 152,7 человека — на места 
обучающихся по договорам о предоставлении платных услуг; при 
приеме на отделения на базе среднего общего образования со-
ответствующие показатели были выше и равнялись 278,6 чело-
века на бюджетные и 171,9 — на платные учебные места.

Среднее профес-
сиональное 
образование 
по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
(СПО-ППССЗ)

Рис. . Прием в СПО по программам подготовки специалистов 
среднего звена по формам обучения
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Динамика численности приема в образовательные организа-
ции СПО‑ППССЗ по формам обучения представлена на рис. 7. 
При анализе данных будем ориентироваться на параметры еже-
годной численности 17‑летних, которые приводились ранее, по-
скольку модальным значением в  распределении по  возрасту 
принятых на отделения, работающие на базе основного общего 
образования, являются 16 лет, а для отделений на базе среднего 
общего образования — 18 лет. Рост приема на очную форму обу-
чения с 1995 по 2003/2004 учебный год с 477,6 тыс. до 680,1 тыс. 
человек (на 42,4%) шел интенсивнее, чем увеличивалась числен-
ность молодежи 17‑летнего возраста (на 14,7%). Далее, с 2004 
по 2010 г. на фоне резкого спада численности возрастной когор-
ты (на 44,8%) число принятых также уменьшалось — с 680,1 тыс. 
до 537,9 тыс. человек (на 20,9%). То есть хронологические коле-
бания численности приема на очную форму обучения в систему 
СПО‑ППССЗ, с одной стороны, испытывали на себе воздействие 
демографических колебаний, но  с  другой — свидетельствова-
ли о расширении охвата возрастной когорты профессиональной 
подготовкой этого уровня. С 2010 по 2016 г. численность 17‑лет-
них продолжала уменьшаться, но не так сильно, как в предыду-
щие годы, — спад на 11,9%. Между тем прием на очные отделе-
ния учреждений СПО‑ППССЗ, остававшийся почти на  одном 
уровне в 2010–2013 гг., в течение последующих трех лет вырос 
с 507,2 тыс. до 590,7 тыс. человек (к 2016 г.), т. е. на 16,5%. Таким 
образом, в 2010‑е годы, и особенно в последние три года, охват 
возрастной когорты этим видом профессионального образова-
ния заметно увеличивался.

Прием на  заочную форму обучения в  учреждения СПО-
ППССЗ не  зависит так существенно от  численности 17‑лет-
ней молодежи, так как дисперсия в распределении принятых 
по возрасту здесь гораздо больше, чем на очной форме обуче-
ния. Хронологические колебания приема здесь невелики. С 1995 
по 2002 г. он увеличился с 154,1 тыс. до 205,3 тыс. человек, до-
стигнув максимума за все рассматриваемое двадцатилетие; да-
лее последовал постепенный спад: до 141,2 тыс. человек в 2010 г. 
и 118,8 тыс. человек в 2016 г.

Структура приема по формам обучения достаточно стабильна 
(рис. 8). Небольшие хронологические колебания не меняли ос-
новное соотношение — между поступающими на очное и на за-
очное обучение. В целом за рассматриваемый период доля при-
нимаемых на очную форму обучения постепенно увеличивалась 
(с 71,9% в 1995 г. до 81,3% в 2016 г.) и соответственно уменьшил-
ся удельный вес поступающих на заочную (с 23,2 до 16,3%). Бу-
дучи и прежде очень незначительной, доля приема на очно‑за-
очную форму обучения еще более снизилась — с 4,9% в 1995 г. 
до 2,4% в 2016 г. Рост числа принимаемых на очную форму обуче-
ния отражает приоритет, который учащиеся отдают более полно-
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ценной подготовке, и отвечает на запросы практики по широкому 
охвату обучением наиболее молодой части когорты, вступающей 
в трудовую жизнь.

На протяжении 20 лет основной контингент поступающих — 
9/10, а в 2016 г. даже 95% — составляли юноши и девушки, окон-
чившие основную общую и среднюю общую школу. Пропорции 
между потоками получающих подготовку в отделениях на базе 
основного общего и в отделениях на базе среднего общего об-
разования характеризуют основные тенденции динамики приема 
в учреждения СПО‑ППССЗ. На рис. 9 приведены данные о чис-
ленности и долях имеющих основное общее и среднее общее об-
разование среди принятых в учреждения СПО‑ППССЗ. Вплоть 
до 2009 г. большинство приходящих на учебу в СПО‑ППССЗ —  
это лица, поступавшие со средним общим образованием на со-
ответствующие отделения. В 1995 г. окончивших 11 классов среди 
принятых было 62%, окончивших 9 классов — 38%, в 2000 г. — со-
ответственно 65,3 и 34,7% (это год наибольшего преобладания 
среди принятых лиц со средним общим образованием). В 2008 г. 
эти показатели практически сравнялись, и затем стало нарастать 
преобладание среди принятых лиц с основным общим образо-

Рис. . Прием в СПО по программам подготовки 
специалистов среднего звена по формам обучения, %

Рис. . Численность и доли среди принятых в учреждения 
СПО-ППССЗ имеющих основное общее и среднее общее 
образование, тыс. человек, %
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ванием, которые в 2010 г. составили 60,3%, в 2016 г. — 79,2% 
от суммы поступивших с основным и средним общим образо-
ванием. За два десятилетия получение подготовки специали-
ста среднего звена из преимущественного выбора выпускников 
средней школы превратилось в таковой для выпускников девяти-
летки. Такая динамика согласуется с теми изменениями, которые 
были показаны выше: с падением удельного веса переходящих 
на учебу в 10‑е классы среди оканчивающих основную, особен-
но сельскую, школу (см. рис. 2) и увеличением доли поступаю-
щих в учреждения СПО‑ППССЗ после ее окончания (см. рис. 3).

В табл. 2 приведены данные, более детально характеризую-
щие образовательный уровень принятых за последние два де-
сятилетия в образовательные организации СПО по программам 
подготовки специалистов среднего звена. За  это время сре-
ди молодежи, приходящей на учебу в отделения на базе основ-
ного общего образования, удельный вес выпускников девяти-
летки текущего года вырос на 17,1 процентного пункта (с 35,6% 
в 1995 г. до 52,7% в 2016 г.), а получивших основное общее об-
разование ранее — на 11,1 процентного пункта (с 2,3 до 13,4%). 
Напротив, среди принятых на отделения, осуществляющие обу-
чение на базе среднего общего образования, доля выпускни-
ков средней школы очной формы обучения текущего года ста-
ла меньше на 19,1 процентного пункта (с 33,7 до 14,6%), а доля 
получивших среднее образование ранее снизилась на 5,8 про-
центного пункта (с 20,1 до 14,3%). Таким образом, доля прихо-
дящих с основным общим образованием росла более интенсив-
но за счет увеличения числа поступающих сразу после школы 
(окончивших 9 класов), и доля принятых со средним общим об-
разованием уменьшалась более быстрыми темпами также среди 
выпускников текущего года (после завершения очного обучения 

Таблица 2. Уровень образования принятых в учреждения СПО 
по программам подготовки специалистов среднего звена, %

1995 2005 2010 2016

Основное общ. в текущем году по очной форме обучения 35,6 36,1 48,9 52,7

Основное общ. в предыдущие годы во всех общеобразо-
вательных организациях

2,3 2,5 4,6 13,4

Среднее общ. в текущем году по очной форме обучения 33,7 37,8 21,3 14,6

Среднее общ. в предыдущие годы во всех общеобразова-
тельных организациях

20,1 14,5 14,2 14,3

СПО-ППКРС 5,1 7,4 8 3,2

СПО-ППССЗ и ВО 3,1 1,7 2,5 1,8

Всего 100 100 100 100
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в 11‑м классе). Совместно с вышеприведенными данными (см. 
рис. 3, 5) описанные тенденции свидетельствуют о том, что СПО 
по программам подготовки специалистов среднего звена все 
более становится сферой притяжения девятиклассников сразу 
по окончании очного обучения в основной школе и все меньше 
привлекает выпускников одиннадцатилетки текущего года. При-
чем сегодня практически все принятые в образовательные ор-
ганизации СПО‑ППССЗ выпускники 9‑го класса текущего года 
(в 2016 г. 98,5%) получают соответствующую подготовку по оч-
ной форме обучения.

Среди поступающих сегодня со средним общим образова-
нием в учреждения СПО по программам подготовки специали-
стов среднего звена (28,9% приема в 2016 г.) половину состав-
ляют выпускники одиннадцатилетки текущего года и половину — 
те, кто получил такое же образование ранее. Среди выпускников 
текущего года 82,2% поступили на очную форму обучения, а сре-
ди окончивших школу ранее большинство, 71,4%, получают под-
готовку на заочных отделениях. Таким образом, программы под-
готовки специалистов среднего звена утрачивают свою популяр-
ность у молодежи, только что окончившей среднюю школу; однако 
тех, кто выходит на рынок труда только с наличным средним об-
щим образованием, потребность в обретении профессиональ-
ной квалификации подвигает обратиться к обучению в системе 
СПО‑ППССЗ, и чаще всего без отрыва от производства. Кро-
ме того, на обучение по образовательным программам подго-
товки специалистов среднего звена поступает очень небольшая 
доля молодежи, имеющей диплом об окончании СПО по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(3,2% в 2016 г.), а также тех, кто окончил вуз или отличную от ныне-
шней образовательную организацию СПО‑ППССЗ (1,8% в 2016 г.).

Два фактора — рост популярности у определенных групп мо-
лодежи обучения в системе СПО‑ППССЗ и снижение численно-
сти возрастной когорты — определили рост в течение последнего 
десятилетия охвата молодежи обучением по программам подго-
товки специалистов среднего звена: доля студентов учреждений 
СПО‑ППССЗ в составе населения в возрасте 15–19 лет увеличи-
валась с 21,9% в 2005 г. до 25,8% в 2010 г. и 28,5% в 2013 г. [НИУ 
ВШЭ, 2014. С. 31]. Для 2016 г. расчетный показатель относитель-
но родившихся 15–19 лет назад составил 29,2%5.

Наиболее привлекательным вариантом продолжения образова-
ния для молодежи, особенно для выпускников средних школ оч-
ной формы обучения, являются высшие учебные заведения. Кон-

 5 Демографический ежегодник России 2015: стат. сб. М.: Росстат, 2015. 
С. 37.

Высшее образо-
вание
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курс на вступительных экзаменах в государственные вузы в 1995–
2000 гг. сохранялся примерно на уровне 1,9 человека на место, 
к 2006–2008 гг. он поднялся до 2,05–2,07 человека на место и да-
лее в связи с резким спадом численности возрастной когорты 
уменьшился в 2010 г. до 1,3. При этом конкурс на очные отделе-
ния всегда был выше и только с 1995 по 2000 г. увеличился с 2,1 
до 2,9 человека на место, а далее резко снизился — до 1,11 в 2010 г. 
У нас нет возможности сравнить динамику прошлых лет с акту-
альными показателями, так как изменились правила поступле-
ния и теперь абитуриенты имеют возможность подавать заявле-
ние о приеме сразу в несколько вузов. Поэтому охарактеризуем 
конкурсную ситуацию при поступлении в высшую школу в 2016 г. 
в сравнении разных типов вузов и форм обучения (табл. 3).

Общий показатель конкурса во все вузы страны — 4,7 заяв-
ления на место. При этом данный показатель намного выше при 
поступлении в государственные учебные заведения по сравне-
нию с частными: соответственно 5,1 и 1,6 заявления на место. Это 
различие оказывается еще бóльшим, если сравнивать наиболее 
массовые для того и другого типа вузов контингенты поступаю-
щих. В государственных вузах 62,6% приема (и 55,2% от обще-
го приема по всем вузам) приходится на очную форму обучения, 
где конкурс составляет 6,8 заявления на место (в том числе 9,1 
заявления на бюджетное место), а в частных вузах 78,4% приня-
тых (что соответствует 9,3% приема во всем вузам) идут учить-
ся на заочные отделения, и среди них конкурс был 1,3 заявления 
на место, т. е. доступ к такой подготовке является практически 
свободным. Невысок также конкурс при поступлении на заочную 
форму обучения в государственные вузы — 2,2 заявления на ме-
сто, при том что подобным образом начинает получать высшую 
профессиональную подготовку значительная часть молодежи — 
30,8% от общего приема по всем вузам. То есть сегодня около 
40% принимаемых на учебу в высшую школу проходят довольно 
слабый конкурсный отбор.

Таблица 3. Конкурс при приеме в вузы в 2016 г.,  
количество заявлений на одно место

Форма обучения
Государственные, 
муниципальные вузы Частные вузы

Очная 6,77 2,76

Очно-заочная 3,13 1,69

Заочная 2,23 1,26

Всего 5,09 1,56

Итого 4,67
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На российском рынке труда востребованы работники с выс-
шим образованием, соответственно растет запрос на такое об-
разование со стороны молодежи. В течение 1995–2005 гг. при-
ем в вузы рос стремительно — с 681 тыс. до 1640,5 тыс. человек. 
В этот период прием в вузы увеличивался на фоне растущей 
численности возрастной когорты: рост числа условно 18‑лет-
них (18 лет — модальное значение в распределении по возрасту 
принимаемых в вузы) составил 116%, а числа принятых — 241% 
(рис. 10). Далее с 2005 по 2011 г. происходил резкий спад чис-
ленности 18‑летних — на 44,9%. Если показатели приема на оч-
ные отделения вузов отреагировали на демографические изме-
нения постепенным падением, то на заочные отделения вплоть 
до 2008 г. продолжали поступать все увеличивающиеся контин-
генты молодежи. В результате в 2007 г. общее число принятых 
в высшую школу достигло максимума за весь рассматриваемый 
период — 1681,6 тыс. человек.

В целом за 2005–2011 гг. численность принятых во все вузы 
снизилась на 26,4%. Таким образом, в период возрастания чис-
ленности условно 18‑летних темпы роста приема в  вузы пре-
вышали темпы увеличения возрастной когорты, а в  годы спа-
да их численности контингенты принятых уменьшались слабее, 
чем число сверстников. Охват молодежи высшим образовани-
ем за  рассматриваемый период значительно вырос. Отноше-
ние численности студентов к численности населения в возра-
сте 17–25 лет увеличилось с 23 до 32,3% за 2000–2005 гг., далее 
на фоне спада численности возрастной когорты соответствую-

Рис. . Прием в высшие учебные заведения 
по формам обучения

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Тыс. человек

Дополнительные 
источники: 
Демографический 
ежегодник России 
2001: стат. сб. М.: 
Госкомстат, 2001. 
С. 133; Демографи-
ческий ежегодник 
России 2015: стат. сб. 
М.: Росстат, 2015. 
С. 37.

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Очная

Заочная

Очно-заочная

18-летние

1215

531,3

370,1

1283
1397

1387

2499

830,7

688,7

2156

423,1

210,3

628

532,7



СТАТИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

170 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2017. № 3

щий показатель повысился до 35,4% в 2010 г. и до 33,7% в 2013 г. 
[НИУ ВШЭ, 2014. С. 356].

После 2011 г. численность условно 18‑летних снижалась уже 
очень незначительно — на 11,8% к 2017 г., когда отмечен минимум, 
после которого численность возрастной когорты стала нарастать. 
Прием на очные отделения вузов стабилизировался (673,4 тыс. 
человек в 2012 г. и 674,3 тыс. человек в 2016 г.), а на заочных от-
делениях прием постепенно сокращался — на 22,6% за тот же пе-
риод. Это различие вполне понятно: до заочных отделений толь-
ко в этот период начали «добегать» малочисленные возрастные 
когорты, ведь распределение по возрасту здесь гораздо более 
дисперсно, чем на очных отделениях. 72,0% принимаемых на за-
очные отделения составляют лица в возрасте 18–26 лет, в то вре-
мя как возраст 73,1% принятых на очные отделения — до 18 лет 
включительно.

Для оценки изменений в охвате молодежи приемом в выс-
шую школу за весь рассматриваемый период рассчитаем отно-
шение численности принятых на очные отделения вузов к чис-
лу условно 18‑летних (именно здесь выпускники средней школы 
текущего года составляют порядка 80% принятых). Такой пока-
затель отнюдь не равносилен приводившемуся выше более точ-
ному — отношению численности студентов к численности насе-
ления в возрасте 17–25 лет. Он может использоваться только как 
косвенный оценочный показатель динамики. Этот индикатор рав-
нялся 19,6% в 1995 г., возрос до 35,4% к 2005 г., достиг 45,6% 
в 2011 г. и 52,6% в 2016 г.

В рассматриваемое двадцатилетие в структуре приема сту-
дентов в вузы по формам обучения происходили существенные 
изменения (табл. 4). С середины 1990‑х годов вплоть до 2009 г. 
прием на  очные отделения неуклонно уменьшался: с  62,1% 

Таблица 4. Прием в высшие учебные заведения  
по формам обучения, %

Всего

Формы обучения

Очная Заочная Очно-заочная Экстернат

1995 100 62,1 30,9 6,5 0,4

2000 100 53,2 38,9 6,3 1,5

2005 100 50,1 42,0 5,2 2,1

2009 100 43,9 50,1 3,8 2,2

2010 100 47,1 48,0 3,7 1,1

2015 100 55,3 41,7 3,0

2016 100 57,5 40,1 2,4
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Рис. . Уровень образования принятых в вузы 
на очную форму обучения, %
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в текущем году 
(очно)

 Среднее общее 
в пред. годы

 СППО-ППКРС 
в текущем году

 СППО-ППКРС 
в пред. годы

 СППО-ППССЗ 
в текущем году

 СППО-ППССЗ 
в пред. годы

 ВО
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в 1995 г. до 43,9% в 2009 г. — это год минимальной доли приня-
тых на очную и максимальной доли принятых на заочную фор-
му обучения (50,1%). Со  следующего года тенденция смени-
лась на обратную и сохраняется до настоящего времени: растет 
доля приема на очные отделения и уменьшается — на заочные. 
В 2016 г. соответствующие показатели равнялись 57,5 и 40,1%. 
Процент поступающих на очно‑заочную форму обучения всегда 
был очень мал, а ныне совсем незначителен (2,4% в 2016 г.). Ве-
чернее обучение, игравшее заметную роль в высшем образова-
нии молодежи в советское время, сегодня ее утратило, так как 
широкое распространение получили подработки и даже профес-
сиональная работа студентов очных отделений.

Контингенты выбирающих очную и заочную формы обуче-
ния существенно различаются по уровню образования на мо-
мент поступления. Распределение поступающих на очную фор-
му обучения в вузы по уровню имеющегося образования на про-
тяжении последних 20 лет остается неизменным: почти девять 
из  десяти имеют среднее общее образование, полученное 
очно (рис. 11). Среди поступивших на очные отделения в вузы 
устойчиво преобладают те, кто только что окончил среднюю  
школу.

Соотношение долей выпускников текущего года и выпуск-
ников предыдущих лет среди поступивших в вузы было самым 
полярным в условиях самого низкого конкурса — в 2010–2011 гг. 
(81,2% к 9,0%). В 2016 г. оно составило 76,9% к 12,2%. Принятых 
в вузы на очную форму обучения с иными уровнями стартового 
образования очень немного, в частности, выпускников учрежде-
ний СПО по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих было 2,7% в 1995 г. и 1,5% в 2016 г. В этот пе-
риод отмечен небольшой рост доли принятых после окончания 
учреждений СПО‑ППССЗ: 2,2% в 1995 г. и 9,0% в 2016 г. Таким 
образом, конкуренцию за места на очных отделениях вузов пре-
имущественно выигрывают те, кто в текущем году окончил сред-
ние школы очной формы обучения.
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Рис. . Уровень образования принятых в вузы 
на заочную форму обучения, %
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Распределение молодежи, поступающей на заочные отделе-
ния вузов, по уровню наличного образования отличается от рас-
пределения поступающих на очное обучение, что объясняется 
возрастным составом данной выборки (рис. 12). За рассматри-
ваемый период характер этого распределения существенно из-
менился. Двадцать лет назад 45,4% поступивших в вузы на заоч-
ное обучение составляли выпускники средней школы, главным 
образом предыдущих лет (25,7%) — те, кто не смог (или не пы-
тался) в год окончания школы поступить в вуз. 48,7% окончили 
до поступления в вуз учреждения СПО‑ППКРС и СПО‑ППССЗ. 
Выпускников вузов среди принятых было совсем немного — 5,9%.

В течение первых двух деcятилетий XXI в. заочная форма обу-
чения в вузах постепенно теряет популярность у выпускников 
средней школы, их доля в числе принятых сокращается с 36,7% 
в 2000 г. до 21,5% в 2016 г. Немного растет доля тех, кто прихо-
дит с дипломом СПО по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих — с 7,6% в 2000 г. до 12,3% в 2016 г. 
А вот получивших подготовку в качестве специалистов среднего 
звена в приеме на заочные отделения вузов становится все боль-
ше: 48,1% в 2000 г. и 56,3% в 2016 г. Поступление в высшую школу 
через предварительную подготовку в СПО‑ППССЗ стало сегодня 
альтернативным путем к высшему образованию [Александров, 
Тенишева, Савельева, 2015]. Доля пришедших на заочные от-
деления вузов сразу после получения такой подготовки сегодня 
весьма существенна: 22,7% приема в 2016 г. Положение специа-
листа среднего звена на рынке труда уступает в экономическом 
отношении статусу работника с дипломом вуза и одновременно 
открывает возможности профессионального роста при обраще-
нии к высшему образованию без отрыва от производства. Ра-
ботники, получившие подготовку в системе СПО‑ППССЗ в пре-
дыдущие годы, также массово обращаются к заочному обучению 
в вузах (33,6% приема в 2016 г.). Итак, сегодня заочная форма 
обучения в вузах становится прежде всего стратегией лиц, окон-
чивших образовательные организации СПО‑ППССЗ, и чаще тех, 
кто уже занят на рынке труда.
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В наши дни все больше распространяется практика получе-
ния второго высшего образования. Его по закону можно получать 
только путем неочного обучения; доля поступающих на заочные 
отделения вузов с имеющимся высшим образованием составля-
ла 7,6% в 2000 г. и 9,8% в 2016 г.

Столь существенное распространение высшего образования 
в рассматриваемый период во многом обусловлено появлением 
и значительным расширением сферы платных образовательных 
услуг — как в негосударственных/частных вузах, так и по догово-
рам об оказании платных услуг в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях. Прием в негосударственные 
вузы вырос с 47,2 тыс. человек в 1993 г. до 297,6 тыс. в 2007 г., 
далее он постепенно снижался до 109,3 тыс. человек в 2016 г. 
Доля студентов, поступивших в негосударственные вузы, в об-
щей численности приема в вузы росла с 8,0% в 1993 г. до 17,2% 
в 2008 г., особенно быстро среди принятых на их заочные отде-
ления (с 10,0 до 25,6%), и далее под воздействием демографи-
ческого фактора начала снижаться. В 2016 г. поступившие в не-
государственные вузы составили 11,8% общего приема и 23,1% 
принятых на заочное обучение.

Прием на платные учебные места в государственных вузах 
составлял в 2000 г. свыше 40% общего числа принятых, к 2013 г. 
этот показатель повысился до 53,4%, а к 2016 г. несколько сни-
зился — до 52,2%. При этом поступающие по договорам об ока-
зании платных услуг на  очных отделениях составляют 39,3% 
(по программам бакалавриата — 37,5%, специалитета — 45,4%). 
На заочных отделениях доля поступающих на платной основе го-
раздо выше — 74,6% (одинаково по программам бакалавриата 
и специалитета).

Итак, каков  же итог движения поколений молодежи от  уров-
ня к уровню в системе образования? Обратимся к материалам 
Российского мониторинга экономического положения и  здо-
ровья населения (РМЭЗ)6. На рис. 13 представлено распреде-
ление по уровню наличного по диплому образования возраст-
ной группы 20–24‑летних в  1995, 2005 и  2015 гг. Необходимо 
учесть, что в этом возрасте значительная часть молодежи еще 
продолжает обучение, главным образом те, кто учится в  ву-
зах и  отчасти в  учреждениях СПО‑ППССЗ. Кривые распреде-
ления в виде волны с течением времени смещаются слева на-
право, свидетельствуя о нарастании среди молодежи данной 
возрастной группы доли лиц с образованием более высокого 
уровня. Двадцать лет назад почти половина данной возрастной 

 6 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населе-
ния НИУ ВШЭ. http://www.hse.ru/rlms/spss

Уровень  
образования 
молодежи



СТАТИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

174 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2017. № 3

группы (46,2%) оставалась на  уровне среднего общего обра-
зования, а уже успевших получить диплом в учреждениях СПО 
по программам подготовки специалистов среднего звена было 
меньше — 36,4%, каждый десятый имел только основное об-
щее образование, дипломы вузов уже получили 7,1%. Сегодня 

Рис. . Уровень образования молодежи 
в возрасте 20–24 лет, данные РМЭЗ, %

Рис. . Уровень образования молодежи 
в возрасте 25–29 лет, данные РМЭЗ, %
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соотношение между имеющими среднее общее образование 
и лицами с законченной подготовкой в системе СПО‑ППССЗ 
стало обратным: 27,7% к 43,0%. Наряду с уже приведенными 
выше данными эта динамика свидетельствует о том, что систе-
ма СПО‑ППССЗ играет в  настоящее время роль посредника 
в мобильности между образовательными треками для доволь-
но значительной части молодежи. Получивших к этому возрасту 
высшее образование стало в 2,6 раза больше, чем 20 лет назад 
(18,7%); доля имеющих основное общее образование осталась 
прежней, но теперь подавляющее большинство из них прошли 
еще и профессиональное обучение.

В возрастной группе 25–29 лет, аналогичные данные для ко-
торой представлены на рис. 14, преобладающая часть молоде-
жи уже завершила получение формального образования. Здесь 
распределение по уровням образования дает гораздо более точ-
ную картину образовательных достижений молодого поколения, 
чем данные для 20–24‑летних. В динамике лет кривая распре-
делений также движется на графике слева направо, однако се-
годня эта кривая выглядит уже как полуволна — ее гребень пере-
местился со срединных показателей (уровня среднего общего 
образования) на самые высокие (уровень высшего образования).

Сегодняшнее поколение 25–29‑летних существенно превос-
ходит по уровню образования своих сверстников двадцатилет-
ней давности. Самым распространенным уровнем образования 
в 1995 г. было среднее общее (45,5% молодежи), а сегодня — 
высшее (38,7%). Причем чем крупнее размер поселения, тем 
выше доля имеющих высшее образование в рассматриваемой 
возрастной группе: 49,6% в областных городах, 34,0% во всех 
других городах и 22,4% в селах. К 2015 г. лиц, имеющих толь-
ко среднее общее образование, осталось чуть более четверти; 
более десятой части составляют те, у кого только основное об-
щее образование (соединенное преимущественно с профессио-
нальным обучением), и 22,4% приходится на обладателей дипло-
мов системы СПО‑ППССЗ. Как видим, среди 25–29‑летних почти 
вдвое меньше доля имеющих подготовку специалистов средне-
го звена, чем среди 20–24‑летних.

Разумеется, это два разных поколения и приведенные дан-
ные свидетельствуют только о тенденции к существенному сни-
жению в указанный возрастной интервал доли обладателей ди-
пломов специалистов среднего звена. Тем не менее они весьма 
показательны. Эти данные фиксируют результаты увеличе-
ния в хронологии лет использования обучения в системе СПО 
по программам подготовки специалистов среднего звена как ка-
нала дальнейшего перехода в систему высшего образования, 
а также практики обучения на заочных отделениях вузов специа-
листов среднего звена.
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Образовательные треки молодежи последних двух десятилетий 
и мобильность между ними свидетельствуют об устойчивой экс-
пансии образовательных систем в России. Спрос на высшее об-
разование у нас в стране особенно активно рос до середины «ну-
левых» годов на фоне существенного увеличения численности 
молодежи. Далее вслед за резким сокращением численности 
возрастных когорт, вступающих в самостоятельную жизнь, на-
чали падать абсолютные показатели приема в системах сред-
него профессионального и высшего образования. Между тем 
в  результате очень существенного уменьшения численности 
сверстников относительные индексы доступа в высшую школу 
остаются пока весьма высокими. Этому способствуют институ-
циональные особенности российской системы образования, по-
зволяющие не только осуществлять академический трек — по-
ступать в вуз после окончания средней школы, но и благодаря 
мобильности между образовательными треками получать до-
ступ в высшую школу после обучения в системе СПО. В частно-
сти, большое распространение в последнее десятилетие полу-
чил трек «окончание 9 классов — колледж — университет», при 
этом подготовку в СПО‑ППССЗ получают очно, а высшее обра-
зование — или путем перевода из колледжа в вуз (поступления 
в вуз) на очное отделение, или, по большей части, по заочной 
форме обучения. Этот трек служит альтернативным, безопасным 
каналом социальной мобильности для социальных групп с огра-
ниченными, по сравнению с избирающими академический трек, 
ресурсами. Своей популярностью он обязан сочетанию снижен-
ных рисков (поступление без сдачи ЕГЭ) и выгод на рынке тру-
да, которые состоят в более раннем выходе на рынок и гарантии 
обретения статуса специалиста среднего звена. В результате се-
годня около 40% молодежи к 30 годам имеют диплом о высшем 
образовании.

Широкое распространение высшего образования, с одной 
стороны, позволяет удовлетворять потребности экономики и об-
щества в высококвалифицированных профессионалах, но с дру-
гой — оборачивается определенной девальвацией дипломов ву-
зов на рынке труда. По данным РМЭЗ, в 2015 г. в группе занятых 
в  возрасте 30–39  лет среди работающих на  должностях спе-
циалистов среднего звена 61,6% имели высшее образование, 
29,9% — среднее специальное, 6,8% — среднее общее, осталь-
ные — более низкий уровень образования. Среди занимающих 
позицию «служащие офисные и  по  обслуживанию клиентов» 
32,7% имели высшее образование, 25,0% — среднее специаль-
ное, 30,8% — среднее общее образование. Лица с высшим обра-
зованием составляли 25,7% работников сферы торговли, 13,4% 
квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом, и 15,8% 
квалифицированных рабочих, использующих машины и меха-
низмы. Мы оставляем за рамками рассмотрения вопрос о том, 
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насколько использование специалистов высшей квалификации 
на данных рабочих местах оправдано технологическими запро-
сами производства. С другой стороны, очевидно, что определен-
ная часть работников с высшим образованием не нашла на рын-
ке труда позиций, соответствующих имеющемуся у них согласно 
диплому уровню квалификации, и для них субъективно диплом 
оказался девальвированным.

Полученные дипломы о высшем образовании остаются без 
применения вследствие неоптимального взаимодействия в но-
вых условиях запросов рынка труда, потребительского спро-
са на образование и ответа со стороны рынка образовательных 
услуг. На современном российском рынке труда растет востре-
бованность знаний, высокой квалификации, а прежде всего — 
умения и привычки учиться новому, способности приобретать 
новые трудовые умения и приемы работы. Резкое расширение 
сферы сервиса в широком смысле потребовало большого числа 
работников, обладающих социальными и общекультурными ком-
петенциями, навыками общения с клиентами. В условиях конку-
ренции эти рабочие места заняли в основном люди, подготовлен-
ные в системе высшего образования. Диплом вуза превратился 
в сигнал о наличии необходимых компетенций и должного уровня 
социализации. Как свидетельствуют результаты исследования, 
проведенного ВЦИОМом в 2003 г., примерно на половине пред-
приятий и организаций, использовавших труд молодежи с выс-
шим образованием, находили применение не столько их специ-
альные знания, сколько социальные компетенции, полученные 
одновременно и наряду с этим образованием. Спрос на эти ком-
петенции предъявляли именно те работодатели, которые обслу-
живают сформировавшуюся в обществе потребность в переводе 
социальной коммуникации на новый уровень, соответствующий 
требованиям постиндустриального урбанизированного обще-
ства [Левинсон, 2005. С. 119–120].

Сформировавшийся запрос на знания, общекультурные ком-
петенции и коммуникативные навыки, а также сигнал рынка тру-
да о повышении экономической отдачи («прибавке» к зарпла-
те) от наличия вузовского диплома [Гимпельсон, Капелюшников, 
2011. С. 78] стимулировали спрос со стороны молодежи на выс-
шее образование, который и породил массовое высшее обра-
зование, обеспеченное в значительной части коммерческими 
структурами. Его создание сопровождалось появлением секто-
ра образовательных услуг низкого качества, а иногда и псевдо-
образования. Поскольку коммерческие структуры ориентиро-
ваны не столько на потребности рынка труда, сколько на спрос 
основных потребителей данной услуги — на высшее образование 
как таковое или на определенные специальности, воспринимае-
мые потребителем как искомые, — контингенты подготовленных 
кадров оказались диспропорциональными с точки зрения реаль-
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ного спроса рынка труда как по численности, так и в отношении 
набора специальностей. Эти диспропорции внесли свой вклад 
в девальвацию дипломов о высшем образовании.

Наряду с увеличившимся спросом на работников с высшим 
образованием сегодня на рынке труда остается высоким спрос 
на квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
По данным общероссийского опроса работодателей (в рамках 
Мониторинга экономики образования), использующих труд ра-
ботников массовых профессий и специальностей, в 2014–2015 гг. 
29% опрошенных предприятий нанимали выпускников программ 
подготовки специалистов среднего звена и 31% предоставили 
работу выпускникам программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих. Для сравнения: треть предприятий трудо-
устроили недавних выпускников программ высшего образова-
ния [Бондаренко, 2017. С. 18]. Подготовка в системе СПО‑ППССЗ 
используется определенной частью молодежи как обходной путь 
в вуз. В результате большая часть функционирования системы 
СПО (главным образом по программам подготовки специали-
стов среднего звена) не служит выполнению ее основного назна-
чения — снабжать экономику и общество специалистами имен-
но такого рода.

Существенным фактором перемещения с рабочих мест спе-
циалистов среднего звена на таковые специалистов высокой ква-
лификации является более высокая оплата труда [Гимпельсон, 
Капелюшников, 2007. С. 368–370]. Но не только. В условиях со-
временного динамичного рынка труда работа не по специально-
сти по окончании как вуза, так и образовательных организаций 
СПО‑ППССЗ стала массовой практикой. Конверсия подготовки 
по специальности и по уровню квалификации, полученным в ходе 
первоначального профессионального образования, становится 
актуальной практической задачей для многочисленных групп мо-
лодежи. Как показало лонгитюдное (в течение 10 лет) исследо-
вание образовательно‑профессиональных траекторий молодежи 
Новосибирской области, характер конверсии профессиональ-
ной подготовки на разных уровнях квалификации различается. 
Трудоустраиваясь не по специальности, выпускники вузов обыч-
но занимают рабочие места, соответствующие уровню квали-
фикации специалиста с высшим образованием. Молодые люди 
со средним специальным образованием, не сумевшие получить 
работу по специальности, существенно реже трудоустраивают-
ся на рабочие места, требующие квалификации работника/ис-
полнителя среднего уровня, часть из них теряет в социальном 
статусе и даже деквалифицируется (занимается малоквалифи-
цированным ручным трудом). Таким образом, подготовка в вузе 
наделяет получивших ее культурным капиталом, который на рын-
ке труда при необходимости смены специальности, как правило, 
обменивается на занятие, эквивалентное по уровню квалифика-
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ции высшему образованию. Подготовка в системе СПО‑ППССЗ 
не  формирует обособленного от  технологической составляю-
щей специализации блока универсальных компетенций, оцени-
ваемых рынком как квалификация работника среднего звена [Че-
редниченко, 2016. С. 305–310].

Таким образом, образовательные треки, которые осуще-
ствляет молодежь, продвигаясь от уровня к уровню в системе 
образования, и возможности мобильности внутри этой систе-
мы определяются сложной взаимосвязью множества факторов. 
В их числе структура и институционализация системы образова-
ния, образовательные потребности и избирательность молоде-
жи. Эти факторы непрерывно изменяются и во многом зависят 
от потребностей экономики и общества в кадрах определенных 
квалификаций и профессий и актуальных запросов дальнейше-
го технологического и социального развития. Разрешение про-
тиворечий, которые неизбежно возникают между системой об-
разования и рынком труда, предполагает трансформацию обеих 
сторон. Так, девальвация дипломов о высшем образовании, на-
личие в системе образования сектора вузов низкого качества 
не могут быть преодолены, пока рынок труда лишь в одной своей 
части требует именно высококвалифицированных специалистов, 
а другая его часть, главным образом сервисные структуры, ма-
лые и средние предприятия, вполне удовлетворены сигнальной 
функцией диплома — получением прошедшими вузовское обу-
чение социальных и культурных компетенций. Такое положение 
дел изменится только тогда, когда производство и сервис предъ-
явят реальный запрос на качество подготовки молодых кадров, 
когда развитие экономики в большей части ее структурных эле-
ментов будет реально ориентировано на интенсификацию, мо-
дернизацию и инновации. С другой стороны, система среднего 
профессионального образования (программы подготовки спе-
циалистов среднего звена) будет продолжать работать отчасти 
образовательным посредником, пока не модернизирует суще-
ственно содержание подготовки, пока не начнет давать не толь-
ко специализацию, но и универсальные компетенции работника 
среднего уровня квалификации. Перед системой образования 
сегодня стоит задача осуществить такие трансформации, кото-
рые позволят формировать человеческий капитал, включающий 
не только знания, навыки, специализации, но и более широкие 
компетенции, а также активность и способность к трансформи-
рующему действию.
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Official statistics from 1995–2016 are used to describe the dynamics of youth 
obtaining each subsequent level of education, from middle school to college. 
The following chronological changes are analyzed with regard to the size of 
different age cohorts: changes in the number of middle and high school grad-
uates (full-time programs) and their distribution among further educational 
trajectories; changes in the number of entrants to secondary vocational edu-
cation, separately for skilled and mid-ranking worker programs, and their dis-
tribution between the modes of study as well as among the levels of compe-
tencies at the admission stage; changes in the number of entrants to full- and 
part-time higher education programs and their levels of competencies sepa-
rately for each of the two modes of study. The Russian Longitudinal Monitor-
ing Survey data is used to analyze the changes of 1995, 2005 and 2015 in the 
dynamics of the distribution of youth cohorts (ages 20–24 and 25–29) among 
the levels of education obtained. Academic achievement and mobility between 
educational trajectories are also discussed.
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