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Источник данных 

 
Опрошено: 9000 российских семей (домохозяйств), проживающих в городах и се-
лах всех регионов РФ по территориальной общенациональной выборке 
 
3000 домохозяйств г. Москвы 
 
Респонденты отвечали на вопросы о затратах на обучение в текущем учебном году  
(2005 -2006) и о затратах на поступление – в прошлом (2004-2005) учебном году 

 

Сферы образования,  
охваченные исследованиями в 2002-2005 гг. 

 

Дошкольное образование 

Школьное образование 

Начальное профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование  

Высшее профессиональное 

Дополнительное образование взрослых 
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Метод исследования: репрезентативные опросы населения 
 
 Россия Москва 
Число респондентов, в т.ч. домохозяйствах, где есть… 9000 3016 
… дети от 4 до 22 лет 5669 1565 
…дошкольники от 4 лет 666 175 
…первоклассники 210 68 
…младшие школьники (2-4 класс) 721 165 
…школьники средних классов (5-9 класс) 1196 287 
…старшие школьники (10-11 класс) 413 115 
…учащиеся ПТУ 220 26 
…студенты ССУЗов в возрасте до 22 лет включительно 453 104 
…первокурсники вузов 229 79 
…студенты 2 и выше курсов вузов в возрасте до 22 лет 

включительно 
717 342 

…взрослые от 23 лет, обучавшиеся в текущем учебном 
году, в т.ч. 

962 306 

      …на курсах проф. Подготовки и повышения квали-
фикации 

450 156 

      …получающие первое высшее образование 179 46 
…взрослые от 23 лет, предполагающие пойти учиться в 

ближайшие год-два 
966 434 
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Введение 

В настоящем отчете представлены результаты общенационального опроса, проведенного 
Фондом "Общественное мнение" и Государственным университетом – Высшая школа 
экономики в рамках проекта Министерства образования Российской Федерации "Форми-
рование системы мониторинга экономики образования". Опросы проводился по общена-
циональной и московской выборкам. 

Оба опроса базируются на единой методике, основные принципы которой были разрабо-
таны и апробированы Фондом "Общественное мнение" в исследованиях, проводившихся в 
рамках данного проекта в 2004 году. 

Общенациональным репрезентативным опросом было охвачено 9 000 домохозяйств в го-
родах федерального подчинения, центрах субъектов федерации, малых городах и посел-
ках, а также сельских населенных пунктах со скрининговым отбором респондентов в 
семьях с детьми от 4-х до 22-х лет.  

Если в отобранном домохозяйстве имелись дети от 4-х до 22-х лет, то респонденты отве-
чали на блоки вопросов о семейных затратах на образование ребенка (случайно отобран-
ного в тех случаях, когда в семье было два или более детей соответствующего возраста).  

Если в отобранных домохозяйствах были взрослые трудоспособного возраста от 23 лет до 
60 лет, которые завершали основное или получали дополнительное образование в теку-
щем учебном году, то респонденты отвечали на вопросы о семейных затратах на образо-
вание взрослого члена семьи (случайно отобранного, если в семье было два и более таких 
взрослых). Аналогичный опрос был проведен в Москве на основе общегородской выборки 
объемом 3 000 домохозяйств. 

* * * 

В российском обществе за последние годы произошли заметные структурные изменения, 
в частности, изменились запросы рынка труда, увеличился спрос на определенные про-
фессии1 и одновременно появились более жесткие требования к профессиональным зна-
ниям тех, кто выходит на этот трудовой рынок. Запросы общества формируют соответст-
вующие образовательные установки, как подростков, учащихся, так и их родителей. Мас-
совые опросы населения2 показывают, что представители практически всех слоев общест-
ва (жителей малых городов, сел, районных центров, с разными доходами и образованием) 
признают ценность и необходимость получения образования для повышения своего лич-
ного или семейного социального статуса, материального благосостояния. 

                                                           
1 См.: Суринов А. Е. Общество и профессиональное образование: количественные оценки. // Доклад о разви-
тии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2004 год. Под общ. ред. проф. С. Н. Бобылева. 
М.: Весь Мир, 2004. С. 94–98. www.demoscope.ru/weekly/2005/0189/analit04.php. 
Б. В.Дубин, Л. Д. Гудков, А. Г. Левинсон, А. С. Леонова, О. И. Стучевская. Доступность высшего образова-
ния: социальные и институциональные аспекты. www.demoscope.ru/weekly/2005/0189/analit03.php. 
2 См.: Савицкая Е. В. Ценность и доступность высшего профессионального образования в России // Вопросы 
статистики, № 9. 2004 г. С. 45–50. www.demoscope.ru/weekly/2005/0189/analit02.php; Б. В. Дубин и др. Указ 
соч. Это подтверждается и результатами данного исследования. 
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С одной стороны, новые запросы рынка труда стимулируют все большее число семей де-
лать инвестиции в образование своих детей и стратегически их планировать. С другой 
стороны, возникает проблема реальной доступности качественного высшего образования 
для детей и подростков из социальных слоев с низким образовательным уровнем.  

Восходящая вертикальная мобильность в той или иной мере обеспечивается ресурсами в 
образовательной сфере, которые могут открыть доступ в дальнейшем к другим общест-
венным благам3.  

* * * 

В первом разделе отчета дается общий обзор результатов опроса российских домохо-
зяйств, проведенного в рамках четвертой волны проекта "Формирование системы монито-
ринга экономики образования". 

Второй раздел посвящен презентации структуры и объема затрат различных категорий 
семей на образование детей и взрослых.  

Третий раздел посвящен анализу образовательных стратегий семей дошкольников, 
школьников, учащихся ПТУ, студентов ССУЗов и вузов, и, наконец, образовательных 
стратегий взрослых трудоспособного возраста. Для каждой из перечисленных групп при-
ведено описание структуры и объема расходов на образование, в том числе среди 
наиболее и наименее активных инвесторов. 

При этом рассматривается влияние на образовательные стратегии детей культурного ре-
сурса семьи, академической успеваемости детей, а также типа образовательного учрежде-
ния и места жительства.  

Специальный параграф посвящен анализу образовательной активности взрослых чле-
нов домохозяйств. 

И, наконец, в завершающем параграфе этого раздела рассматриваются образовательные 
стратегии столичных домохозяйств. 

* * * 

Как и в предыдущей волне "Мониторинга экономики образования", все расходы респон-
дентов на платные услуги, в зависимости от их целевого назначения, подразделяются на 
четыре укрупненных категории4: расходы на поступление в образовательное учреждение, 
плата за обучение, сопутствующие расходы и затраты на дополнительные образова-
тельные услуги.  

Расходы на поступление включают все затраты, необходимые для получения права на ос-
воение разных ступеней основной образовательной программы, гарантированной Госу-
дарственным образовательным стандартом (ГОСом). К этой категории были отнесены все 
статьи затрат на подготовку к сдаче вступительных экзаменов (официальную и неофици-
                                                           
3 Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности ("круглый стол"). // Социологиче-
ские исследования. 2003. № 5. С.89. 
4 См.: Мониторинг экономики образования. Образование детей и взрослых: семейные проекты траекторий. 
Информационный бюллетень. М., 2005. № 7 (15). С. 5–6. 



-6- 

альную плату в учреждения и частным лицам), платное прохождение медкомиссий, всту-
пительные (спонсорские) взносы при поступлении и т. п. 

Плата за обучение включает, помимо официальных платежей за обучение, и оплату за по-
сещение групп продленного дня. К этой же категории были отнесены коллективные взно-
сы на ремонт, охрану, оборудование и др., взносы в "фонды" класса, школы, на коллек-
тивные подарки педагогам к праздникам, и т. п. Сюда же включалась индивидуальная оп-
лата "за особое отношение" к учащемуся при выставлении оценок, переводе в следующий 
класс (на следующий курс), во время итоговой аттестации. Отметим, что отдельные  

Сопутствующие расходы связаны не с самим процессом обучения, а с приобретением не-
обходимой для участия в нем "экипировки" дошкольника, школьника или студента. К 
экипировке относятся не только вещи (книги, канцтовары, форма и т. п.), но и затраты, 
позволяющие социализироваться в учебном коллективе: участвовать наравне с другими в 
коллективных мероприятиях, поездках, платных экскурсиях и т. п. 

Расходы на дополнительные образовательные услуги включают оплату посещения круж-
ков, секций, репетиторства по программе и углубленного изучения отдельных предметов, 
формальные и неформальные платежи учреждениям дополнительного образования и т. п.  

При анализе данных, где участвует переменная  "образование родителей", подразумевает-
ся тот член семьи, чей образовательный уровень самый высокий. Как показывают социо-
логические исследования, если у отца и матери существенная разница в образовательном 
уровне, то большее влияние на выбор образовательной стратегии ребенка оказывает тот 
родитель, чей индивидуальный социальный статус выше5.  

При анализе мы оперировали простыми среднеарифметическими величинами целевых и 
постатейных расходов. При этом из расчетов исключались все респонденты, указавшие 
нулевые затраты или не назвавшие суммы расходов, понесенных по конкретной ста-
тье.  

При группировке домохозяйств по доходам и произведенным расходам исключались до-
мохозяйства, в которых не были получены ответы на соответствующие вопросы. 

В приведенных далее таблицах использовались следующие условные обозначения: 

"–" – не зафиксировано эмпирически; 
"*" – статистически незначимая величина. 

Между числовыми значениями показателей, приводимых на графиках, в тек-
сте и в таблицах отчета, возможны расхождения из-за разных режимов ок-
ругления при расчетах. 

                                                           
5 Винтин И. А. Особенности социального самоопределения старшеклассников. // Социологические исследо-
вания. 2004. №2. С. 88. 
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Обзор основных результатов исследования 

Как и в третьей волне "Мониторинга экономики образования", в настоящем исследовании 
9% интервью были проведены в Москве и Санкт-Петербурге, 9% – в мегаполисах (регио-
нальных административных центрах с числом жителей 1 млн. и выше), 17% – в больших 
городах (региональных административных центрах с числом жителей менее 1 млн.), 
38% – в малых городах, райцентрах, поселках городского типа, 27% – в сельских населен-
ных пунктах. 

* * * 

• Семьи, в которых имеются дети от 4 до 22 лет, как правило, состоят из 3-4 человек. 

• Среди семей, принявших участие в опросе1, было 3% семей предпринимателей, 
4% – руководителей высшего звена, 27% – руководителей подразделений и спе-
циалистов, 14% служащих и технических исполнителей, 27% – рабочих (в т. ч. 
сельскохозяйственных), 19% пенсионеров. 

• В трети домохозяйств, участвующих в опросе, самым высоким уровнем образова-
ния среди членов семьи было высшее профессиональное или среднее профессио-
нальное (35%), у 5% семей – незаконченное высшее, у 13% – среднее общее (10-11 
классов средней школы), у 5% – начальное профессиональное, у 6% – основное 
общее (9 кл.) и ниже. 

• Результаты опроса свидетельствуют, что более половины (54%)  респондентов 
убеждены в важности высшего образования в наше время. В этом убеждены прак-
тически все семьи с детьми от 4 до 22 лет (88%). При этом 67% участников опроса 
считают, что высшее образование следует получать ради знаний, а не ради дипло-
ма. Более трети домохозяйств готовы пойти на серьезные материальные расходы 
ради того, чтобы дети получили высшее образование. Треть (32%) участников оп-
роса согласны с утверждением, что для их ребенка важнее получить любое высшее 
образование, чем хорошее среднее профессиональное образование.  

Подчеркнем, что установка на получение высшего образования и готовность  к 
серьезным затратам ради него зависят и от образовательного статуса семьи, и от ее 
должностного статуса – последнее, очевидно, связано с оценкой требуемых для его 
получения собственных материальных ресурсов. 

* * * 

• Подавляющее большинство (88%) родителей дошкольников считают важным, 
чтобы дети получили высшее образование. Однако, когда речь заходит о качестве 
образования, то 24% высказываются в пользу получения ребенком хорошего сред-

                                                           
1 Учитывался профессиональный статус того члена семьи, у которого, по словам респондентов, был самый 
высокий доход. 
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него профессионального образования, а 51% – отдают приоритет высшему образо-
ванию вне зависимости от его качества.   

• Две трети респондентов из этой группы (64%) готовы ради получения детьми обра-
зования пойти на значительные для них материальные затраты. Противоположную 
позицию занимают лишь четверть родителей дошкольников (25%). 

• Пятая часть всех дошкольников (19%) не посещает детских дошкольных учрежде-
ний. Как правило, с ребенком сидит кто-то из родственников (10%). 

• Большинство дошкольников (77%) посещают государственные детские сады.  

Пятая часть семей дошкольников (20%) была лишена возможности выбрать дет-
ский сад, поскольку других детских садов, кроме того, куда они отдали ребенка, в 
округе не было. В остальных случаях определяющими условиями  в выборе дет-
ского сада  является его удобное расположение (близко к дому или к работе рес-
пондентов) – 44% и хороший уход за детьми –18%. Как правило, респонденты 
(42%) делали выбор между 2-3 детскими дошкольными учреждениями. 

• Информацию о детских садах родители дошкольников предпочитают находить пу-
тем личного общения – из разговоров с родственниками, друзьями, соседями 
(36%), из разговоров с родителями детей, уже посещающих детский сад (19%) или 
из разговоров с воспитателями (9%). 

• Основные траты семей на воспитание дошкольников – это официальная плата за 
посещение детского сада, сбор денег на праздники и коллективные подарки воспи-
тателям, плата за дополнительное образование соответствующему образовательно-
му учреждению или фирме. Примерно 15% респондентов отметили, что вообще не 
тратили в текущем учебном году денег на воспитание детей. 
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• Подавляющее большинство дошкольников (66%) не получают дополнительного 
образования. Основную массу здесь, по-видимому, составляют "детсадовские" де-
ти, развитием которых занимаются воспитатели.  

• Остальные дошкольники (34%) чаще всего занимаются музыкой, танцами, изобра-
зительным искусством (24%) и иностранными языками (7%).  

Большинство дополнительных занятий осуществлялось на платной основе (23% от 
числа всех семей дошкольников). Плата за дополнительные занятия в текущем 
учебном году (за 5 месяцев) составила, по словам респондентов, 2 200 рублей. 

* * * 

• Школу, куда пришли учиться первоклассники, родители, как правило, выбирали 
среди числа 2-3 школ (56%). Критериями выбора служат удобное расположение 
учебного заведения (50%), хорошие учителя (24%),  репутация школы (14%).  

• Почти треть – 28% – родителей первоклассников отметили, что не имели возмож-
ности выбрать школу в связи с отсутствием других школ в районе проживания.  

• Большинство (43%) получили информацию о школе из разговоров с родственника-
ми, друзьями, знакомыми, пятая часть (19%) – из разговоров с родителями детей, 
посещающих эту школу, а каждый десятый (13%) – из разговоров с учителями, ди-
ректором, работниками органов образования. 

• Четверть родителей первоклассников (25%) признались, что не тратили денег в 
связи с подготовкой к поступлению или поступлением ребенка в школу. У осталь-
ных затраты на подготовку детей к школе складывались из приобретения (или ксе-
рокопирования) книг, по которым ребенка готовили к школе, и канцелярских това-
ров (52%), официальной платы за подготовку к школе (22%) и платы за медицин-
ское обследование перед школой (11%).  

• Более половины (57%) родителей первоклассников рассчитывают, что ребенок по-
сле окончания 9-го класса пойдет учиться в 10-й класс.  

* * * 

• Подавляющее большинство родителей учеников младших, средних и старших 
классов (89%) признают важность получения высшего образования, а среди роди-
телей студентов ПТУ так считают несколько меньше, 83%. Более половины семей 
школьников (от 51 до 58%) считают, что для их ребенка лучше получить любое 
высшее образование, чем хорошее среднее профессиональное образование. А в се-
мье учащихся ПТУ так полагают лишь 40%. Почти две трети (от 60 до 66%) роди-
телей школьников готовы пойти на серьезные траты ради получения детьми обра-
зования, а в семьях учащихся ПТУ таких – лишь 37%. 
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* * * 

• 13% учеников младших классов учатся на "отлично", 28% – на "хорошо" и "от-
лично", 38% – на "хорошо", 14% – на "хорошо" и "удовлетворительно". 66% роди-
телей учеников младших классов считают, что после окончания 9-го класса ребе-
нок пойдет в 10-й класс. 

• Основные траты родителей учеников младших классов в связи с учебой детей за-
ключались в покупке учебников, канцтоваров, формы и т. д. (92%), во взносах в 
фонд класса, школы, в сборах денег на праздники, подарки учителям и т. д. (72%), 
во взносах на ремонт, охрану, оборудование, оплату коммунальных услуг (66%), в 
сборе денег на коллективные походы в театр, экскурсии, на турпоездки (46%), в 
оплате групп продленного дня, организованного питания (38%). 

• 47% родителей учеников младших классов отметили, что их ребенок не получает 
дополнительного образования. Из тех детей, которые занимаются дополнительно, 
27% ходят на музыку, танцы, рисование, 19% – в спортивную секцию, а 9% изуча-
ют иностранные языки. Только 15% родителей учеников младших классов ответи-
ли, что дополнительное образование их ребенок получает бесплатно. 

• Основным видом трат на обучение младших школьников была оплата за обучение 
(28%) и траты на канцелярские товары и учебные пособия (10%).  

* * * 

• После окончания 9-го класса 63% семей учеников средних 5-9 классов предпола-
гают, что дети пойдут учиться в 10-й класс, а 15% – в учебное заведение, дающее 
диплом о среднем профессиональном образовании. 

•  В связи с учебой детей родители  учеников 5-9 классов тратят деньги на покупку 
учебников, канцелярских товаров, формы (89%), на взносы в фонд класса, школы, 
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сбор денег на праздники, подарки учителям (71%), на ремонт и охрану школы, на 
книги, материалы, оборудование (68%), на коллективные походы в театр, экскур-
сии, туристические поездки (44%), на оплату групп продленного дня, организован-
ного питания (23%), на частные занятия  с ребенком по предметам, изучаемым в 
школе (8%). 

• Половина (52%) учащихся 5-9-х классов не получает дополнительного образова-
ния. По 19% занимаются музыкой, изобразительным искусством, танцами и спор-
том. Как правило, дети получают дополнительное образование для саморазвития 
(26%), так как увлекаются этим видом занятий (19%), для укрепления здоровья 
(16%) или для получения знаний, которые можно использовать в учебе (10%). 

• При этом 16% семей школьников 5-9 классов не тратят денег на дополнительное 
образование своих детей, а 20% платят за такое обучение образовательному учреж-
дению. 

* * * 

• Как правило, ученики старших классов (10-11 классы) успевают на "хорошо" 
(39%) и "хорошо" и "удовлетворительно" (24%). После окончания 11-го класса 
большинство (63%) из них будут поступать в вуз, а пятая часть (19%) – в учебное 
заведение среднего профессионального образования: техникум, профессиональный 
колледж и т. п. Если ребенок не поступит с первого раза в избранное им учебное 
заведение, то скорее всего (34%) на следующий год он будет поступать вновь. При 
этом треть выпускников (34%) в случае, если не поступят, будут в течение года ра-
ботать, а пятая часть (20%) – нет. 
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• Траты семей учащихся старших классов в связи с учебой в текущем учебном году 
состояли из расходов на покупку учебников, канцелярских товаров, формы, траты 
на УПК (89%), взносы в фонд класса, школы, сбор денег на праздники, подарки 
учителям (72%), взносы на ремонт, охрану, книги, оборудование (64%), сбор денег 
на коллективные экскурсии, турпоездки (41%), оплата групп продленного дня, ор-
ганизованного питания (14%), частные занятия по школьной программе (11%), 
официальная плата за обучение (8%). 

• Более половины (54%) учеников старших классов не получают дополнительного 
образования. Те же из них, кто получает его, как правило, занимаются либо для са-
моразвития (20%), либо для получения знаний, которые можно использовать в уче-
бе (18%). Расходы на дополнительное образование состояли из  платы за обучение 
образовательному учреждению, фирме (19%), трат на покупку учебников, канце-
лярских товаров (10%), платы частным лицам за занятия или консультации (8%). 
14% старшеклассников получают дополнительное образование бесплатно. 

* * * 

• Среди родителей учащихся ПТУ чаще, чем по выборке в целом, встречаются лица 
со средним профессиональным образованием (44%), средним общим (18%) и на-
чальным профессиональным образованием (12%). Наоборот респондентов, имею-
щих высшее образование, в этой группе меньше, чем в среднем по опросу (16%). 
Половина учащихся ПТУ (49%) – выходцы из семей рабочих. 

• Родители учащихся ПТУ чаще, чем по выборке в целом, принадлежат к низкодо-
ходным группам: 17% из них денег не хватает даже на питание, у 40% на питание 
денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы. Большинство из 
них проживают в районных центрах, малых городах (48%) и на селе (33%).  
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• Более половины семей учащихся ПТУ (57%) не готовы пойти на серьезные матери-
альные траты ради того, чтобы дети получили высшее образование.  

• Успеваемость учащихся ПТУ средняя. Как правило, они учатся на "хорошо" – 32%, 
"хорошо" и "удовлетворительно" – 28% или на "удовлетворительно" – 19%.  

• После окончания ПТУ или профессионального лицея большинство из них (35%) 
пойдут работать. Пятая часть (19%) – пойдут служить в армию, а четверть намере-
ваются продолжить учебу в вузе (17%) или в техникуме, профессиональном кол-
ледже (7%). Если поступить не удастся, то 14% через год повторят попытку, при 
этом 16% в течение года будут работать. 

• В течение учебного года основные статьи расходов в связи с учебой в ПТУ были 
следующими: покупка учебников, канцелярских товаров, форменной одежды 
(65%), взносы в фонд училища, сбор денег на праздники, подарки учителям (29%), 
взносы на ремонт, охрану, материалы, оборудование, коммунальные услуги (24%), 
официальная плата за обучение (16%). 12% родителей учащихся ПТУ не тратили 
денег в связи с обучением детей. 

• Подавляющее большинство (77%) учащихся ПТУ не получали в этом году допол-
нительного образования. 

* * * 

• О важности получения высшего образования заявили 92% семей студентов сред-
них специальных учебных заведений, а 70% выразили готовность пойти на зна-
чительные материальные затраты ради  дальнейшего образования. Половина роди-
телей студентов ССУЗов рассматривают получение среднего специального образо-
вания в качестве промежуточного этапа в реализации планов относительно полу-
чения высшего образования: 46% студентов ССУЗов из семей со средним специ-
альным образованием намерены получить высшее образование. 
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• Среди студентов ССУЗов из семей с начальным профессиональным образованием 
следующий шаг по социальной лестнице (то есть поступить в вуз) намерены со-
вершить 29% студентов. 

• Размеры дохода домохозяйства не оказывают существенного влияния на выбор 
студентами ССУЗов жизненной траектории. Здесь решающее значение имеет успе-
ваемость студента: чем она выше, тем больше доля планирующих продолжить об-
разование в вузе. 

* * * 

• Среди студентов вузов доминируют выходцы из высокостатусных семей (53% из 
семей предпринимателей, руководителей и специалистов). Но даже такие семьи 
чаще всего (73%) заявляют, что оплата учебы студента очень ощутима для семей-
ного бюджета, т. к. требует серьезных ограничений в других тратах. 

• Тем не менее, брать кредит на обучение студента готовы лишь 14% семей, а 74% не 
намерены этого делать 

• В среднем (44%) сегодняшние первокурсники начали готовиться к поступлению в 
вуз за год до окончания школы. 

• Почти половина (48%) первокурсников выбирала, куда поступать, из двух-трех 
высших учебных заведений. При этом основными мотивами выбора являлись: "в 
этом вузе есть подходящая специализация" (41%) и "в этом вузе интересно учить-
ся" (36%). Однако отучившись один год, студенты выстраивают иную иерархию 
характеристик качества обучения в вузе: "хорошая репутация, высокий престиж" и 
"высокая квалификация преподавателей, подтвержденная степенями, званиями". 

• Среди первокурсников этого года 47% подавали документы только на бесплатные 
места, 36% – только на платные и 17% и на бесплатные, и на платные места. Ины-
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ми словами, платное высшее образование уже стало доминировать над бесплат-
ным. В итоге, сегодня 55% первокурсников учатся на платной и только 42% на 
бесплатной основе. 

• Затраты семей первокурсников в течение года перед поступлением в вуз чаще все-
го были связаны с покупкой книг, учебников, ксерокопированием материалов 
(48%), оплатой подготовительных курсов (38%), проездом в другой город (26%), 
официальной оплатой медкомиссии (18%), оплатой тестирования, пробных экзаме-
нов (16%) и оплату репетиторов из данного вуза (15%). 

• При этом у 10% семей первокурсников в связи с поступлением в вуз никаких трат 
не было. 

• Результаты исследований рассматриваемой волны "Мониторинга экономики обра-
зования" еще раз свидетельствуют, что подготовка и поступление в вуз является 
ощутимой нагрузкой для семейного бюджета. 

Так, "подарки или плата за помощь на вступительных экзаменах или при зачисле-
нии" в среднем составили около 24 500 рублей, "официальный вступительный 
(спонсорский) взнос" – 15 000 рублей; "официальная плата за вступительные эк-
замены" – 13 600 рублей. Следует отметить, что эти, самые "затратные" статьи рас-
ходов на поступление в вуз не очень распространены: такие траты пришлись на 4, 
11, и 11% семей первокурсников, соответственно. 

• Наиболее затратными для семей студентов вуза являются: 

плата за обучение – 27 000 руб. в среднем за учебный год; оплата снимаемого жи-
лья – 13 500 рублей; репетиторы по программе вуза – 6000 рублей, и взносы в фонд 
вуза – 5000 рублей. 
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* * * 

• Среди принявших участие в исследовании 90000 семей в 11% (примерно 1000 до-
мохозяйств) был хотя бы один взрослый член семьи, который обучался в теку-
щем учебном году. В том числе в 5% домохозяйств взрослые члены семьи обуча-
лись на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а 
2% – обучались в вузах. 

• Чем выше образовательный статус домохозяйства, тем выше включенность взрос-
лых членов семьи в образовательном процессе. Так, в 61% семьях с высшим обра-
зованием есть обучающиеся (получающие дополнительное образование) взрослые. 
В семьях со средним специальным образованием таких – 26%, а в семьях со сред-
ним общим образованием и ниже таких – только 5%. 

• Чаще других переподготовкой и повышением квалификации занимаются руково-
дящий персонал (21% от всех обучающихся в текущем году взрослых) и специали-
сты (42% соответственно). При этом активнее других в систему переподготовки 
включены работники системы образования (19%), промышленности (16%), здраво-
охранения (9%) и сферы услуг (9%), работники транспорта и связи (8%). 

• Главными стимулами для дополнительного образования взрослых служат потреб-
ности в новых знаниях на работе (64% обучающихся взрослых), собственный инте-
рес (19%), стремление найти более высокооплачиваемую работу (10%), желание 
найти более интересную работу (8%). 

• Более половины обучающихся в текущем году взрослых (55%) повышали свою 
квалификацию, 17% – получали первую свою специальность, а 8% – переучивались 
с одной специальности на другую. 

• Четверть (24%) взрослых занимались своей переподготовкой меньше месяца, а 
39% – от одного до 5 месяцев. От полугода до года обучались уже лишь 3%, а от 
года до четырех лет – в шесть раз больше (19%). 
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• Более трети (37%) обучавшихся в текущем году взрослых не несли никаких затрат 
в связи со своим обучением. Оставшиеся две трети чаще всего несли такие затраты, 
как плата за обучение – 28%, покупка учебников (канцелярских товаров, ксероко-
пирование) – 26%, транспортные расходы – 10%. 

• Отвечая на вопрос: "Каких знаний, умений, навыков Вам более всего сегодня не 
хватает?", 26% обучающихся взрослых ответил "владения компьютером", 24% – 
"правовых знаний", 23% – владения иностранными языками. 

• Каждая четвертая (26%) из опрошенных семей с детьми планирует дать  ребенку  
более высокий уровень образования, чем сегодня имеется у ее членов. Можно счи-
тать, что эти семьи реализуют  восходящую социальную (образовательную) мо-
бильность. Отметим, что используемый показатель мобильности не включает в 
себя оценку роста внутри трех основных уровней профессионального образования. 
Так, если родители получили высшее образование в педагогическом институте в 
далеком сибирском городе, а их ребенок учится в престижном московском вузе, то 
используемый показатель не зафиксирует восходящей мобильности, хотя она – на-
лицо. Тем не менее, будем использовать в дальнейшем этот показатель мобильно-
сти из-за его простоты и прозрачности. 

На момент опроса каждый четвертый из учащихся в различных образовательных 
учреждениях после окончания средней школы смог увеличить семейный социаль-
ный капитал, повысив свой уровень образования относительно уровня образования 
родителей. Иными словами, современная российская система образования в опре-
деленной степени может рассматриваться как социальный лифт – инструмент, 
дающий доступ на более высокие уровни социальной структуры для значимого 
числа молодых людей. 

* * * 

Наиболее успешными в реализации восходящей мобильности оказались семьи студен-
тов ССУЗов (см. рисунок). Среди семей студентов вузов показатель восходящей мобиль-
ности ниже и составляет 28%. В группе учащихся ПТУ значение показателя восходящей 
мобильности равно 8%, что в 3 раза ниже, чем в среднем среди всех семей учащейся мо-
лодежи.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Показатели восходящей мобильности в семьях учащихся различных учебных заведений, % 
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2. Затраты домохозяйств  
на образование детей и молодежи 

Расходы домохозяйств на образование и воспитание  
дошкольников1 

По данным Госкомстата2, начиная с 1999 года число дошкольных образовательных уч-
реждений сократилось на 7% (в 1999 году их было 53,9 тыс., в 2003 году – 47,8 тыс.). 
Вместе с тем, наблюдается прямо противоположная динамика численности детей в 
этих дошкольных учреждениях (в 1999 году детей в дошкольных образовательных уч-
реждениях насчитывалось 4,2 млн человек, в 2004 году – 4,3 млн человек). Данные оп-
росов, проведенных ФОМ в рамках мониторинга экономики образования, тоже фикси-
руют рост численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Несмотря на то, что дошкольное образование в России не является обязательным, услу-
гами детсадов пользовались подавляющее число семей дошкольников (81%). В детский 
сад не ходил ребенок только из каждой пятой семьи (19%) (рисунок 10).  

Самыми посещаемыми дошкольными воспитательными учреждениями являлись госу-
дарственные детские сады – их посещали дети из 77% семей респондентов. В ведомст-
венные детсады отправляли своих детей 4% домохозяйств.  

Доля тех, кто посещал частные детские сады, очень мала: она составила менее одного 
процента (0,6% или 4 семьи по всей выборке). Поэтому они были исключены из стати-
стического анализа и проанализированы ниже как отдельные случаи. 

посещает
государственный

77%

посещает
ведомственный

4% не посещает
19%

 
Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос:  
"Посещает ли Ваш ребенок в текущем году детский сад?" (Россия, N=666) 

                                                           
1 Здесь анализируются ответы респондентов, имеющих детей-дошкольников в возрасте от 4 до 7 лет. 
2 См. статистический ежегодник "Образование в Российской Федерации". М., 2005. С. 157. 
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По результатам опроса, абсолютное большинство домохозяйств (85%) осуществляли те 
или иные расходы на дошкольное воспитание и обучение своих детей. Сравним соци-
ально-демографические характеристики групп российских семей, которые тратили (на-
зовем их условно "инвесторами") и не тратили деньги на образование ребенка (группа 
"не инвесторов"). Во-первых, среднедушевой доход группы "не инвесторов" в 1,6 раз 
меньше, чем в группе "инвесторов" (2,2 тыс. руб. против 3,4 тыс. руб.). Во-вторых, ука-
занные группы дифференцированы территориально: если "инвесторы" проживают в 
малых городах (43%) и областных центрах (28%), то "не инвесторы" – это практически 
наполовину жители сел (45%). В-третьих, группы отличаются по образовательному 
статусу семей: в группе "инвесторов" преобладают родители с высшим (39%) и сред-
ним специальным образованием (37%), а доля родителей со средним образованием не 
поднимается выше 16%. В группе "не инвесторов" доля родителей с высшим образова-
нием составляет 22%, треть родителей – с образовательным уровнем не выше среднего 
(33%). Дети из тех домохозяйств, у которых расходы были, в большинстве своем посе-
щают детсады (95%). В группе, ничего не расходовавшей на образование ребенка, си-
туация противоположная: 92% детей в детсад не ходят. Таким образом, группа семей 
"не инвесторов" (напомним, что их доля составляет 15%), чьи дети оказались вы-
ключенными из системы дошкольных учреждений, по основным социально-
демографическим параметрам (доход, образование, место жительства) занимают 
на социальной лестнице ступеньку ниже, чем семьи "инвесторов". 

Структура расходов на образование и воспитание дошкольников 

Как видно из таблицы 1.1, самыми распространенными были расходы на посещение 
ребенком детского сада: 80% российских семей отметили эту статью. Расходы при по-
ступлении ребенка в детсад осуществляли 7% семей дошкольников. На воспитание ча-
стным образом тратились 3% семей. По стране в различных кружках, секциях, школах 
дополнительного образования занимался ребенок из каждой десятой семьи (10%). 

В среднем российское домохозяйство инвестировало в воспитание ребенка-
дошкольника за полгода 4,2 тыс. руб. Самой затратной статьей расхода в бюджете 
семьи стало посещение детского сада, за которое российская семья платила в среднем 
3,2 тыс. руб. При том что сумма в 3,2 тыс. руб. расходуется в течение полугода (в сред-
нем по 550 руб. в месяц), объем расходов на поступление в детский сад, осуществляе-
мых единовременно, составляет 2,2 тыс. руб. (официальный спонсорский взнос плюс 
0,83 тыс. руб. – неофициальная плата и подарки за прием ребенка в детский сад). Оче-
видно, что именно этап поступления требует аккумуляции материальных средств се-
мьи, чтобы "застолбить" место в детском саду. 
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Таблица 1.1  
Структура расходов на дошкольное образование, % 

 

Целевые расходы1 
Доля  

домохозяйств, 
% 

Объем  
расходов, 
тыс. руб. 

Поступление в дошкольное образовательное учреждение 7,2 3,03 
Посещение дошкольного образовательного учреждения 80,2 3,2 
Частное воспитание 3,2 2,3 
Дополнительное образование 9,8 2,1 
Расходов не было 15,0 - 
 

Вне зависимости от типа детского сада распространенность такой траты, как плата за 
посещение детсада, приближается к 96% (таблица 1.1). В государственных детских об-
разовательных учреждениях широкое распространение получила практика сборов на 
коллективные праздники и подарки воспитателям (70%), а также сборов на поддержа-
ние материально-технической базы детского сада, его ремонт и охрану (65%). Почти 
каждый пятый респондент (18%) указал в качестве затрат плату за особое отношение к 
ребенку. 

Таблица 1.2  
Структура расходов на посещение  

дошкольных образовательных учреждений разных типов, % 

Тип ДОУ 

Статьи расходов государст-
венное, 
N=513 

ведомст-
венное, 
N=23 

в среднем, 
N=540  

Вступительный взнос 6,8 - 6,8 
Подарки или плата за прием в детское образовательного  
учреждение 4,1 - 4,1 

Плата за посещение детского образовательного  
учреждения 95,5 95,7 95,6 

Плата за особое отношение к ребенку 18,7 17,4 18,5 
Оплата ремонта, охраны, книг, материалов, коммунальных услуг 64,9 34,8 63,5 
Взносы на праздники, коллективные подарки воспитателям 69,4 78,3 69,8 
 

Как видим на рисунке 11, уровень расходов родителей дошкольников по ряду статей, в 
том числе и необязательных (взносы на ремонт, охрану, праздники, подарки и проч.), в 
сравнении с прошлым годом или возросли, или остались практически на прежнем 
уровне, что позволяет сделать вывод о том, что финансирование дошкольного обра-
зования повсеместно во многом перекладывается на плечи родителей. 

                                                           
1 Под целевыми расходами на поступление в детское образовательное учреждение имеется в виду едино-
разовая плата, включающая в себя как официальный, так и неофициальный взнос при поступлении. Рас-
ходы на посещение детского образовательного учреждения, равно как и расходы на частное воспитание 
и дополнительное образование указаны за период в 6 месяцев. 
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Рисунок 11. Расходы домохозяйств на услуги государственных ДОУ  
 в 2004-2005 гг., % 
 
Наименее распространенными оказались формальные и неформальные платежи при 
приеме ребенка в дошкольное образовательное учреждение: 7% семей официально пла-
тили за поступление ребенка в детсад и 4% осуществляли такую оплату неофициально 
(таблица 1.2). 

Размеры инвестиций в дошкольное образование 

Исходя из данных таблицы 1.3, российские домохозяйства, в которых ребенок посеща-
ет государственный детсад, расходуют минимально возможные суммы, то есть госу-
дарственные детсады остаются в среднем менее ресурсозатратными по сравнению 
с ведомственными. 

Ведомственные детсады обходились родителям в среднем в 1,5-2 раза дороже, чем го-
сударственные, хотя максимальные объемы расходов последних в отдельных случаях 
почти в 3 раза превышали те же показатели ведомственных дошкольных учреждений 
(42,0 тыс. руб. против 15,0 тыс. руб.). Официальная плата за посещение детсада стала 
самой распространенной и наиболее высокой среди всех статей расхода на дошкольни-
ка – 3,0 тыс. руб. 

Таблица 1.3 
Расходы домохозяйств на детские образовательные учреждения разных типов  

(российская выборка), тыс. руб. 
 

Типы ДОУ Объем  
расходов 

Плата 
за посе-
щение 

Вступи-
тельный 
взнос 

Ремонт 
и т. п. 

Коллек-
тивные 
дары 

Дары  
за отно-
шение 

Дары  
за прием В целом

средний 3,0 2,2 0,5 0,4 0,6 0,8 3,8 
Государственное 

максимальный  42,0 10,0 5,0 3,0 18,0 5,0 49,5 
средний 3,8 - 0,7 0,4 1,2 - 4,3 

Ведомственное 
максимальный  15,0 - 3,5 1,5 3,0 - 15,0 

 
Практически по всем статьям расходов на посещение дошкольного образовательного 
учреждения семьи с доходами до 2,5 тыс. руб. тратили в 1,3–1,7 раза меньше, чем 
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семьи с доходами от 2,5 тыс. руб. и выше (таблица 1.4). Разница затрат на нефор-
мальные статьи расходов (коллективные подарки персоналу, "подарки" за особое от-
ношение к ребенку и за прием в детсад) между двумя доходными группами также была 
не больше 1,3. По мере роста затрат на официальные статьи расходов растет разница 
между доходными группами, достигая максимума в оплате за посещение детсада – 
дифференциация средних затрат составила 1,7. Исключение наблюдается по статье 
"неформальные “подарки” за прием в детсад" – домохозяйства с доходами до 2500 руб. 
тратили в 0,6 раз больше, чем домохозяйства с доходами свыше 2500 руб. Таким обра-
зом, с одной стороны, в целом по России величина расходов зависит от уровня до-
хода семьи, с другой стороны, система дошкольного образования предлагает свои 
услуги для семей с разными финансовыми возможностями. 

 
Таблица 1.4 

Расходы на детские образовательные учреждения  
в зависимости от уровня дохода семьи (российская выборка) 

 
Размер среднедушевого дохода семьи, руб. 

до 2500 свыше 2500  
З а т р а т ы , тыс. руб. 

Статьи расходов 

средние  максимальные средние  максимальные 
Плата за посещение  2,4 19,2 4,1 60,0 
Вступительный взнос 1,7 9,0 2,7 9,0 
Оплата ремонта, охраны и т. п. 0,4 3,5 0,7 10, 
Коллективные подарки персоналу  0,3 1,6 0,4 2,0 
"Подарки" за особое отношение  0,3 1,0 0,4 3,0 
"Подарки" за прием в детсад 0,9 5,0 0,6 2,0 

* * *  

Малая распространенность услуг частного дошкольного воспитания может свидетель-
ствовать о том, что данные услуги недоступны для большинства респондентов. В 
российской выборке встретилось четыре случая посещения ребенком частного детского 
сада. Во всех четырех случаях это семьи с родителями с высшим образованием, в трех 
случаях – это семьи предпринимателей. На вопрос "По каким причинам ребенок пошел 
именно в этот детский сад?" трое респондентов ответили "других детских садов вообще 
не было", один ответ был "в этот детский сад ребенка были обязаны принять". Только 
один респондент ответил на вопросы, касающиеся размеров дохода семьи и ее расходов 
на образование ребенка: среднедушевой доход составил 55,6 тыс. руб., суммарные за-
траты на обучение ребенка равнялись 70,0 тыс. руб. 

Данные таблицы 1.5 показывают, что случаи обращения к рынку частного дошко-
льного образования среди не посещавших детский сад малочисленны, а то и вовсе 
единичны: только одна семья из числа тех, чей ребенок не посещал детсад, воспользо-
вались услугами частной няни, и всего 19 семей из 125 воспользовались образователь-
ными услугами, предлагаемыми учреждениями дополнительного образования. 
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Таблица 1.5 
Удовлетворенный спрос на платные услуги дополнительного образования 
в группах пользующихся и не пользующихся услугами ДОУ (число семей) 

 
Дети посещали ДОУ Дети  

не посещали 
ДОУ,  

государст-
венные 

ведомст-
венные 

Всего  
пользовались 
услугами 
ДОУ 

Платные услуги дополнительного 
образования / воспитания 

N=125 N=513 N=23 N=666 
Плата фирме за услуги нянь  
и педагогов - 1 - 1 

Плата за частные услуги няни…  1 7 - 8 
Официальная плата в учреждениях 
дополнительного образования  19 117 7 142 

Теневые платежи в учреждениях 
дополнительного образования 1 9 1 11 

Затрат не было 1 27 3 33 
 

Хотя на единственном случае нельзя определить социальные особенности семей, послу-
жившие основой для отказа от воспитания и образования в детсаду в пользу найма част-
ной няни, для составления полной картины опишем этот вариант. Это семья предприни-
мателя, работающего в сфере торговли; семья состоит из трех человек; по крайней мере 
один из родителей имеет высшее образование. Оплата няни составила 20,0 тыс. руб., 
плюс на дополнительное образование ушло 3,0 тыс. руб. К сожалению, нет ответа на во-
прос о доходах, поэтому нельзя представить относительную долю этих расходов. 

Остальные девятнадцать семей, в которых дети не посещали детсад, но воспользова-
лись услугами учреждений дополнительного образования1, проживают в городах, ро-
дители имеют высшее или среднее специальное образование, и доход этих семей со-
ставляет 5,2 тыс. руб., что в 1,6 раз больше среднедушевого дохода семей дошкольни-
ков (3,2 тыс. руб.). Вероятно, в этих семьях в качестве приоритетной образователь-
ной стратегии было выбрано именно домашнее воспитание и образование. 

Расходы при поступлении детей в школу 

Три четверти семей нынешних первоклассников (75%) затратили определенные средст-
ва на подготовку ребенка к школе (таблица 1.6). Чаще всего это были покупки необхо-
димых учебников, книг, канцелярских товаров и других сопутствующих средств (52%). 
Каждая пятая семья вносила официальную плату за подготовку ребенка к школе (22%). 
Кроме этого, 4% семей оплачивали подготовительные занятия у частных репетиторов. 
В 9% случаев прием в школу требовал от родителей неофициальных подарков или де-
нежных взносов, в 7% случаев – официальных взносов. 

                                                           
1 Они посещали различные кружки, секции в учреждениях дошкольного дополнительного образования. 
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Таблица 1.6 
Структура затрат на подготовку и поступление ребенка в школу (Россия) 

 
N=210 

Статьи расходов Доля семей,  
% 

Средние траты, 
тыс. руб. 

Официальная плата за подготовку к школе 21,9 1,7 
Плата частным лицам за подготовку к школе 3,8 3,1 
Плата за медицинское обследование перед школой 11,4 0,4 
Покупка книг, канцелярских товаров… 51,9 1,4 
Официальная оплата тестирования при поступлении 5,2 2,2 
Официальный вступительный взнос при приеме в школу 6,7 1,5 
Подарки или неофициальная плата за прием в школу 9,0 0,7 
Всего 75,2 3,0 
Затрат не было  24,8 - 

 
Если не считать оплаты частных педагогов для подготовки к школе (в среднем около 3,1 
тыс. руб.), то самой затратной статьей расходов стала официальная оплата тестирования 
при поступлении – 2,2 тыс. руб. Официальная оплата за подготовку к школе составила в 
среднем 1,7 тыс. руб., на учебники и канцелярские товары домохозяйство тратило 1,4 
тыс. руб., официальный вступительный взнос составил 1,5 тыс. руб. В целом подготовка 
ребенка к школе обошлась российской семье в среднем в 3,0 тыс. руб. 

Расходы домохозяйств на среднее общее  
и начальное профессиональное образование 

По статистическим данным, сегодня в России насчитывается более 60,7 тыс. государст-
венных и муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается 
примерно 15,1 млн учащихся, что составляет 93,9% от численности учащихся в 2004 г., 
то есть наблюдается нисходящая динамика в численности школьников1.  

Структура расходов семей на образование школьников  
и учащихся ПТУ 

Как показывают результаты общенационального опроса, расходы в процессе учебы не-
сли свыше 90% родителей школьников и свыше 80% родителей учащихся ПТУ (табли-
ца 2.1). Самыми распространенными статьями расходов были траты на учебники 
и канцелярские принадлежности, взносы в фонд класса или школы (ПТУ), а так-
же взносы на поддержание инфраструктуры учебного заведения.  

Обучение в ПТУ практически по всем статьям требовало расходов от меньшего 
количества семей. Сопутствующие обучению затраты несли 65% семей ПТУ и 90% 
семей школьников. Взносы в фонд учебного заведения делали около 30% семей сту-
дентов ПТУ и 70% семей школьников. Доли вносивших плату за ремонт, охрану учеб-
ного заведения составили 24% в семьях учащихся ПТУ и 65% в семьях школьников 
(таблица 2.1).  
                                                           
1 См. на сайте Госкомстата: http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_01/IssWWW.exe/Stg/d120/03-50.htm 
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Исключение составляет такая статья расходов, как официальная плата за обучение: ес-
ли в целом по стране за школу официально платили чуть меньше 6% семей школьников 
средних классов и 7% школьников старших классов, то за обучение в ПТУ плату вно-
сили 16% семей учащихся.  

Обратим внимание на разницу затрат на дополнительное образование детей в семьях 
школьников и учащихся ПТУ. Если в школе на различные факультативы, кружки, свя-
занные с дополнительными интересами детей, расходовали деньги 7% семей, то в ПТУ 
эта доля составляет всего 1%. Такая же разница и в затратах на частные занятия по 
учебным предметам.  

Таблица 2.1 
Структура расходов домохозяйств на среднее  

и начальное профессиональное образование (Россия, N=2756) 
 

Доли семей, % Средние затраты, тыс. руб. 
Статьи расходов 1-9  

классы
10-11 
классы ПТУ 1-9 классы 10-11  

классы ПТУ 

Плата за обучение 
Официальная плата  
за обучение 5,6 7,7 15,9 6,7 4,1 4,8 

Взносы в фонд класса,  
школы, ПТУ 70,9 73,0 29,5 0,5 0,6 0,4 

Взносы на ремонт, охрану… 65,4 63,8 24,5 0,4 0,4 0,5 
Плата за особое отношение к ребенку 4,5 3,9 1,4 2,1 0,4 * 

Сопутствующие расходы 
Учебники, канцтовары…  89,8 88,9 65,5 2,7 3,1 2,4 
Коллективные походы  
в театр… 43,8 40,9 10,0 1,3 0,6 0,2 

Организованное питание… 29,7 14,0 7,7 1,6 1,3 1,8 
Дополнительное образование 

Факультативы, кружки 4,6 7,1 0,9 1,3 0,4 * 
Частные занятия  
(кроме подготовки в вуз, ССУЗ) 6,7 11,5 1,4 3,5 0,4 * 

Всего  97,9 97,3 88,2 5,6 7,1 4,6 
 

Несмотря на то, что графа расходов "официальная плата за обучение" охватывает не-
большую долю домохозяйств, с точки зрения объемов расходов она оказывается самой 
затратной на рассматриваемых образовательных ступенях: в 1-9 классах она составила 
6,7 тыс. руб., в 10-11 классах – 3,6 тыс. руб., в ПТУ – 4,8 тыс. руб. (таблица 2.1). Самые 
массовые траты в виде взносов в фонды учебных заведений и на хозяйственные нужды 
в среднем были не очень значительными по размерам: от 200 до 600 руб.  

В целом, обучение в ПТУ обходилось домохозяйствам в 4,6 тыс. руб., обучение в сред-
них классах школы чуть дороже – в 5,6 тыс. руб., в старших классах – в 7,1 тыс. руб., 
что в 1,5 раза превышает стоимость обучения в ПТУ. Таким образом, с точки зрения 
финансовых вложений учеба в ПТУ была менее затратной для семейного бюджета, 
чем учеба в общеобразовательной средней школе. 
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Расходы семей в зависимости от типа учебного заведения 

Таблица 2.2 дает представление о средних размерах расходов семей в зависимости от 
типа учебного заведения и общей суммы расходов на общее среднее образование. Вид-
но, что профиль расходов в специализированных школах отличается большими сумма-
ми, а наименьшими являются расходы в ПТУ. Средние величины расходов в специали-
зированных школах в 1,5–2 раза больше, чем в средних школах, при этом разрыв уве-
личивается от первой квантили затрат на обучение к пятой, то есть по мере сниже-
ния расходов на образование различие в средних затратах на обучение в общеобразова-
тельных и специализированных школах снижается. 

Таблица 2.2 
20-процентная (квантильная) группировка семей  

по объему расходов на образование в зависимости от типа учебного заведения 
 

Общеобразователь-
ные школы 

Специализированные 
школы ПТУ 

20%-ные 
группы 
(квантили) Диапазон 

сумм, руб. 

Средняя 
величина 
расходов, 
тыс. руб. 

Диапазон 
сумм,  
руб. 

Средняя ве-
личина рас-

ходов, 
тыс. руб. 

Диапазон 
сумм,  
руб. 

Средняя ве-
личина инве-

стиций 
тыс. руб. 

 N=2144 N=392 N=220 
Первая до 1500 0,9 до 2300 1,4 до 800 0,4 

Вторая от 1500 
до 2800 2,1 от 2300  

до 4400 3,5 от 800  
до 2000 1,4 

Третья от 2800 
до 4400 3,5 от 4400  

до 7000 5,8 от 2000  
до 4000 3,1 

Четвертая от 4400 
до 6900 5,6 от 7000  

до 12000 9,1 от 4000  
до 6600 5,2 

Пятая от 6950 
до 46650 11,7 от 12000  

до 58000 21,8 от 6600  
до 26000 12,8 

 

Обратим внимание, что в третьей, четвертой и пятой квантилях размеры средних затрат на 
обучение в ПТУ и общеобразовательной школе практически одинаковы. Двукратное пре-
вышение расходов на школу по сравнению с ПТУ характерно только для двух нижних 
квантилей. Таким образом, можно констатировать, что, во-первых, учеба в ПТУ требует 
наименьших затрат среди всех средних учебных заведений, во-вторых, высокий ко-
эффициент дифференциации расходов первой и пятой групп семей ПТУ, равный 32 
единицам, показывает, что, скорее всего, происходит расслоение ПТУ на три типа: 
"дешевые" – для бедных – первая и вторая квантили; "средней руки" (3-я и 4-я 
квантили) – для детей из семей со средним достатком, которые предпочли учебу в 
ПТУ не по финансовым, а по другим ограничениям; "элитные" – обучение в кото-
рых требует больших инвестиций, чем в средней общеобразовательной школе. Спе-
циализированные же школы привлекают, прежде всего, те группы учащихся, чьи 
семьи обладают ресурсами для инвестирование в обучение детей. 
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Образовательные планы на стадии завершения среднего образования 

Образовательные планы в зависимости от типа школы 

Таблица 2.3 показывает специфику образовательных траекторий в зависимости от типа 
школы, где обучается ребенок.  

Родители учеников специализированных школ в большей степени ориентированы на 
продолжение обучения детей в 10 классе: 72% по сравнению с 62% в общеобразова-
тельной школе. Каждый пятый родитель или затруднился ответить в отношении планов 
своего ребенка, или запланировал для него начало трудовой деятельности. Таким об-
разом, родители почти 2/3 девятиклассников средних школ и почти 3/4 девяти-
классников специализированных школ видят своих детей завершающими среднее 
общее образование. 

Таблица 2.3 
Образовательные планы учащихся  

общеобразовательных и специализированных школ, % 
 
Тип образовательного учреждения  

общеобразовательные 
школы 

специализированные 
школы 

Всего 

Планы после 9 класса N=1809 N=309 N=2118 
Учиться в 10-м классе 62,2 71,6 63,5 
Учиться в ПТУ 16,2 10,3 15,3 
Работать, другое,  
затрудняются ответить  21,6 18,1 21,2 

Планы после 11 класса N=333 N=82 N=415 
Учиться в вузе 59,5 79,3 63,6 
Учиться в ССУЗе 20,9 6,1 18,1 
Работать, другое,  
затрудняются ответить  19,5 14,6 18,3 

 

Обучение в старших классах школы (10-11 класс) в заметно большей степени диффе-
ренцирует планы родителей в отношении их детей. После 11 класса доля родителей 
учащихся специализированных школ, ориентированных на вуз, составляет 79%, что на 
треть превышает число планирующих учиться в вузе среди учащихся обычных обще-
образовательных школ (60%). Можно предположить, что большая доля ориентиро-
ванных на высшее образование в специализированных школах по сравнению с 
обычными школами объясняется тем, что родители учеников школ с явно декла-
рируемой специализацией изначально нацелены на прямую образовательную тра-
екторию – из школы сразу в вуз определенного профиля, в то время как родители 
школьников из обычных школ могут рассматривать более широкий спектр обра-
зовательных стратегий для своего ребенка. 



-28- 

Образовательные планы и успехи в учебе 

На планы родителей относительно дальнейшего образования детей в некоторой 
степени влияют успехи школьников в учебе. Хорошая успеваемость ребенка дает 
основания его родителям в большей степени притязать на обучение в 10 классе (80%), в 
то время как родителей, чьи дети учатся в 9 классе на оценки "хоро-
шо"/"удовлетворительно" и при этом планирующих отдать ребенка в следующий класс, 
на четверть меньше (60%) (таблица 2.4). В группе "троечников" только треть родите-
лей (31%) рассчитывают, что дети продолжат учиться в средней школе. По мере сни-
жения успеваемости растет число планирующих поступить в техникумы и ПТУ, и так-
же растет число не определившихся относительно дальнейшего образования. Среди 
наименее успевающих учеников одна треть нацелены на учебу в 10 классе (31%), чуть 
больше – на учебу в ПТУ (37%). 

Таблица 2.4 
Образовательные планы учащихся в зависимости от успеваемости, % 

 
Успеваемость  

"отлично", "отлично" 
и "хорошо", "хорошо" 

"хорошо" и 
"удовлетвори-

тельно" 
"удовлетворительно" Всего 

Планы после 9-го класса N=721 N=1188 N=166 N=2088 
Учиться в 10-м классе 79,3 59,5 31,3 63,7 
Учиться в ПТУ 5,9 17,2 36,8 15,2 
Другое, затр. ответить 14,8 23,3 31,9 21,1 
Планы после 11-го класса N=148 N=391 N=83 N=623 
Учиться в вузе 69,6 46,8 16,9 48,2 
Учиться в ССУЗе 8,1 13,8 55,4 14,6 
Другое, затр. ответить  22,3 39,8 27,7 37,2 

 

Что касается планов после 11 класса, то среди отличников и хорошистов 70% собирают-
ся поступать в вуз. Основной контингент студентов ССУЗов по планам составят те, кто 
учится на "удовлетворительно". Удивляет достаточно большая доля не определившихся 
родителей во всех трех группах, особенно среди "отличников/хорошистов" (учатся на "4" 
и "5") и "хорошистов/троечников" (учатся на "3" и "4"). Возможно, это связано с тем, что 
для девятиклассников и их родителей образовательные траектории более ясны и опреде-
ленны, поскольку и переход из 9 класса в 10 не вносит значительных корректив в расхо-
ды семьи, и поступление в ПТУ не требует значительных материальных затрат. Родители 
же выпускников школ соотносят свои планы не только с успеваемостью ребенка, но и 
собственными материальными возможностями и социальными связями, способными 
обеспечить переход на следующую образовательную ступень. 

Образовательный статус родителей  
и их планы относительно образования детей 

Если посмотреть, как формулируются планы образования детей в зависимости от уров-
ня образования их родителей (таблица 2.5), то видно, что во всех трех образовательных 
группах как минимум каждый второй респондент (то есть больше 50%) намерен про-
должать обучение ребенка в школе. Тем не менее доля таких среди родителей с выс-
шим образованием значимо выше, чем среди семей со средним специальным и началь-
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ным профессиональным образовательным статусом (79,5%, 60,3% и 52,1% соответст-
венно). Подчеркнем еще одну деталь: лишь в каждой шестой (16%) семье с высшим об-
разованием планы на продолжение образования ребенка не определились, а в семьях с 
образованием не выше среднего – уже в каждой третьей (31%). 

Планы родителей относительно учеников 9 классов более четко определены по сравнению 
с образовательными стратегиями одиннадцатиклассников. В целом по выборке большин-
ство родителей планируют для детей достижение образовательного статуса как ми-
нимум не ниже своего собственного. 

Таблица 2.5 
Образовательные планы учащихся  

в зависимости от уровня образования в семье, % 
 
Уровень образования в семье1  

не выше среднего 
или начального  

профессионального 

среднее  
специальное высшее 

Планы после 9-го класса N=415 N=844 N=727 
Учиться в 10-м классе 52,1 60,3 72,1 
Учиться в ПТУ 17,3 17,3 12,0 
Планы после 11-го класса N=149 N=261 N=183 
Другое, затрудняется ответить 30,6 22,4 15,9 
Учиться в вузе 28,8 39,8 73,2 
Учиться в ССУЗе 16,1 17,3 8,7 
Другое, затрудняется ответить 55,1 42,9 18,4 

 

Образовательные планы школьников в разных типах населенных пунктов 

Большинство родителей, и в городах различной степени урбанизации, и в селах, выбра-
ло стратегию получения общего среднего образования в стенах общеобразовательной 
школы (от 60% в селах, до 65% в райцентрах, малых городах и поселках городского ти-
па). Также везде примерно одинаков уровень как желающих пойти учиться в ПТУ, так 
и доля не определившихся с планами родителей (таблица 2.6). 

Фактор проживания оказался значимым при выборе высшего образования. Как и сле-
довало ожидать, в городах федерального значения и крупных областных центрах доля же-
лающих стать студентами почти в 2 раза выше, чем в малых городах и селах (соответственно 
79% и 61% против 44% и 38%). 

Что касается среднего специального образования, то его популярность выше всего у 
сельских жителей (22%). Обратим внимание, что большая доля семей из малых городов 
и сел либо еще не определилась с будущим своего ребенка, либо рассматривает другие, 
не связанные с образованием, жизненные траектории – армия, устройство на работу 
(43% среди учащихся райцентров, 40% – среди жителей сел). В любом случае, жиз-
ненные планы выпускников школ из малых городов и деревень более вариатив-

                                                           
1 Напомним, что уровень образования в семье фиксировался по тому члену семьи, у кого этот уровень 
самый высокий. 
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ны, чем у выпускников, проживающих в крупных городах, нацеленных, прежде 
всего, на поступление в высшие учебные заведения.  

Таблица 2.6 
Образовательные планы в зависимости от места жительства  

(Россия), % 
 

 

Города  
федерального 
значения 

Республиканские 
и областные  
центры 

Райцентры, малые 
города, поселки 
городского типа 

Села Всего 

Планы после 9-го класса N=173 N=513 N=793 N=645 N=2121 
Учиться в 10-м классе 63,0 64,9 65,3 59,9 63,5 
Учиться в ПТУ 12,7 16,9 13,5 16,4 15,2 
Другое, затр. ответить 24,3 18,2 21,2 23,6 21,3 
Планы после 11-го класса N=39 N=134 N=257 N=201 N=631 
Учиться в вузе 79,5 61,2 43,6 38,3 47,8 
Учиться в ССУЗе 2,5 8,9 13,2 21,8 14,4 
Другое, затр. ответить 17,9 29,8 43,2 39,8 37,7 
 

Образовательные планы учащихся ПТУ 

Что касается родителей учащихся ПТУ, то более трети из них планируют, что их дети 
начнут трудовую деятельность (36%), каждый пятый (20%) – что пойдут в армию, и 
примерно столько же (18%) намерены попытаться продолжить обучение детей в вузе, а 
7% – в ССУЗе (рисунок 12). Таким образом, каждый четвертый учащийся ПТУ 
(25%) рассматривает свое нынешнее обучение как промежуточный этап на более 
длительном образовательном пути, каждый третий (36%) завершит свою образо-
вательную траекторию, получив начальное профессиональное образование. Обра-
тим внимание, что среди тех учащихся ПТУ, кто ориентирован на поступление в 
вуз или ССУЗ, абсолютное большинство (78%) стремятся достичь образователь-
ного статуса своих родителей. 

Необходимо отметить, что родители студентов ПТУ, так же, как и родители школьни-
ков, в большинстве своем признают важность получения высшего образования – 88% и 
83% соответственно.  

18%

7%

36%

20%

19%

пойдет учиться в ВУЗ
пойдет учиться в ССУЗ
пойдет работать
пойдет в армию (на срочную или контрактную службу)
затрудняется ответить, другое

 
Рисунок 12. Образовательные планы учащихся ПТУ (N= 220), % 
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Для группы семей, где родители имеют высшее образование и где ребенок учится, 
по крайней мере, на "хорошо", единственно приемлемой образовательной страте-
гией является получение высшего образования сразу после окончания 11 класса. 
Здесь дети нацелены повторить путь родителей, получив высшее образование.  

Более вариативны стратегии семей со средним специальным и средним образова-
нием, а также семьи "троечников". Часть из них намерены повысить образователь-
ный статус ребенка не прямо (из школы – сразу в вуз), а через обучение в ПТУ или 
ССУЗах, а затем поступление в вуз. 

Расходы домохозяйств на поступление детей 
в ССУЗы и вузы 

В данном разделе анализируются ответы респондентов, чьи дети летом 2005 года по-
ступили в средние специальные и высшие учебные заведения. Размер подвыборки – 
340 человек, то есть в 2005 году в не менее чем в 3,7% домохозяйств появились перво-
курскники вузов и ССУЗов. 

Социально-демографические характеристики 
 абитуриентов ССУЗов и вузов 

Среди родителей поступивших абитуриентов ССУЗов в одинаковой степени представ-
лены люди со средним специальным и высшим образованием (40% и 42% соответст-
венно), одна треть родителей – представители рабочих специальностей (33%), каждый 
четвертый – специалист или служащий (по 25%). Большинство семей проживают в ма-
лых городах (39%), четвертая часть проживает в селах (27%), столько же – в областных 
центрах (26%). 

Таблица 3.1 
Социально-демографические характеристики  

семей абитуриентов, поступивших в вузы и ССУЗы (% по столбцу) 
 Семьи абитуриентов 

ССУЗов,  
N=111 

Семьи  
абитуриентов вузов 

N=229 
Образовательный уровень 

Не выше среднего или начальное  
профессиональное  18 7 

Среднее специальное 40 27 
Высшее и незаконченное высшее 42 65 

Социально-профессиональный статус 
Рабочие 33 22 
Служащие 25 17 
Специалисты 25 34 
Руководители и заместители руководителей 14 21 

Тип населенного пункта 
Села 27 16 
Районные центры, малые города 39 34 
Областные и республиканские центры 26 39 
Города федерального значения 8 10 
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Семьи абитуриентов вузов отличаются от семей абитуриентов ССУЗов по всем трем по-
казателям (образование, должность, место проживания). Так, если соотношение между 
родителями с высшим и средним специальным образованием в семьях абитуриентов 
ССУЗов можно представить как 1:1 (40% и 42% соответственно), то в семьях абитуриен-
тов вузов – 2:1 (65% и 27% соответственно). По должностному положению членов семьи 
абитуриенты вузов являют картину, противоположную семьям студентов ССУЗов, – од-
на треть родителей являются специалистами (34% против 25% в ССУЗах), каждый пятый 
родитель – рабочий (22% против 33% в ССУЗах). Абитуриенты вузов по сравнению с 
абитуриентами ССУЗов чаще проживают в областных центрах (39% против 26% в ССУ-
Зах), соответственно, меньше выходцев из сел (16% против 27% в ССУЗах).  

Структура затрат на поступление в ССУЗы и вузы 

Результаты опроса показывают, что летом 2005 года в России 18% семей абитуриентов 
ССУЗов и 10% абитуриентов вузов не осуществляли никаких затрат на поступление 
(таблица 3.1). Остальные чаще осуществляли сопутствующие расходы, связанные с 
обеспечением процесса подготовки и поступления в учебное заведение (57% – 62%). 
Напомним, что сопутствующие расходы связаны не с самим процессом обучения, а с 
приобретением необходимой для участия в нем "экипировки" (книги, канцтовары, 
форма и т. п.). Далее по массовости в ССУЗах идут расходы на само поступление (41%) 
и подготовку к нему (37%).  

В вузах, в отличие от средних специальных образовательных заведений, где расходы на 
поступление равны расходам на подготовку к поступлению, родители чаще тратятся на 
подготовку к поступлению (54%), чем на само поступление (41%).  

Таблица 3.2 
Общая структура семейных трат на поступление детей в ССУЗы и вузы1 

 
ССУЗы, N=111 Вузы, N=229 

Целевые  
инвестиции 

доля инвестиро-
вавших семей,  

% 

средние объемы 
трат, тыс. руб.

доля инвестиро-
вавших семей, 

% 

средние  
объемы трат, 
тыс. руб. 

Соотношение  
средних целевых 

трат: вузы / ССУЗы, 
разы 

Подготовка  
к поступлению 36,9 3,0 54,1 9,1 3,0 

Поступление  40,5 3,3 41,0 9,7 3,3 
Сопутствующие  
траты 62,2 2,2 57,2 3,9 2,2 

Трат не было 18,0 – 10,0  – 
 

Если посмотреть более детально структуру затрат (таблица 3.3), то видно, что около 
половины домохозяйств (48% поступающих в вузы и 47% – в ССУЗы) инвестировали в 
покупку книг, учебников, ксерокопирование учебных материалов, необходимых в ходе 
подготовки и поступления в учебное заведение. Оплачивали подготовительные курсы 
28% семей первокурсников вузов и 38% семей учащихся ССУЗов. Четверть и треть 
респондентов (26% и 30%) соответственно оплачивали проезд в другой город и обратно 

                                                           
1 Доли даны в процентах от числа семей, в которых летом 2005 года ребенок поступил в вуз или ССУЗ. 
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для сдачи экзаменов. Абитуриенты вузов в 1,5-2 раза чаще прибегали к услугам репе-
титоров, чем абитуриенты ССУЗов. 

Таблица 3.3 
Структура расходов семей абитуриентов вузов и ССУЗов (Россия), % 
 

Виды расходов Вузы, 
N=229 

ССУЗы, 
N=111 

Официальная плата за подготовительные курсы  38,4 27,9 
Плата за подготовку в вуз (ССУЗ) репетиторами из этого вуза (ССУЗа) 15,3 8,1 
Плата за подготовку в вуз (ССУЗ) репетиторами  
не из этого вуза (ССУЗа) 12,2 7,2 

Официальная плата за тестирование до вступительных экзаменов: 
олимпиады и т. д. 15,7 9,0 

Официальная плата за вступительные экзамены  10,5 9,0 
Официальный вступительный (спонсорский) взнос в вузе (ССУЗе) 10,5 10,0 
Официальная плата за оформление документов в вузе (ССУЗе) 9,6 8,1 
Официальная плата за медкомиссию 18,3 25,2 
Подарки или плата за более мягкое отношение  
при оформлении документов, на медкомиссии и т. д. 2,6 3,6 

Подарки или плата за помощь на вступительных экзаменах  
или при зачислении 3,5 5,4 

Книги, учебники, ксерокопирование материалов 47,6 46,8 
Проезд в другой город (и обратно) для сдачи экзаменов 25,8 30,6 
Проживание в общежитии вуза (ССУЗа) во время поступления 3,1 6,3 
Съем частного жилья на период сдачи экзаменов 7,9 7,2 
Другое 3,9 7,2 
 

Подчеркнем, что по объемам затрат наибольшими оказываются расходы на само по-
ступление – в среднем оно обходилось абитуриенту вуза в 9,7 тыс. руб., абитуриенту 
ССУЗа – в 3,3 тыс. руб. (таблица 3.2). Правда, затраты на подготовку к поступлению 
ненамного меньше – подготовка обошлась абитуриенту вуза в 9,1 тыс. руб., абитуриен-
ту ССУЗа – в 3,0 тыс. руб. Средние показатели сопутствующих затрат составили 2,2 
тыс. руб. для ССУЗов и 3,9 тыс. руб. для вузов. Таким образом, подготовка и поступ-
ление в вуз в среднем обошлись домохозяйствам в 3 раза дороже, чем подготовка и 
поступление в ССУЗ, а сопутствующие траты абитуриента вуза были в 1,7 раза боль-
ше соответствующих трат абитуриента ССУЗа. 

Сопоставление средних затрат на поступление в двух группах выше и ниже медианного 
значения обнаруживает значительную разницу в расходах (таблица 3.4). Средние тра-
ты в этих группах составили соответственно 2,0 тыс. руб. и 14,1 тыс. руб., то есть с раз-
ницей в 7 раз. Однако существенной разницы между объемами доходов в этих 
группах не обнаруживается. Доли домохозяйств в группе ниже медианного значения 
составляют 59% для семей с доходами до 3,0 тыс. руб. и 54% для семей с доходами 
свыше 3,0 тыс. руб.  
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Таблица 3.4 
Доходы семей и объемы инвестиций в успешное поступление в вуз1 

 
Доходные группы, % Группы по объемам трат, 

тыс. руб. 
Средние траты по груп-

пе, тыс. руб. до 3,0 тыс. руб. свыше 3,0 тыс. руб. 
I группа: до 4,3 2,0 59,3 53,7 
II группа: свыше 4,3 14,4 40,7 46,3 

 

Если взглянуть на средние объемы трат (таблица 3.2), то видно, что по сравнению с 
поступлением в ССУЗ подготовка к поступлению и поступление в вуз дороже в 1,5-2 
раза. Если сравнить объемы трат в Москве и регионах (таблица 3.5), то увидим, что в 
Москве дороже обходится только подготовка к поступлению (в 1,5-2,5 раза), все ос-
тальные траты или сопоставимы с российскими, или даже меньше. Так, например, рас-
ходы на поступление в региональный вуз в 7 раз больше, чем расходы при поступлении 
при поступлении в московский вуз, расходы в региональный ССУЗ больше в 5 раз. 

Таблица 3.5 
Соотношение средних целевых инвестиций на поступление в ССУЗы и вузы  

(Москва/Россия), разы 
 

Цели расходов ССУЗы Вузы 
Подготовка к поступлению 2,6 1,5 
Поступление  0,2 0,2 
Сопутствующие траты2 1,4 0,4 
 

Сопоставление данных опросов третьей (2004-2005 учебный год) и четвертой (2005-
2006 учебный год) волны Мониторинга экономики образования показывает, что про-
изошло снижение доли тех, кто тратится по статье "подготовка к поступлению" и на 
"само поступление", кроме расходов в ССУЗах на сопутствующие траты. Соответст-
венно, возросла доля тех, кто не осуществлял никаких расходов во время вступитель-
ной кампании 2005 года. Увеличение соответствующих долей составило в региональ-
ных вузах с 4,3% до 10,0%, в региональных ССУЗах – с 13% до 18%. В то же время 
увеличились суммы затрат практически по всем пунктам, кроме подготовки к поступ-
лению в вуз. Затраты на подготовку в региональный вуз уменьшились в 2 раза, с 18,0 
тыс. руб. до 9,1 тыс. руб., в московский вуз – в 1,5 раза. 

Инвестиции средней российской семьи  
в среднее специальное и высшее образование  

На протяжении последних лет численность российского студенчества постоянно рас-
тет. С 1995 по 2001 год численность студентов вузов выросла более чем вдвое – с 2,8 
млн до 5,4 млн человек, в 2004 году студентов вузов насчитывалось 6,5 млн человек, а 
студентов ССУЗов – 2,6 млн человек3. 

                                                           
1 Исключены "выбросы" значений максимальных трат. 
2 Для того чтобы можно было сравнивать данные по Москве и регионам, исключены траты, связанные с 
проездом в другой населенный пункт для поступления. 
3 См. статистический ежегодник "Образование в Российской Федерации". М., 2005. С. 227, 252. 
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В рассматриваемом опросе приняли участие представители 944 семей студентов вузов 
(10,5% от всей выборки) и 453 семьи студентов ССУЗов (5,1% от всей выборки). 

Социально-демографические характеристики семей  
учащихся различных учебных заведений 

Судя по результатам опроса, доход семей учащихся вузов в 1,4 раза выше, чем у семей 
студентов ССУЗов. Среди последних наблюдается разница в доходах, аналогичная раз-
нице в семейных доходах учащихся ПТУ (3 тыс. руб. против 2,1 руб. у учащихся ПТУ), 
то есть чем выше образовательная ступень, на которой находится студент, тем выше 
уровень доходов в семье этого студента (таблица 4.1). 

Семьи студентов вузов и семьи учащихся ПТУ дифференцированы практически по 
всем социально-демографическим показателям и представляют собой полярные 
группы. Если 3/4 родителей, чьи дети учатся в ПТУ, имеют среднее и среднее специаль-
ное образование, то 3/4 родителей студентов вузов являются обладателями высшего об-
разования. Если больше половины учащихся ПТУ (59%) происходит из семей рабочих, 
то примерно такая же доля студентов вузов – из семей специалистов и руководящего со-
става. Наконец, половина студентов ПТУ – это выходцы из малых городов (48%), еще 
одна треть – из сел (33%), в то время как студенты вузов на 37% состоят из жителей об-
ластных и республиканских городов, и на 36% – из жителей малых городов. 

На первый взгляд, это указывает на высокую ригидность имеющейся социальной 
структуры, ее образовательной составляющей: дети получают в основном образование 
того уровня, которое имеют их родители. Однако ниже мы увидим, что даже в этих ус-
ловиях социальный лифт продолжает функционировать. 

Таблица 4.1 
Социально-демографические характеристики семей учащихся  

различных учебных заведений (Россия), % 
 

 ПТУ, N=220 ССУЗы, N=453 Вузы, N=944 
Среднедушевой доход (тыс. руб.) 2,1 3,0 4,2 

Образование 
не выше среднего или начального  
профессионального 33,6 15,1 5,7 

среднее специальное 44,1 45,7 22,1 
высшее 22,3 39,3 72,2 

Служебное положение 
рабочий 58,6 38,7 22,6 
служащий 15,1 19,2 16,1 
специалист 17,7 26,8 32,3 
руководитель, заместитель руководителя 4,3 11,6 21,3 

Тип населенного пункта 
село 33,2 27,2 16,0 
малые города, поселки 48,2 34,2 36,0 
областные и республиканские центры 16,4 30,2 37,1 

 

Семьи студентов ССУЗов занимают промежуточное социальное положение между 
семьями ПТУ и вузов, по одним показателям приближаясь к первым, по другим – 
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ко вторым. По образовательному статусу семей студенты ССУЗов отличаются как от 
студентов ПТУ, так и от студентов вузов. В семьях учащихся ССУЗов по сравнению с 
ПТУ в 2 раза меньше доля родителей со средним образованием (15% и 34% соответст-
венно) и в 1,7 раз больше доля родителей с высшим образованием (39% и 22% соответст-
венно). Примерно такое же соотношение, только уже в пользу вузов, показателей по об-
разованию родителей учащихся ССУЗов и семей студентов вузов: в первых по сравне-
нию со вторыми в 2 раза меньше доля семей со средним специальным образование (22% 
против 46%) и в 1,8 раз больше доля семей с высшим образованием (39% против 72%). 
По должностному статусу семьи ссузовских студентов ближе к семьям учащихся ПТУ, и 
отличается от них только по доле выходцев из семей рабочих (59% и 38% соответствен-
но). По месту жительства студенты ССУЗов больше схожи со студентами вузов: и те, и 
другие в большинстве своем проживают в областных, краевых центрах и малых городах.  

Структура расходов на обучение в ССУЗах и вузах 

Несмотря на все большую коммерциализацию среднего специального и высшего образо-
вания, обошлись без каких бы то ни было расходов на обучение 11% студентов ССУЗов 
и 12% студентов вузов (то есть примерно каждый десятый) (таблица 4.2). Большинство 
домохозяйств расходовали средства по двум статьям: оплата за обучение (45% в ву-
зах и 38% в ССУЗах) и покупка учебников и канцелярских товаров (68-70%). 

На третьем месте по распространенности оказалась такая статья расходов, как сборы на 
коллективные праздники и подарки преподавателям: каждая третья семья студентов 
ССУЗов (33%) и каждая четвертая семья студентов вузов (23%) осуществляли эти тра-
ты. Достаточно часто домохозяйства расходовали на дополнительное образование, не 
касающееся непосредственно учебных дисциплин, причем студенты вузов помимо ин-
ститутов посещают учреждения дополнительного образования чаще (14%), чем студен-
ты ССУЗов (9%). В целом, высшее образование отличает формализованный подход и к 
процессу обучения, и к форме обучения, и к формам его оплаты. Для ССУЗов харак-
терно поддержание неформальных отношений, включающих в себя совместные подар-
ки, праздники и расходы на ремонт учебного заведения. 

Система обучения в ССУЗах чаще требует от своих студентов взносов в фонд учебного 
заведения (13%) и взносов на ремонт (22%), чем система высшего образования (по 6% 
соответственно). Возможно, меньшее количество платных мест, по сравнению с ву-
зами, и недостаточное финансирование заставляет перекладывать расходы по со-
держанию ССУЗов на семьи учащихся. 
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Таблица 4.2 
Структура расходов на студентов вузов и ССУЗов (Россия), % 

 

Виды расходов Вузы, N=944 ССУЗы, 
N=453 

Плата за обучение  44,5 38,4 
Официальная плата за пересдачу экзаменов 7,2 4,9 
Взносы на ремонт 6,4 22,5 
Взносы в фонд вуза (ССУЗа) 6,1 13,5 
На подарки преподавателям к праздникам 23,0 33,1 
Репетиторы по программе вуза (ССУЗа) 3,9 3,5 
За оценки на экзаменах 4,7 4,6 
За подготовку курсовых, дипломных работ 7,5 4,9 
Официальная плата в учреждения дополнительного  
образования 

13,9 9,1 

Неофициальная плата в учреждения дополнительного  
образования 0,7 0,7 

Учебники, канцелярские товары 68,2 70,2 
Коллективные студенческие мероприятия 8,6 17,2 
Проживание в общежитии 10,9 11,9 
Частный съем жилья 12,8 11,3 
Затрат не было 12,4 10,6 
 

Объемы семейных инвестиций в обучение студента 

Не только наиболее распространенной, но и самой затратной статьей расходов при обу-
чении во всех учебных заведениях стала плата за обучение: 27,1 тыс. руб. в вузах и 13,4 
тыс. руб. в ССУЗах (таблица 4.3). 

Затем следуют затраты на частный съем жилья – до 13,0 тыс. руб. отдавали семьи сту-
дентов вузов, до 9,0 тыс. руб. – студентов ССУЗов. Из официальных расходов больших 
объемов достигали взносы в фонд вуза (5,0 тыс. руб.) и плата за пересдачу экзаменов 
(2,7 тыс. руб.). На легальные (репетиторство) и нелегальные (оценки на экзаменах, на-
писание курсовых) дополнительные расходы в ходе учебы студенты вузов также рас-
ходовались значительные средства: от 2,0 до 5,5 тыс. руб. Затраты на учебники и канц-
товары потребовали более скромных сумм по сравнению с предыдущими: от 1,1 тыс. 
руб. до 1,4 тыс. руб.  
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Таблица 4.3 
Объемы целевых инвестиций в образование (Россия), тыс. руб.1 

 
Средние величины расходов  

Цели и статьи расходов 
В у з ы  N ССУ Зы  N 

Плата за обучение 27,1 420 13,4 174
Официальная плата за пересдачу экзаменов 2,7 55 - * 
Взносы на ремонт 1,3 50 0,8 87
Взносы в фонд вуза (ССУЗа) 4,9 51 2,1 54
На подарки преподавателям  
к праздникам 0,6 188 0,3 139

Репетиторы по программе вуза (ССУЗа) 5,4 32 - * 
За оценки на экзаменах 3,0 33 - * 
За подготовку курсовых,  
дипломных работ 2,0 66 - * 

Расходы на учреждения дополнительного  
образования 5,5 157 3,4 56

Учебники, канцелярские товары  1,4 548 1,1 275
Коллективные студенческие мероприятия 2,2 69 0,4 68
Проживание в общежитии 1,8 95 3,1 44
Частный съем жилья 12,9 118 9,1 47
В среднем по всем статьям 18,3 799 10,1 403
 

Распределение семей по объему произведенных расходов показывает, сколько в сред-
нем затратили на обучение ребенка наиболее активные и наименее активные в своих 
расходах домохозяйства и какова между ними разница (таблица 4.4). В общероссий-
ской выборке расходы семей студентов вузов из пятой квантили (с наибольшими затра-
тами) превышали расходы семей из первой квантили в 37 раз. В российских семьях 
студентов ССУЗов расходы пятой квантили были больше расходов первой квантили в 
36 раз. Сравнение российских показателей со столичными показывает, в Москве диф-
ференциация между "бедными" и "богатыми" домохозяйствами еще значительней: в 
вузах максимальные расходы в 66 раз больше минимальных, в ССУЗах – в 53 раза. Как 
видим, именно обучение в вузах сильнее всего дифференцировано – местом прожива-
ния (Москва – другие города) и доходами семей студентов. 

Сравнительный анализ расходов российских и московских студентов обнаруживает, 
что у 40% семей учащихся вузов (первые две квантили) объемы расходов практически 
одинаковы. Значительный разрыв в тратах между Москвой и регионами начинается с 
третьей квантили. Такая же ситуация наблюдается в отношении 60% семей учащихся 
ССУЗов (первые три квантили). Здесь различия в объемах трат проявляются, начиная с 
четвертой квантили. 

                                                           
1 Стоимость обучения рассчитывалась как средняя трата семьи в течение года, остальные статьи расхо-
дов рассчитывались, исходя из полугодия. 
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Таблица 4.4 
20-процентная (квантильная) группировка семей  
по объемам совокупных инвестиций, тыс. руб. 

 

Россия Москва 20%-ные группы 
(квантили) диапазон средняя диапазон средняя 

Вуз 
 N=806 N=326 
Первая до 2,6 1,2 до 1,8 1,0 
Вторая от 2,6 до 10,0 5,8 от 1,8 до 10,0 5,0 
Третья от 10,0 до 20,0 15,3 от 10,0 до 28,0 20,4 
Четвертая от 20,0 до 30,5 25,6 от 28,0 до 41,0 33,7 
Пятая от 30,5 до 107,5 44,6 от 41,0 до 126,5 65,6 

ССУЗ 
 N=404 N=79 
Первая до 1,2 0,7 до 1,0 0,7 
Вторая от 1,2 до 3,7 2,2 от 1,0 до 2,5 1,6 
Третья от 3,7 до 10,5 6,9 от 2,5 до 7,8 5,1 
Четвертая от 10,5 до 18,0 14,2 от 7,8 до 25,0 17,1 
Пятая от 18,0 до 50,3 25,5 от 25,0 до 68,0 37,1 

 

Таким образом, в среднем получение высшего и среднего специального образова-
ния обходится дороже московским домохозяйствам, чем домохозяйствам по стране 
в целом. Тем не менее, московский рынок образовательных услуг предоставляет 
возможность семьям из российских регионов получить диплом московского вуза 
или ССУЗа, инвестировав при этом средств не больше, чем в своих регионах. Ра-
зумеется, речь при этом идет не о самых престижных вузах и ССУЗах столицы, а об уч-
реждениях, которые, скорее всего, вполне сопоставимы с региональными образова-
тельными учреждениями. 

Жизненные траектории студентов ССУЗов 

Для 48% родителей учащихся ССУЗов получение среднего специального образования 
не является окончательным завершением образовательного пути. Именно такое коли-
чество семей запланировали для ребенка дальнейшее образование в вузе. Каждый тре-
тий родитель (31%) ориентирован на то, что ребенок начнет трудовую деятельность 
(таблица 4.5). Не определились с дальнейшими действиями 12% родителей. А вот без 
малого половина семей студентов ССУЗов получение среднего специального обра-
зования рассматривает в качестве ступени на пути к высшему образованию.  

Таблица 4.5 
Планируемые жизненные траектории студентов ССУЗов (Россия), % 

 

Планы студентов N=453 
Пойти учиться в вуз 47,5 
Пойти работать 31,3 
Другое 8,8 
Затрудняюсь ответить 12,4 
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Сопоставление групп домохозяйств по среднедушевому доходу не выявляет наличия 
зависимости между выбором дальнейшей жизненной стратегии студента ССУЗа и до-
ходом его семьи (таблица 4.6). Среднедушевые доходы и тех, кто планирует пойти 
учиться в вуз, и тех, кто планирует выйти на рынок труда, составляют в среднем 3,0 
тыс. руб. Видимо, фактор материального благосостояния не является решающим 
при выборе или отказе от дальнейшего образования.  

Таблица 4.6. 
Жизненные траектории студентов ССУЗов  

и доходы их семей (Россия), руб. 
 

Планы студентов 
Средний душевой 
доход за месяц N 

Пойти учиться в вуз 3,2 215 
Пойти работать 2,9 142 
Другое, затруднились ответить 2,7 72 

 

На решение продолжить обучение в вузе влияют успехи в учебе. Как видно из таб-
лицы 4.7, доля студентов ССУЗов, планирующих получить высшее образование, растет 
по мере увеличения показателя успеваемости: более половины студентов в российской 
выборке, которые учатся на "отлично" и "хорошо" (59% и 52% соответственно), наме-
рены поступать в вуз, среди же получающих удовлетворительные отметки ориентиро-
ваны на высшее образование лишь одна треть респондентов (32%). Судя по всему, вы-
сокая успеваемость является достаточным основанием для притязаний на сле-
дующую образовательную ступень. 

Таблица 4.7 
Планы и траектории студентов ССУЗов и их успеваемость, % 

Успеваемость 
Планы студентов отлично,  

отлично/хорошо, 
N=122 

хорошо, N=186 хорошо /удовлетворительно, 
удовлетворительно, N=140 

Пойти учиться в вуз 59,0 52,2 32,1 
Пойти работать 27,0 28,0 40,0 
Другое, затруднились 
ответить 13,9 19,9 27,9 

 

Связь между образовательным уровнем родителей и образовательными планами в от-
ношении детей не столь ярко выражена, как связь с успеваемостью студента (таблица 
4.8). Учитывая размер подвыборок, статистически значимые различия наблюдаются 
между семьями с самым низким образовательным статусом и с самым высоким стату-
сом. Планирующих дальнейшее образование для своего ребенка среди родителей с 
высшим образованием в 2 раза больше, чем среди родителей со средним  или началь-
ным профессиональным образованием (56% против 29%). Если же сравнивать родите-
лей учащихся ССУЗов и вузов, то здесь различия существенно слабее, то есть диффе-
ренцирующая функция культурного потенциала семьи "работает" только на гра-
нице между средним (или начальным профессиональным) образованием и сред-
ней специальной/высшей ступенью образования вместе взятых. 
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Таблица 4.8 
Образование родителей студентов ССУЗов и жизненные стратегии детей, % 

 
Образование родителей 

Планы студентов 
среднее  

или начальное  
профессиональное, 

N=68 

среднее  
специальное, N=206 высшее, N=177 

Пойдти учиться в вуз 29,4 46,1 55,9 
Пойти работать 47,1 32,5 24,3 
Другое,  
затруднились ответить 23,5 21,4 19,8 

 

Судя по всему, в группе студентов ССУЗов при выборе дальнейшей жизненной 
стратегии на первый план выходят не "объективные" социальные характеристи-
ки, такие, как доход семьи или ее образовательная позиция, а "субъективные", 
личностные (ценностные) установки семьи и самого учащегося. 

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что социально-демографические разли-
чия в группах студентов вузов и студентов ССУЗов выражены не столь ярко, как, на-
пример, различия с группой учащихся ПТУ. Промежуточное социальное положение 
группы семей студентов ССУЗов делает для них равносильными как установки на про-
должение образования, так и на начало трудовой карьеры. Потенциальную вертикаль-
ную мобильность планируют 46% студентов ССУЗов из семей со средним специаль-
ным образованием, а треть (32%) остановятся на образовательном уровне своих роди-
телей. Среди студентов из семей с образованием не ниже начального профессионально-
го (которые, надо заметить, уже реализовали вертикальную мобильность, получая 
среднее специальное образование) следующий шаг по социальной лестнице намерены 
совершить 29% студентов.  

3. Образовательные стратегии взрослых 

На вопросы, касающиеся учебы взрослых, в ходе опроса ответили члены 962 семей. 
Судя по результатам, в 2005-2006 учебном году учился или продолжает учиться каж-
дый седьмой взрослый россиянин (около 15%).  

Прежде чем дать социально-демографический портрет взрослых, повышавших свою 
квалификацию в текущем учебном году, продемонстрируем цифры, говорящие о даль-
нейших образовательных планах респондентов (таблица 5.1). Так, чуть более трети 
(36%) взрослого населения, дополнительно обучавшегося где-либо, не собираются ос-
танавливаться на достигнутом, а планируют осваивать новые образовательные ступени. 
При этом во второй группе выразил такое намерение всего лишь каждый седьмой рес-
пондент (13%). Можно сказать, что указанные 36% респондентов – это те люди, у кото-
рых сформировалась привычка учиться, постоянно повышать свой квалификационный 
уровень, чтобы соответствовать запросам и ожиданиям рынка труда. Среди всех взрос-
лых, принявших участие в опросе, доля таких людей составляет 5%. 
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Таблица 5.1 
Образовательные планы взрослых, % по столбцу 

 Учившиеся взрослые Не учившиеся взрослые 
Собираются учиться 35,9 12,6 
Не собираются учиться 64,1 87,4 

 

Социально-демографические характеристики  
обучавшихся и не обучавшихся взрослых 

Как видно из таблицы 5.2, группы учившихся и не учившихся лиц различаются прак-
тически по всем социально-демографическим показателям. Среднедушевой доход се-
мьи обучавшего взрослого в 1,4 раза выше среднедушевого дохода семьи не обучавше-
гося (4,4 тыс. руб. против 3,1 тыс. руб.). Больше половины людей, получавших допол-
нительное образование, уже имеют высшее образование – 53%, что в два раза превы-
шает долю обладателей высшего образования в группе не учившихся (23%). Будучи 
обладателем высокого уровня знаний (по крайней мере, формально – окончив 
вуз), человек острее чувствует необходимость в дополнительном образовании. 

Наиболее активными в отношении своего образования являются служащие и технические 
исполнители (40%), что может свидетельствовать о том, что рынок труда предъявляет по-
вышенные требования к некоторым довольно узким, но востребованным навыкам.  

Таблица 5.2 
Социально-демографические характеристики  
обучавшихся и не обучавшихся взрослых, % 

 
 Учившиеся  

взрослые 
Не учившиеся  
взрослые 

Среднедушевой доход, тыс. руб. 4,4 3,1 
Образование 

Высшее 53,0 22,9 
Среднее специальное 34,3 38,9 
Не выше среднего или начального  
профессионального 12,7 38,3 

Должностной статус 
Руководители, заместители руководителя 18,6 11,3 
Специалисты 16,1 24,0 
Служащие, технические исполнители 40,1 18,6 
Рабочие, в том числе в с/х 19,8 41,2 

Тип населенного пункта 
Города федерального значения 12,4 7,1 
Областные и республиканские центры 31,2 24,6 
Малые города и поселки 40,5 38,5 
Село 15,9 29,7 
Всего 14,6 85,4 

 

Данные по территориальной структуре дополнительного образования взрослых говорят 
о том, что больше всего оно популярно у жителей крупных городов федерального зна-
чения и региональных центров (43,6%). Одну треть составляют представители област-
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ных и республиканских центров (31%), в 16% случаев это жители сел, в 12% – жители 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Как видно из таблицы 5.3, самыми активными в получении дополнительного образова-
ния являются жители Санкт-Петербурга (23%), жители городов-миллиоников (19%) и 
Москвы (18%). По мере уменьшения численности населенных пунктов, уменьшается 
уровень потребления образовательных услуг: в областных центрах с населением менее 
одного миллиона человек он составляет 17%, в малых города 15%, на селе не больше 
8,5%. В целом, уровень образовательной активности жителей двух столиц и горо-
дов – областных центров сопоставимы друг с другом, тогда как в селах наблюда-
ется самый низкий уровень потребления образовательных услуг взрослыми. 

Таблица 5.3 
Уровень образовательной активности россиян  

в зависимости от типа населенного пункта, % по столбцу 
 

 

Москва Санкт-
Петербург 

Областной центр, 
столица  
республики,  
свыше 1 млн чел. 

Областной 
центр, столица 
республики,  
менее 1 млн чел. 

Районный 
центр,  
малый город,  
поселок  
городского типа 

Село 

Учившиеся 
взрослые 17,8 22,8 19,3 17,1 15,3 8,4 

Не учившиеся 
взрослые 82,2 71,2 80,7 82,9 84,7 91,6 

Несмотря на вполне очевидное падение показателей образовательной активности по 
мере увеличения количества детей в семье (таблица 5.4), о значимых различиях гово-
рить все же не приходится. Это объясняется тем, что количество семей с одним ребен-
ком в стране вдвое больше, чем семей с двумя детьми (63% против 31%), и больше, чем 
семей с тремя и более детьми (6% по выборке), поэтому вероятность того, что среди 
семей, где родители проходили дополнительное обучение, встретятся семьи с одним 
ребенком, выше. 

Таблица 5.4 
Уровень образовательной активности россиян 

в зависимости от количества детей в домохозяйстве, % 
 

Количество детей от 4 до 22 лет 
 Все 

один два три четыре и более
Домохозяйства, в которых 
взрослые учились 15,2 16,8 13,5 7,7 7,0 

 

Что касается связи наличного образовательного уровня и стремления повысить его, то 
из таблицы 5.5 видно, что наибольшую образовательную активность проявляют люди с 
высшим образованием (24%). Из группы со средним специальным образованием до-
полнительно обучался каждый десятый взрослый (10%). Среди взрослых с образовани-
ем не выше начального профессионального уровень образовательной активности не 
превышает 4%. Чем более человек образован, тем больше вероятность того, что он 
в той или иной форме будет осваивать новые ступени образования или повышать 
свою квалификацию. 

Таблица 5.5 
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Образовательная активность и уровень образования обучавшихся взрослых  
(% от групп взрослых с различным уровнем образования) 

 
Образование на момент опроса 

Не выше среднего и начального  
профессионального 

Среднее  
специальное Высшее 

3,7 10,4 23,7 
 

Реализуемые стратегии дополнительного образования  

Наиболее востребованными образовательными стратегиями взрослых (таблица 
5.6) оказались курсы по повышению квалификации (48%), получение (заверше-
ние) первого высшего образования (19%), а также посещение различных курсов и 
кружков (языковые, компьютерные, спортивные, автокурсы и другие – 16%). При 
этом существенных различий в разных образовательных группах не наблюдается: и 
вышеназванные, и все остальные формы получения дополнительного образования в 
равной мере распространены как в группе со средним, средним специальным, так и с 
высшим образованием.  

Таблица 5.6 
Образовательные стратегии взрослых, % по столбцу 

 
Исходный уровень образования 

Приобретаемое  
образование Все не выше  

полного среднего, 
N=119 

среднее  
специальное, 

N=322 

высшее  
и послевузовское, 

N=499 
На работе 5,5 6,7 5,9 5,0 
Курсы, кружки 16,4 19,3 18,3 14,4 
Курсы повышения  
квалификации 47,9 44,5 46,3 49,7 

ПТУ 1,3 1,7 2,5 0,4 
ССУЗ 4,0 9,2 7,1 0,8 
Первое высшее 19,0 15,1 17,7 20,81 
Второе высшее 2,3 - - 4,4 
Стажировка 2,6 3,4 2,2 2,6 
Послевузовское 1,0 - - 1,8 

 

Структура расходов на образование взрослых  

В структуре затрат на образование по программам среднего специального, первого и 
второго высшего образования (таблица 5.7) лидирует официальная плата за обучение 
(47%). Обратим внимание, что в учебных заведениях разных ступеней образования до-
ли семей, официально плативших за обучение, заметно отличаются. Если при обучении 
в ССУЗе плату за учебу вносит каждый третий взрослый (31%), то первое высшее обра-
зование оплачивают уже 2/3 взрослых студентов (66%), второе высшее – четверо из пя-
                                                           
1 Наличие респондентов, получающих первое высшее образование в последней, самой образованной группе объяс-
няется тем, что в нее включены лица с незаконченным высшим образованием и имеющие диплом бакалавра, то есть 
окончившие первые четыре курса высшего учебного заведения. 
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ти человек (81%). Второе место занимают расходы на канцтовары и учебники, доля 
этих расходов велика как при подготовке и поступлении в учебное заведение (36%), так 
и в ходе учебы (44%). 

Почти каждый пятый проходящий обучение в ССУЗе или получающий первое высшее 
образование делал неофициальные подарки в процессе учебы (19% и 18% соответст-
венно), на втором высшем – каждый десятый (10%). Взрослые студенты ССУЗов и пер-
вого высшего образования чаще других прибегали к помощи посторонних лиц при на-
писании студенческих работ – их доли составили 11% и 16% соответственно. 

Таблица 5.7 
Структура затрат на образование взрослых (Россия), % 

 
 Все ССУЗ 1-е высшее 2-е высшее

Поступление в учебное заведение 
Учебники, канцтовары  35,8 42,9 44,3 33,3 
Платные экзамены 3,6 - 7,6 - 
Проезд 16,8 10,7 16,5 23,8 
Проживание 2,3 - 2,5 - 
Частный съем жилья 2,4 - 4,4 - 
Подарки  4,9 14,3 4,4 - 
Другие траты  3,0 - 1,9 - 

Учеба 
Официальная плата за обучение 46,7 31,1 65,8 81,0 
Частные консультации, репетиторы 5,0 3,6 5,7 4,8 
Плата другим за выполнение учебных работ 5,7 10,7 16,5 4,8 
Учебники, канцтовары и т. д.  43,6 53,6 60,8 52,4 
Проживание 5,0 10,7 5,7 - 
Съем жилья  7,8 3,6 12,7 19,0 
Подарки  12,2 17,9 17,1 9,5 
Другие траты  12,0 17,9 6,3 - 

Окончание учебного заведения 
Официальная плата за выпускные экзамены 9,4 10,7 5,7 9,5 
Индивидуальные подарки за помощь  
на выпускных экзаменах 10,4 10,7 5,7 - 

 

В структуре видов затрат большую часть занимают сопутствующие расходы (покупка 
учебников, канцелярских товаров, проезд, проживание). Чуть меньше половины всех 
обучающихся взрослых отметили наличие сопутствующих расходов (48% в ССУЗах, по 
44% в вузе на первом и втором высшем). При получении второго высшего образования  
официальная оплата обучения и неофициальные платежи встречаются одинаково часто 
(45%). При обучении в ССУЗе меньшая доля официальных затрат компенсируется та-
кой же долей затрат неофициальных – по 26% (таблица 5.8). 

Если же посмотреть структуру объемов затрат, то картина иная. Самые большие объе-
мы затрат приходятся на официальные расходы, они занимают больше половины обра-
зовательного бюджета взрослого человека (61% в ССУЗе, 78% при получении первого 
высшего образования, 84% – при получении второго). Чем выше образовательная сту-
пень, тем выше доля объема официальных затрат и ниже "вес" сопутствующих расхо-
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дов в общей сумме затраченных средств (таблица 5.8). Неофициальные платежи со-
ставляют 15% от общего объема затрат на обучение в ССУЗе. В вузе неофициаль-
ные платежи, связанные с обучением взрослых, занимают чуть более 5% в общем 
объеме затрат. 

Таблица 5.8 
Структура видов и объемов затрат на образование взрослых 

(Россия),% по столбцу 
 

Виды трат Объемы трат 
Категории трат 

ССУЗ 1-е высшее 2-е высшее ССУЗ 1-е высшее 2-е высшее
Официальные 26,1 37,7 44,7 61,4 78,2 83,7 
Сопутствующие 47,8 43,6 44,7 22,9 16,7 10,9 
Неофициальные 26,1 18,7 10,5 15,7 5,1 5,4 

 

Из таблицы 5.9 видно, что расходы на получение среднего специального образова-
ния для взрослого человека в 3 раза ниже, чем на получение высшего. И первое 
высшее образование, и второе в среднем обходилось в течение 2005-2006 года  в при-
мерно одинаковую сумму – 15,5 тыс. руб., а в среднем специальном учебном заведении  
– в 5,4 тыс. руб. 

Таблица 5.9 
Средние размеры затрат на полный цикл образования взрослых 

(Россия), тыс. руб. 
 

 ССУЗ, N=22 1-е высшее, N=152 2-е высшее, N=21 
Размеры затрат 5,4 15,7 15,4 
 

Распределение домохозяйств по группам с наибольшими и наименьшими затратами 
показывает, что максимальные траты при обучении в ССУЗе превышают минимальные 
в 44 раза, при получении первого высшего образования – в 16 раз, второго – в 23 раза 
(таблица 5.10). На наш взгляд, большая дифференциация между "богатыми" и 
"бедными" учащимися ССУЗов свидетельствует о том, что там обучаются выход-
цы из разных социальных слоев населения. Возможно, что для взрослых ССУЗы 
являются наиболее демократичными учебными заведениями, наиболее доступ-
ным вариантом получения профессии без значительных материальных затрат. 

Таблица 5.10 
Группировка семей по размерам затрат на образование взрослых  

(Россия), тыс. руб. 
 

З а т р а т ы  
ССУЗ 1-е высшее 2-е высшее 

Квартили  
по размерам  
затрат диапазон средний 

размер диапазон средний 
размер диапазон средний 

размер 
Первая до 0,7 0,3 до 4,3 1,7 до 3,6 1,1 
Вторая от 0,7 до 3,2 1,9 от 4,3 до 14,0 10,3 от 3,6 до 14,7 10,7 
Третья от 3,2 до 9,9 5,9 от 14,0 до 19,4 16,1 от 14,7 до 20,5 18,9 
Четвертая от 9,9 до 20,0 13,3 от 19,4 до 78,5 27,7 от 20,5 до 30,2 26,1 
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Средние затраты во всех четырех расходных группах, получающих первое и второе 
высшее образование, если и отличаются, то не больше, чем в 1,5 раза, и, судя по всему, 
затраты на получение первого и второго высшего образования примерно одинаковы.  

Мотивы получения дополнительного образования 

Каковы же основные стимулы продолжения образования у взрослых? 

Большинство учатся, исходя из необходимости, возникшей на нынешней работе (64%). 
Каждый четвертый (26%) рассчитывает после дополнительного обучения найти работу, 
которая его устраивала бы по каким-либо параметрам. В том числе каждый десятый 
нацелен найти более высокооплачиваемую работу (10%), а каждый тринадцатый рас-
считывает на более интересную работу (7,5%). Стремление открыть или усовершенст-
вовать собственный бизнес заставляет получать образование 4% обучающихся взрос-
лых. Отметим, что в этом случае речь идет о категории граждан с самым высоким раз-
мером собственного дохода (5,7 тыс. руб.).  

Напротив, получить любую работу с помощью приобретенного образования стремятся 
респонденты с доходами в среднем не более 3,5 тыс. руб., а респонденты с еще более 
низким доходом (3,4 тыс. руб.) получают дополнительное образование, чтобы поменять 
место жительства и трудоустроиться на новом месте.  

Таблица 5.11 
Мотивы получения дополнительного образования  

и размер среднедушевого дохода 

Мотивы получения дополнительного образования 
Россия, 

N=788, % 
Размер 

дохода, руб. Ранг 

Потребовалось на настоящей работе 63,8 4309 4 
Найти более интересную работу 7,5 5778 1 
Найти более высокооплачиваемую работу 10,2 4202 5 
Найти работу с более подходящими условиями труда 4,8 4600 2 
Открыть или усовершенствовать собственный бизнес 4,1 4547 3 
Найти более удобно расположенную работу 0,7 4168 6 
Найти любую работу 1,7 3544 7 
Найти работу, которая позволит поменять место  
жительства 0,8 3381 8 

 

Из таблицы 5.11 видно, что фактор удовлетворенности своей работой влияет на факт 
получения дополнительного образования: так, среди взрослых, которые в целом до-
вольны своей работой, доля обучавшихся (обучение потребовалось на настоящей рабо-
те – 63,8%) значимо выше по сравнению с долей обучавшихся в группе недовольных 
работой (40,7%).  

Эти цифры с несколько иной стороны подтверждают сказанное выше относительно 
респондентов с высоким социальным (прежде всего образовательным) статусом, ори-
ентированных на дополнительное образование: успех в трудовой деятельности стиму-
лирует человека на повышение своего образовательного уровня. 
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4. Москва: расходы на образование детей и взрослых  

Москва представляет собой особое социально-экономическое образование, а население 
Москвы отличается от других регионов РФ более благополучным экономическим по-
ложением. По субъективной оценке своего материального благосостояния 38% моск-
вичей1 заявили, что им как минимум денег хватает на крупную бытовую технику (в РФ 
таких – 20%). По результатам мониторинга ФОМ более половины москвичей (69%) яв-
ляются обладателями незаконченного или законченного высшего образования (в РФ 
таких – 41%) (таблица 6.1).  

Таблица 6.1 
Социально-демографические характеристики жителей Москвы и РФ,  

% по столбцу 
 

 Россия, 
N=9000 

Москва, 
N=3000 

Образование 
не выше среднего и начального профессионального 23 10 
среднее специальное 35 22 
незаконченное высшее, высшее 41 69 

Субъективная оценка материального положения 
денег не хватает даже на питание 12 6 
на питание денег хватает,  
но покупка одежды вызывает серьезные проблемы 35 23 

на покупку одежды и обуви денег хватает, а бытовую технику  
купить трудно 33 33 

денег вполне хватает на крупную бытовую технику,  
но мы не могли бы купить новую машину 13 25 

денег хватает на все,  
кроме таких дорогих приобретений, как дача, квартира 6 11 

материальных затруднений не испытываем.  
При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру 1 2 

Социально-профессиональный статус 
рабочие 36 16 
специалисты 27 40 
служащие 18 16 
руководители, предприниматели 18 28 

 

Очевидно, что указанная дифференциация определяет реальную и потенциальную по-
требительскую активность москвичей, в том числе и на рынке образовательных услуг, а 
также ее отличия от потребления образовательных услуг в целом по России, что будет 
продемонстрировано ниже. 

Расходы на обучение и воспитание дошкольников 

В разделе анализируются ответы респондентов, имеющих детей-дошкольников в воз-
расте от 4 до 7 лет. В нашей выборке таких семей оказалось 175. 

                                                           
1 Напомним, что в Москве было опрошено 3500 домохозяйств. 
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Как свидетельствуют собранные данные, услугами детсадов воспользовались подав-
ляющее число семей московских дошкольников – 83%. Каждая седьмая семья дошко-
льника (15%) отказалась от посещения детского сада. Самыми посещаемыми дошколь-
ными воспитательными учреждениями остаются государственные детские сады – их 
посещали дети из 74% московских семей. В ведомственные детсады отправляли своих 
детей 6% московских домохозяйств. Соответственно, доля тех, кто посещал частные 
детские сады, очень мала: она составила только 3% (5 семей в выборке). Значимых раз-
личий в структуре посещаемости различных видов детских образовательных учрежде-
ний между московской выборкой и российской не обнаружено.  

Рассмотрим структуру трат на услуги дошкольного образования. Почти каждая десятая 
московская семья не осуществляла никаких затрат на дошкольное воспитание и обуче-
ние своих детей (9%). Доля таковых по России чуть больше (15%), но разница между 
этими оценками статистически не значима.  

В структуре расходов на дошкольное воспитание львиную долю занимают расходы на 
посещение ребенком детского сада: 86% московских семей отметили эту статью расхо-
да. Расходы при поступлении ребенка в детсад несла почти каждая восьмая семья 
(13%). В целом эти цифры сопоставимы с цифрами, полученными по общероссийской 
выборке. Исключение составляет графа "дополнительное образование". 

Как показали результаты общероссийского и московского опроса, москвичи находятся 
в более выгодном положении с точки зрения доступности для них системы дополни-
тельного образования: если по стране в различных кружках, секциях, школах дополни-
тельного образования занимался ребенок из каждой десятой семьи (10%), то в Москве – 
почти из каждой пятой (18%). Судя по всему, рынок дополнительных образователь-
ных услуг для дошкольников в Москве более развит, чем по стране в целом. 

За посещение детского сада московская семья платила в среднем 4,4 тыс. рублей (таб-
лица 6.2). Самая большая разница в расходах между Москвой и Россией наблюдается в 
расходах на частное и дополнительное воспитание: в столице расходы на услуги нянь и 
гувернанток почти в 3 раза превысили аналогичные расходы в субъектах федерации. 
Отметим, что и дополнительное образование в Москве обходилось в 2,5 раза дороже. В 
среднем столичное домохозяйство инвестировало в воспитание ребенка-
дошкольника за полгода 7,0 тыс. руб., что в 1,7 раз больше по сравнению с дан-
ными по России. 

Таблица 6.2 
Структура расходов москвичей на образование дошкольников 

Целевые расходы Доля домохозяйств,  
% 

Объем расходов, 
тыс. руб. 

Поступление в дошкольное образовательное  
учреждение 12,6 5,2 

Посещение дошкольного образовательного  
учреждения 86,3 4,4 

Частное воспитание 2,9 6,6 
Дополнительное образование 17,7 5,2 
Всего 90,9 7,0 
Расходов не было 9,1 - 
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Посещение детского образовательного учреждения оплачивалось практически всеми 
родителями дошкольников (95% случаев; таблица 6.3). Широкое распространение 
имеет практика сборов на коллективные праздники и подарки воспитателям (63%), а 
также сборы на поддержание материальной базы детсада, его ремонт, охрану (58%). 
Почти каждый четвертый респондент в столице (26%) указал в качестве затрат плату за 
особое отношение к ребенку. 

Таблица 6.3 
Структура расходов на дошкольные образовательные учреждения  

(в среднем по Москве), % 
 N=145 
Вступительный взнос 9,0 
Подарки или плата за прием в детское образовательное учреждение 2,8 
Плата за посещение детского образовательного учреждения 95,2 
Плата за особое отношение к ребенку 26,2 
Оплата ремонта, охраны, книг, материалов, коммунальных услуг   57,9 
Взносы на праздники, коллективные подарки воспитателям   63,4 

 

Наименее распространенными оказались формальные и неформальные платежи при 
приеме ребенка в дошкольное образовательное учреждение: 9% семей в столице плати-
ли за поступление ребенка в детсад официально, 3% осуществляли неофициальные 
платежи при приеме.  

Структура расходов московских домохозяйств значимо не отличается от структуры 
расходов домохозяйств российских: так, самые частый вид расходов по России – также 
плата за посещение детского образовательного учреждения (она составила 96%), наи-
менее частая – расходы на подарки 4,1% (см. таблицу 1.2). 

Если посмотреть объемы трат в ведомственных и государственных детских садах, то 
можно увидеть, что ведомственные детсады обходились родителям в среднем в 1,5-2 
раза дороже, чем государственные, хотя максимальные объемы расходов последних в 
отдельных случаях почти в 3 раза превышали те же показатели для ведомственных дет-
ских садов.  

Официальная плата за посещение детсада является самой распространенной и наиболее 
высокой среди всех статей расхода на дошкольника – 2,4 тыс. руб. Средние расходы на 
государственный детский сад в Москве практически по всем показателям, кроме выше-
упомянутой платы за посещение, в 2-3 раза выше этих же показателей по России. Та-
ким образом, посещение московского государственного детского сада обходилось 
в среднем в 2 раза дороже, чем в целом по стране. 
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Таблица 6.4 
Расходы на посещение государственного детского образовательного  

учреждения (Москва), тыс. руб.1 
 

Объем  
расходов 

Плата  
за посещение 

Вступитель-
ный взнос 

Ремонт  
и т. п. 

Коллективные 
подарки 

Плата  
за хорошее 
отношение  
к ребенку 

В целом

средний 2,4 4,9 1,4 1,0 1,8 7,5 
максимальный 36,0 10,0 6,0 6,0 12,0 54,1 
 

Расходы на подготовку детей к школе 

Рассмотрим инвестиции семей сегодняшних первоклассников на подготовку и поступ-
ление в первый класс школы.  

Абсолютное большинство семей сегодняшних московских первоклассников – больше 
трех четвертей (78%) – в той или иной форме расходовали средства на подготовку к 
школе (таблица 6.5). Чаще всего это происходило в форме покупок необходимых 
учебников, книг, канцелярских товаров и других сопутствующих средств (41%). При 
этом официальную плату за подготовку к школе вносила каждая третья семья (36%). 
Кроме этого, каждая десятая семья оплачивала подготовительные занятия у частных 
репетиторов (10%). В 9% случаев прием в школу требовал от родителей официальных 
взносов, в 3% – неофициальных подарков или денежных взносов. В целом такая же ин-
вестиционная структура на подготовку и поступления в первый класс характерна и для 
российских семей. 

Если не считать самых дорогих услуг частных педагогов для подготовки к школе (в 
среднем 7,4 тыс. руб., что почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по России – 3,1 тыс. 
руб.), то самой затратной статьей расходов стала официальная плата за подготовку к 
школе – 5,7 тыс. руб. Это более чем в три раза больше общероссийского показателя (1,7 
тыс. руб.). Учебники и канцелярские товары обошлись домохозяйству 1,2 тыс. руб. 
(против 1,4 тыс. руб. по стране), официальный вступительный взнос составил 1,3 тыс. 
руб. (против 1,5 тыс. руб. по стране). Несмотря на то, что размеры отдельных статей 
расходов по России превышали размеры московских показателей, в целом подготовка 
ребенка к школе обошлась столичной семье в 1,5 раза дороже, чем семьям дошко-
льников в субъектах федерации (4,8 тыс. руб. против 3,0 тыс. руб. соответственно). 

                                                           
1 Данные по частным дошкольным учреждениям и московским ведомственным детским садам малочис-
ленны. 
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Таблица 6.5 

Структура затрат на подготовку и поступление ребенка в школу  
 

Москва, N=68 
Статьи расходов Доля семей, 

% 
Средние траты, 
тыс. руб. 

Официальная плата за подготовку к школе 35,5 5,7 
Плата частным лицам за подготовку к школе 10,3 7,4 
Плата за медицинское обследование перед школой 5,9 0,8 
Покупка книг, канцелярских товаров… 41,2 1,2 
Официальный вступительный взнос при приеме в школу 8,8 1,3 
Подарки или неофициальная плата за прием в школу 2,9 1,9 
Всего 77,9 4,8 
Затрат не было  22,1 - 

 

Расходы на среднее и начальное профессиональное образование 

Как было уже упомянуто, житель Москвы в целом более образован, чем средний жи-
тель РФ. Семьи московских школьников здесь не являются исключением. Они также 
отличаются от российских более высоким образовательным и социально-
профессиональным статусом: в столице семьи дошкольников с родителями, имеющими 
высшее образование, составляют 65% (против 35% по стране). Более образованными 
являются и семьи учащихся ПТУ по сравнению с общероссийской выборкой: родители, 
имеющие высшее образование, составляют 35%, незаконченное высшее – 27%. По со-
циально-профессиональному статусу 43% семей учащихся ПТУ в Москве принадлежат 
к разряду рабочих, треть – к разряду служащих (33%). 

Как показывают результаты московского опроса, расходы в процессе учебы несли 
свыше 90% родителей школьников и свыше 80% родителей учащихся ПТУ (таблица 
6.6). Самые распространенные статьи расходов – это траты на учебники и канце-
лярские принадлежности, взносы в фонд класса или школы, а также взносы на 
поддержание инфраструктуры школы.  

В Москве официальную плату за обучение вносили 12% семей школьников младших и 
средних классов, 14% – старших классов, что в 2 раза превышает аналогичные показа-
тели по России. Этот перевес наблюдается только в отношении школ Москвы, доли же 
плативших за обучение в ПТУ по России и по Москве одинаковы – около 16%. 

Самая высокая плата за обучение оказалась в старших классах школы – 12,6 тыс. руб. 
(в 3,5 раза больше, чем у старшеклассников по стране). В ПТУ плата за обучение соста-
вила 8,3 тыс. руб. (в 1,7 раза больше, чем в российских ПТУ). На учебники и канцтова-
ры московские семьи израсходовали от 1,7 тыс. руб. до 2,6 тыс. рублей. Различные 
взносы в учебные заведения составили от 0,8 тыс. руб. до 2,9 тыс. руб. Что касается до-
полнительного образования, то в Москве около 10% семей учеников средних классов и 
16% семей старшеклассников тратили на частные занятия детей до 8,0 тыс. руб. и 15 
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тыс. руб. соответственно1. Таким образом, в Москве, так же, как в стране в целом, 
по сравнению со школами доля семей учащихся ПТУ, тратившихся на обучение, 
меньше, как меньше и объем трат этих семей: в Москве обучение в ПТУ обходится в 
2 раза дешевле, чем обучение в старших классах школы (4,6 тыс. руб. и  
9,8 тыс. руб. соответственно). 

Таблица 6.6 
Структура расходов домохозяйств  

на среднее и начальное профессиональное образование 
 

Доли семей, % Средние затраты, тыс. 
руб. Цели и статьи расходов 

1-9 
классы 

10-11 
классы ПТУ 1-9  

классы 
10-11 
классы ПТУ 

Плата за обучение 
Официальная плата за обучение 11,9 14,0 15,4 5,4 12,6 8,3 
Взносы в фонд класса, школы, ПТУ 79,8 75,4 69,2 1,4 2,9 0,8 
Взносы на ремонт, охрану… 78,0 71,1 38,5 1,2 1,1 1,3 
Плата за особое отношение к ребенку 3,3 5,3  7,7 1,6 1,8 * 

Сопутствующие расходы 
Учебники, канцтовары…  76,1 64,9 69,1 2,6 1,7 1,9 
Коллективные походы в театр… 67,1 52,6 15,4 1,2 1,4 0,6 
Организованное питание… 15,4 9,6 3,8 3,0 4,0 * 

Дополнительное образование 
Факультативы, кружки 5,2 5,3 - 2,8 6,1 - 
Частные занятия  
(кроме подготовки в вуз, ССУЗ) 9,8 15,8 - 8,0 14,6 - 

Всего 99,0 92,1 84,6 7,1 9,8 4,6 
 

В среднем по РФ траты на учебники и канцелярские товары среди школьников осуще-
ствлялись чаще, и по этой статье расходов произведено больше, чем в столице. Так, до-
ля школьников старших классов по России, тратившихся по указанной статье, состави-
ла 89%, что на 24% больше, чем по Москве, и тратили они в 2 раза больше, чем москов-
ские сверстники (3,1 тыс. руб. против 1,7 тыс. руб.). Итоговые цифры говорят, что 
школьное образование в Москве в 1,4 раза дороже, чем в регионах, средняя же 
стоимость обучения в московском ПТУ равна стоимости обучения в региональ-
ном ПТУ (в обоих случаях 4,6 тыс. руб.). 

Таблица 6.7 дает представление о средних размерах расходов семей в зависимости от ти-
па учебного заведения и общей суммы расходов на общее среднее образование. В спе-
циализированных школах коэффициент дифференциации (то есть отношение значения 
пятой квантили к первой) равен почти 14 пунктам, тогда как в обычных школах он равен 
5 пунктам. Это свидетельствует о том, что социальное расслоение между учащимися 
специализированных школ сильнее, чем между учащимися общеобразовательных школ.  

                                                           
1 Размер выборки не позволил достоверно оценить затраты семей учащихся ПТУ на дополнительное об-
разование. 
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Таблица 6.7 
20-процентная (квантильная) группировка семей по объему расходов 

на образование в зависимости от типа учебного заведения1 
 

Общеобразовательные школы, 
N=435 

Специализированные школы, 
N=198 20%-ные группы  

(квантили) Диапазон  
сумм, руб. 

Средняя вели-
чина расходов,
тыс. руб. 

Диапазон 
сумм, руб. 

Средняя вели-
чина расходов,
тыс. руб. 

Первая до 2000 1,3 до 3000 2,0 

Вторая от 2000  
до 3000 2,6 от 3000  

до 5300 4,3 

Третья от 3000  
до 5000 4,1 от 5300  

до 8000 6,5 

Четвертая от 5000  
до 8000 6,5 от 8000  

до 15600 11,7 

Пятая от 8000  
до 29000 13,1 от 15600  

до 63300 27,7 

 

Образовательные траектории различаются в зависимости от типа школы, где обучается 
ребенок (см. таблицу 6.8). Родители учеников специализированных школ в большей 
степени ориентированы на продолжение обучения детей в 10 классе: 83% против 67% в 
общеобразовательной школе. Каждый пятый родитель девятиклассника (20,1%) и каж-
дый тринадцатый (7,9%) родитель 11-классника или затруднился ответить в отношении 
планов своего ребенка, или запланировал для него начало трудовой деятельности. В 
специализированных школах таких "не планирующих" продолжение образование ре-
бенка и после 9 класса, и после получения среднего общего образования существенно 
меньше, чем в обычных.  

Планы московских девятиклассников не отличаются от планов девятиклассников по 
стране. В одиннадцатом классе различия наблюдаются среди желающих учиться в вузе 
– в Москве таковых на 23%, больше чем по России в целом (87% против 64%). 

Таблица 6.8 
Образовательные планы  

учащихся общеобразовательных и специализированных школ (Москва), % 

 
Общеобразовательные 

школы 
Специализированные  

школы Всего 

Планы после 9-го класса N=357 N=161 N=518 
Учиться в 10-м классе 67,2 83,2 72,2 
Учиться в ПТУ 9,8 3,1 7,7 
Работать, другое, затр. ответить  23,0 13,7 20,1 
Планы после окончания школы N=78 N=36 N=114 
Учиться в вузе 82,1 97,2 86,8 
Учиться в ССУЗе 7,7 - 5,3 
Работать, другое, затр. ответить  10,3 2,8 7,9 

В Москве среди семей девятиклассников (таблица 6.9) уровень притязаний на продол-
жение учебы в школе хоть и снижается по мере снижения успеваемости, но все равно 

                                                           
1 Подвыборка по московским ПТУ малочисленна, поэтому данные по ней исключены из таблицы. 



-55- 

остается достаточно высоким: для 50% "троечников" их низкие оценки не являются 
препятствием для учебы в 10 классе. Другое дело, что чем ниже оценки, тем больше 
доля затруднившихся ответить: каждый десятый среди отличников, каждый пятый сре-
ди хорошистов и каждый третий среди троечников. В Москве ученики 9 классов в 
большинстве своем планируют идти в 10 класс, в том числе школьники с низкой 
успеваемостью (50,5% в Москве против 31,1% по России)1. 

Таблица 6.9 
Образовательные планы учащихся в зависимости от успеваемости, % 

 
Успеваемость ребенка 

 

"отлично", 
 "отлично"  
и "хорошо" 

"хорошо" 
"хорошо"  

и "удовлетворительно", 
"удовлетворительно" 

Всего 

Планы после 9-го класса N=202 N=199 N=101 N=502 
Учиться в 10-м классе 86,1 72,4 50,5 73,5 
Учиться в ПТУ 3,0 6,0 18,5 7,4 
Другое, затр. ответить 10,9 21,6 30,7 19,1 
Планы после 11-го класса N=32 N=49 N=31 N=112 
Учиться в вузе 90,6 93,9 74,2 87,5 
Учиться в ССУЗе 6,3 2,0 9,7 5,4 
Другое, затр. ответить 3,1 4,1 16,1 7,1 

 

Что касается выпускников московских школ, то они в большинстве своем нацелены на 
получение высшего образования: даже среди троечников доля желающих стать студен-
тами вуза достигает 74%, среди хорошистов и отличников она еще выше – 94% и 91% 
соответственно. Доли тех, кто связывает образование детей с ССУЗами, крайне мала, 
точно так же мала доля не принявших решения родителей. В целом можно сказать, что 
в столице основная масса учащихся старших классов школ ориентирована на 
высшее образование вне зависимости от успеваемости, а потенциальный контин-
гент студентов вузов определяется уже на этапе окончания 9 класса. 

В отличие от успеваемости исследование фиксирует влияние семейного образовательного 
статуса на дальнейшие планы родителей в отношении образовательного пути детей. Чем 
выше образовательный статус родителей девятиклассника, тем чаще встречается ориента-
ция на продолжение среднего образования в школе: так, у высокообразованных родителей 
около 80% детей пойдут учиться в 10-й класс, а в семьях, где родители имеют среднее спе-
циальное образование, – 63%. Статистически значимых различий планов в зависимости от 
уровня образования родителей между Москвой и Россией не выявлено. 

                                                           
1 Сравнивать планы московских и российских выпускников с разной успеваемостью из-за малых разме-
ров московских подвыборок некорректно. 
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Таблица 6.10 
Образовательные планы учащихся в зависимости  

от уровня образования в семье, %1 
 
Уровень образования в семье 

 

не выше  
среднего или начального 
профессионального  

среднее  
специальное высшее 

Планы после 9-го класса N=40 N=113 N=327 
Учиться в 10-м классе 50,0 62,8 79,5 
Учиться в ПТУ 12,5 14,2 4,8 
Другое, затр. ответить 37,5 23,0 15,8 

 

В семьях с высшим образованием практически все выпускники 11 класса (88%) плани-
руют поступать в вузы. Относительно планов детей из семей с более низким образова-
тельным статусом размер выборки не позволяет сделать определенных выводов. 

Расходы на поступление в ССУЗы и вузы 

В разделе анализируются ответы респондентов (N=113), чьи дети летом 2005 года по-
ступили в средние специальные и высшие учебные заведения.  

Рассмотрим сначала структуру расходов абитуриентов ССУЗов и вузов. Так, по статье 
"подготовка к поступлению" доля семей, которые инвестировали в вузовское образова-
ние своего ребенка, в два раза превышает долю семей-инвесторов в среднее специаль-
ное образование ребенка (63,3% против 35,3% соответственно). В процентном и де-
нежном выражении траты ссузовских студентов превышают траты вузовских студентов 
только по статье "сопутствующие траты": у первых они составили 2,6 тыс. рублей, у 
вторых – 1,0 тысячу рублей. 

Таблица 6.11 
Общая структура семейных трат на поступление детей в ССУЗы и вузы2 

 
ССУЗы, N=34 Вузы, N=79 

Целевые  
инвестиции 

доля  
инвестировавших 

семей,  
% 

средние  
объемы трат, 
тыс. руб. 

доля  
инвестировавших 

семей,  
% 

средние  
объемы трат, 
тыс. руб. 

Соотношение  
средних  

целевых трат:  
вузы / ССУЗы, 

разы 

Подготовка  
к поступлению 35,3 7,8 63,3 13,2 1,7 

Поступление  14,7 0,7 16,5 1,4 2,0 
Сопутствующие  
траты 38,2 2,6 34,2 1,0 0,4 

 

По результатам московского опроса, в отличие от общероссийского, прослежива-
ется зависимость между уровнем  доходов домохозяйств и затратами на поступле-
ние детей в вузы (таблица 6.12). Возьмем две группы семей абитуриентов (по 50%): в 

                                                           
1 Данные по Москве недостаточны. 
2 Доли даны в процентах от числа семей, в которых летом 2005 года ребенок поступил в вуз или ССУЗ. 
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первую группу войдут респонденты, которые инвестировали в поступление в вуз до 10 
тыс. рублей, во вторую – свыше 10 тыс. руб. Средние траты первой группы составили 
4,8 тыс. рублей. Средние траты второй группы – в 4 раза больше (19,1 тыс. рублей). 
Абсолютное большинство семей (68%), чей доход не превышал 6,7 тыс. рублей, инве-
стировали в успешное поступление в вуз до 10 тыс. рублей. Во второй группе (с дохо-
дами выше 6,7 тыс. руб.) больше половины респондентов (55%) инвестировали свыше 
10,0 тыс. руб. В отличие от Москвы, по России зависимости между объемами доходов и 
расходов нет1. 

Таблица 6.12 
Доходы семей и объемы инвестиций в успешное поступление в вуз2  

 
Доходные группы, % 

Группы по объемам трат, 
тыс. руб. 

Средние траты по группе, 
тыс. руб.3 до 6,7 тыс. руб. свыше  

6,7 тыс. руб. 
I группа: до 10,0 4,8 66,7 45,5 
II группа: свыше 10,0 19,1 33,3 54,5 

 

Чаще всего при поступлении в вуз родители абитуриентов оплачивали подготови-
тельные курсы – 52%. Родители абитуриентов ССУЗов делали это в 35% случаев. 
В структуре расходов российских и столичных абитуриентов ССУЗов  значимых 
различий не выявлено. 

Расходы на среднее специальное и высшее образование 

В 2002 году число студентов вузов – москвичей не достигало 1 млн чел. (957 тысяч че-
ловек), в 2004 году их уже насчитывалось 1,3 млн человек. В рамках исследования 
ФОМ в Москве были опрошены 421 семья студентов вузов (14% от московской выбор-
ки) и 104 семьи студентов ССУЗов (3,4% от московской выборки). 

Рассмотрим, какие различия семей студентов вузов и ССУЗов фиксируют результаты 
московского опроса. Доход семьи студента вуза в среднем в 1,2 раза выше, чем семьи 
студента ССУЗа (6,9 тыс. руб. и 5,8 тыс. руб. соответственно; таблица 6.13). Главные от-
личия в социально-демографических показателях наблюдаются в образовании и должно-
стном положении. Как можно было ожидать, доля родителей с высшим образованием 
среди учащихся вузов на 28% больше, чем среди учащихся ССУЗов (82% против 54%), и, 
соответственно, на 25% меньше доля родителей со средним специальным образованием 
(15% против 40%). Студенты вузов в 2,3 раза чаще являются выходцами из семей руко-
водящих работников (29%), доля таковых среди студентов ССУЗов всего 13%. 

                                                           
1 Более подробное сравнение доходов и расходов московских и российских абитуриентов смотрите в гла-
ве 4. 
2 Исключены "выбросы" максимальных трат. 
3 Включены все траты, связанные с поступлением (подготовительные курсы, репетиторство и т. д.). 
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Таблица 6.13 
Социально-демографические характеристики  

семей учащихся различных учебных заведений, % 
 

 ССУЗы, N=104 Вузы, N=421 
Среднедушевой доход, тыс. руб. 5,8 6,9 

Образовательный статус семьи 
не выше среднего или начального профессионального 6,7 2,9 
среднее специальное 39,4 14,8 
высшее 53,9 82,3 

Социально-профессиональный статус семьи 
рабочий 21,3 10,8 
служащий 20,2 14,2 
специалист 41,5 41,4 
руководитель, заместитель руководителя 12,8 29,3 

 

Заметим, что практически каждая четвертая московская семья студентов вузов и ССУ-
Зов вообще не тратилась на обучение (23% и 22% соответственно). Из тех же, кто тра-
тился, большинство домохозяйств расходовали средства по двум статьям: покупка 
учебников и канцелярских товаров (58% и 51% в вузах и ССУЗах соответственно) и 
оплата обучения (51% в вузах, 27% в ССУЗах; таблица 6.14).  

В Москве большее количество семей студентов вузов обошлось без затрат, чем по Рос-
сии, – 23% против 12%. Значимое различие было обнаружено только по одной статьей 
расхода – на подарки преподавателям к праздникам. Если по общероссийской вы-
борке преподносили подарки преподавателям 23% студентов вузов, то в московской 
выборке таковых было 14%. Затраты студентов ССУЗов в Москве и в РФ различаются 
только по одной статье расходов, а именно книги, учебники и канцелярские товары 
российские студенты покупали чаще, чем московские (70% против 51%). 
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Таблица 6.14 
Структура расходов на студентов вузов и ССУЗов (Москва), %1 

 

 
Вузы, 
N=421 

ССУЗы, 
N=104 

Стоимость обучения  51,3 26,9 
Официальная плата за пересдачу экзаменов 10,0 3,8 
Взносы на ремонт 4,8 22,1 
Взносы в фонд вуза (ССУЗа) 1,2 6,7 
На подарки преподавателям к праздникам 14,3 26,9 
Репетиторы по программе вуза (ССУЗа) 3,1 - 
За оценки на экзаменах 3,3 2,9 
За подготовку курсовых, дипломных работ 1,4 1,0 
Официальная плата в учреждения дополнительного образования 20,0 15,4 
Неофициальная плата в учреждения дополнительного образования 0,7 - 
Учебники, канцелярские товары 58,4 51,0 
Коллективные студенческие мероприятия 5,5 19,2 
Проживание в общежитии 0,5 - 
Частный съем жилья 0,7 1,0 
Затрат не было 23,3 22,1 
 
Самой затратной статьей расходов при обучении в высших учебных заведениях стала 
плата за обучение: 35,0 тыс. руб. в год потратили московские семьи студентов вузов 
(таблица 6.15), что в 1,3 раза больше, чем средняя оплата за обучение в вузе в России 
(27,1 тыс. руб.). 

Таблица 6.15 
Объемы целевых инвестиций в обучение в вузе2 (Москва), тыс. руб. 

 
 Средние величины расходов N 
Оплата за обучение 35,1 167 
Официальная пересдача экзаменов 6,8 21 
Взносы на ремонт… 1,2 9 
Сборы на подарки преподавателям 1,3 18 
Репетиторы по программе вуза (ССУЗа) 7,0 6 
За оценки на экзаменах 3,6 7 
За написание курсовых, дипломных работ - - 
Расходы на УДО 15,7 30 
Учебники, канцелярские товары  1,7 76 
Студенческие мероприятия 2,9 5 
В среднем по всем статьям 24,7 326 

 

Распределение семей по объему произведенных расходов показывает размер затрат на 
обучение ребенка в вузах и ССУЗах наиболее активных и наименее активных инвесто-
ров (таблица 6.16). В Москве дифференциация между "пассивными" и активными ин-
весторами в образование детей довольно значительна: в вузах максимальные расходы в 
66 раз больше минимальных, в ССУЗах – в 53 раза.  
                                                           
1 Стоимость обучения рассчитывалась как средняя трата семьи в год, остальные статьи расходов рассчи-
тывались исходя из полугодия. 
2 Данные по ССУЗам малочисленны. 
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Таблица 6.16 
20-процентная (квантильная) группировка семей  

по объемам совокупных инвестиций (Москва), тыс. руб. 
 

20%-ные группы (квантили) Диапазон Средняя 
в у з ы  (N=326) 

Первая до 1,8 1,0 
Вторая от 1,8 до 10,0 5,0 
Третья от 10,0 до 28,0 20,4 
Четвертая от 28,0 до 41,0 33,7 
Пятая от 41,0 до 126,5 65,6 

ССУ Зы  (N=79) 
Первая до 1,0 0,7 
Вторая от 1,0 до 2,5 1,6 
Третья от 2,5 до 7,8 5,1 
Четвертая от 7,8 до 25,0 17,1 
Пятая от 25,0 до 68,0 37,1 

 
* * * 

Для большинства родителей московских студентов ССУЗов (56%) получение среднего 
специального образования не является окончательным завершением образовательного 
пути. Именно такое количество семей запланировали для ребенка дальнейшее образо-
вание в вузе. Каждая четвертая московская семья студента ССУЗа (25%) ориентирова-
ны на то, что ребенок начнет трудовую деятельность (таблица 6.17). Не определились с 
дальнейшими действиями практически каждый десятый (9%) в столице. Таким обра-
зом, для половины семей студентов ССУЗов получение среднего специального об-
разования является ступенью на пути к высшему образованию. Статистически зна-
чимых различий в планах московских и российских студентов ССУЗов не зафиксиро-
вано: они в равной степени ориентированы на поступление в вуз и начало трудовой 
деятельности. 

Таблица 6.17 
Планируемые жизненные траектории студентов ССУЗов, % 

 
Планы студентов Россия, N=453 Москва, N=104 

Пойти учиться в вуз 47,5 55,8 
Пойти работать 31,3 25,0 
Другое 8,8 5,8 
Затрудняюсь ответить 12,4 8,7 

 

Образовательные стратегии взрослых 

В 2005 г. дополнительно обучался практически каждый шестой москвич – 17%, что не-
намного превышает российский показатель (15%). При этом среди москвичек образова-
тельная активность растет по мере увеличения числа детей в семье. Так, в семьях с од-
ним ребенком доля обучавшихся женщин составила 18,3%, в семьях с тремя детьми – 
23,5%. Отметим, что по результатам общероссийского опроса тенденция прямо проти-
воположная: женщин с одним ребенком, получавших дополнительное образование 
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18,1%, с двумя детьми – 15,4%, с тремя  – 9,6%. Прямо противоположная ситуация 
складывается среди мужчин (как по России, так и по Москве). Так, в семьях с одним 
ребенком – 16,7% учившихся москвичей, в семьях с двумя детьми – 10%. По образова-
тельному статусу около половины обучавшихся москвичей (43%) – обладатели неза-
конченного высшего образования, практически каждый четвертый (23%) – с высшим 
образованием. 

В среднем один москвич потратил на дополнительное образование за год 13,6 тыс. руб-
лей. Половина москвичей (50%) тратили в год на дополнительное образование не более 
5,5 тысяч рублей (таблица 6.18), вторая половина – более 5,5 тыс. руб. При этом сред-
ние затраты во второй группе (выше медианного значения) в 9 раз превышают затраты 
в первой группе. 

Таблица 6.18 

Затраты москвичей на дополнительное образование 

 Средние траты в группе, тыс. руб. 
Ниже медианного значения (до 5,5 тыс. руб.) 2,3 
Выше медианного значения(до 5,5 тыс. руб.) 21,4 

 

Абсолютное большинство жителей столицы – 67% – преследовали цель повысить свою 
квалификацию, чего требовала их текущая работа (таблица 6.19). Практически чет-
верть опрошенных (23,2%) получали дополнительной образование, исходя из собст-
венных интересов, не связанных с их трудовой деятельностью. 

Таблица 6.19 
Мотивы получения дополнительного образования взрослыми, % 

 
Мотивы получения дополнительного образования Москва, N=298 

Просто из собственного интереса, для семейных нужд 22,5 
Потребовалось на работе 67,1 
Найти более интересную работу 8,4 
Найти более высокооплачиваемую работу 6,7 
Найти работу с более подходящими условиями труда 2,0 
Открыть или усовершенствовать собственный бизнес 8,7 
Найти более удобно расположенную работу 0,7 
Найти любую работу - 
Найти работу, которая позволит поменять место жительства 0,3 

 
 


