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В России с середины 2010-х гг. происходит перераспределение потоков молодежи меж-
ду вузами и колледжами в пользу последних - все больше школьников предъявляют спрос
на среднее профессиональное образование (СПО) [5]. Предыдущие исследования, изучая
образовательные траектории российских школьников, рассматривали СПО как оплот ака-
демически неуспешных 9-классников из семей с более низким социально-экономическим
положением [2], [6]. Однако новые исследования показывают, что и 11-классники начали
проявлять повышенный интерес к среднему профессиональному образованию. В панде-
мичный 2020 г. в колледжи поступило рекордно много старшеклассников - 20,6%. Почти
половина поступивших учится платно, появился конкурс на место, а список популярных
специальностей в колледжах повторил топ направлений в бакалавриате [5].

В основе растущего спроса на СПО на фоне негативной динамики приема в вузы могут
лежать как проблемы доступа к высшему образованию, так и изменения в восприятии же-
лаемых и приемлемых послешкольных траекторий. Растущий интерес одиннадцатикласс-
ников к СПО порождает вопросы, в первую очередь, к системе высшего образования, где
фиксируется негативная динамика в части доступа, как экономического, так и террито-
риального [3], особенно в массовых специальностях [1].

Образовательные переходы и развилка колледж-вуз остается пространством воспро-
изводства социально-экономического неравенства. Ситуация выбора после 11 класса осо-
бенно ярко иллюстрирует эту проблему различий в образовательных притязаниях стар-
шеклассников в зависимости от ресурсов семьи [6]. Имея примерно равную успеваемость,
одни поступают в вуз, а их одноклассники - в колледж с отсроченной возможностью по-
лучения высшего образования. В условиях снижения доступа к высшему образованию и
устойчиво негативной динамики реальных доходов населения одиннадцатиклассники из
семей с невысоким социально-экономическим статусом оказываются в особенно уязвимом
положении и вынуждены рассматривать альтернативные образовательные траектории.

Существующие исследования эффектов социально-экономического положения семьи
при выборе образовательной траектории преимущественно основаны на интервью студен-
тов колледжей, поступивших после 9 класса, и их сопоставлении со студентами вузов [9],
[10]. Данное исследование призвано восполнить этот пробел и изучить особенности выбора
образовательного маршрута одиннадцатиклассников, ставших студентами колледжей, по
социально-экономическим характеристикам скорее похожих на студентов неселективных
вузов, чем сокурсников по СПО.

Цель работы - исследование особенностей выбора образовательного маршрута один-
надцатиклассников, ставших студентами колледжей через призму социально-экономиче-
ского неравенства и рационального действия [7], [8]. Эмпирическую базу исследования
составляет серия интервью со студентами колледжей, поступившими в колледжи в 2019-
2020 гг. после окончания 11 классов, при этом имеющими относительно высокую успева-
емость в школе.

Результаты исследования [4]. С одной стороны, выбор в пользу СПО оказался вы-
нужденным шагом для одиннадцатиклассников в условиях снижения доступа в высшее
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образование. Обучение вне бюджетных мест является важным фактором расширения до-
ступности высшего образования - в России половина студентов обучается на коммерческой
основе [3]. Но при отсутствии развитого института образовательного кредитования, сокра-
щение предложения и возрастающая стоимость платного обучения, составляющая более
половины среднедушевого дохода, негативно сказывается именно на менее доходных груп-
пах населения, что, на фоне общей экономической ситуации в стране, и является одним из
факторов «выталкивания» 11-классников с траектории школа - вуз. Но возросшая попу-
лярность СПО у 11-классников это не только следствие вторичных эффектов социально-
экономического положения семьи и невысокого экономического ресурса семей, но и отсут-
ствия продуманной стратегии поступления в вуз, наличие которой становится условием
успешной прогрессии в высшее образование.

С другой стороны, несмотря на «выталкивающее» факторы, было зафиксировано из-
менение в нарративе СПО: в случае «мягких» и «цифровых» профессий колледж начина-
ет выступать непосредственной альтернативой вузу, каналом более быстрого и менее за-
тратного овладения магнетизируемыми профессиональными навыками и опытом. Таким
образом, рост интереса к СПО можно интерпретировать и как вынужденно отложенное
решение о получении диплома вуза, и как все большую нелинейность образовательных
маршрутов молодежи.
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