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ОбразОвательные стратегии старшеклассникОв 
и их влияние на расширеннОе вОспрОизвОдствО 
челОвеческОгО капитала региОна  
(на примере республики карелия) 

Аннотация. Предметом исследования являются образовательные планы и пути их реализации стар-
шеклассниками Республики Карелия. Особое внимание авторы уделяют вопросам содержательных 
компонентов образовательных стратегий школьников, типам образовательных стратегий, фак-
торам, обуславливающим выбор стратегий. На основе выявленных типов и факторов образователь-
ных стратегий авторы рассматривают аспекты, ограничивающие расширенное воспроизводства 
человеческого капитала в регионе и предлагают внедрение в образовательную систему прогнозноори-
ентированной профориентации с применением передовых современных технологий, основанных на 
лучшем российском и зарубежном опыте. В основе методологии исследования лежит социологический 
опрос старшеклассников по всем муниципальным районам Республики Карелии путем доступной 
выборки с последующим отбором данных. В ходе исследования опрошено 864 старшеклассника. Ре-
зультаты опроса показали, что примерно четверть старшеклассников придерживается дисфункци-
ональных для регионального рынка труда образовательных стратегий. Факторами, оказывающими 
существенное влияние на выбор образовательной стратегии, являются престижность выбранной 
школьником профессии, уровень образованности родителей, авторитет референтных групп. Резуль-
таты исследования могут быть учтены при организации профессиональной деятельности специали-
стами по профориентации, учителями, органами власти, исследователями.
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введение

Необходимым условием устойчивого социаль-
но – экономического развития региона является 
наличие сбалансированного человеческого ка-
питала и его своевременное и качественное вос-
производство. Эту необходимость определяют 
условия формирования новой экономической 
системы – «экономики знаний», которая пред-
полагает развитие инноваций и характеризует-
ся всеобщей информатизацией. Развитие новой 
экономической системы заключается в повыше-
нии качества человеческого капитала, уровня 
жизни, производства знаний, высоких техноло-
гий и инноваций [1]. Необходимость расширен-
ного воспроизводства человеческого капитала 
определяется потребностью экономики в своев-
ременном и качественном покрытии кадровой 
потребности и повышения общего уровня жиз-
ни населения [2]. 

Для Республики карелия проблематика 
расширенного воспроизводства человеческого 
капитала особенно актуальна. В условиях пере-
хода к новой экономике, регион по-прежнему 
относится к типу «депрессивных» по многим 

социально – экономическим показателям. Вклад 
карелии в экономику северо – Западного ма-
крорегиона является незначительным: доля ВРП 
в 2005 году составила 4,28 %, а на конец 2013 года 
снизилась до 3,08% [3]. Демографическая ситуа-
ция в регионе отражает тенденцию депопуляции 
населения. Численность постоянного населения 
Республики карелия с каждым годом постепен-
но уменьшается, по данным на январь 2016 года 
она уменьшилась по сравнению с прошлым го-
дом на 0,4% [3]. 

В сложившихся социально – экономиче-
ских условиях воспроизводство человеческого 
капитала региона необходимо рассматривать 
не только на текущий, но и на перспективный 
период. При этом изучение воспроизводства 
человеческого капитала необходимо начинать с 
системы общего образования, в рамках которой 
у школьников появляется представление о буду-
щей профессии, на основе которого формирует-
ся и выстраивается образовательная стратегия. 
такой подход позволит проследить тенденции 
выхода и движения человеческого капитала на 
региональном рынке труда и скорректировать 
его воспроизводство в соответствии со структу-

Ключевые слова: образовательная стратегия, компонент образовательной стратегии, тип 
образовательной стратегии, воспроизводство человеческого капитала, факторы выбора страте-
гий, востребованные профессии, рынок труда, прогнозноориентированная профориентация, по-
строение карьеры, регион.
Abstract. The subject of this research is the educational plans and the ways of their realization by the 
high school students of Karelia. Peculiar attention is given to the questions of the informative components 
of educational strategies of high schoolers, types of educational strategies, and factors justifying the choice 
of strategies. Based on the determined types and factors of educational strategies, the authors examine the 
aspects that limit the expanded reproduction of the human capital in the region, as well as suggest the 
implementation into the educational system of the forecast-oriented career guidance using the advanced 
modern technologies, which are based on the best Russian and foreign experience. During the course of 
this research, 864 high school students have been surveyed. The results of the survey demonstrated that 
approximately quarter of the students support the dysfunctional for the regional job market educational 
strategies. The factors affecting the choice of the educational strategy consist in the status value of the chosen 
profession by a high schooler, level of education of their parents, and reputation of the reference groups. The 
career guidance specialists, teachers, government authorities, and researchers can consider the results of this 
research in organization of professional activity.
Key words: Region, Career building , Forecast-oriented career guidance, Job market, Professions in demand, 
Factors of choosing strategies, Reproduction of the human capital, Type of educational strategy, Component 
of educational strategy, Educational strategy.
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рой кадровой потребности экономики региона. 
таким образом, ключевой задачей исследования 
является выявление образовательных стратегий 
школьников Республики карелия. 

своевременное выявление образовательных 
стратегий школьников позволит сформировать 
картину о планах молодежи относительно обра-
зования, сферы профессиональной деятельности 
и жизни в регионе или за его пределами. кроме 
того исследование образовательных стратегий 
позволит разработать и принять меры по умень-
шению оттока молодежи из региона, повысить 
привлекательности региональной образователь-
ной системы по перспективным профессиям, 
покрыть кадровую потребность экономики. 

1. Образовательная стратегия 
и ее компоненты

стратегия в любой сфере жизнедеятельности че-
ловека представляет собой определенный план, 
в котором отражаются основные направления 
деятельности по достижению поставленной 
цели. Относительно определения термина обра-
зовательная стратегия в научном сообществе 
не сложилось единого мнения о единой трак-
товке данного феномена и его составляющих 
компонентов. 

традиционно исследование образователь-
ных стратегий направлено на выявление пове-
денческих аспектов индивидов. Это нашло от-
ражение в рамках двух классических подходов: 
««структурном» (П. Бурдье [4], Р. Будон [5], 
Дж. коулман [6]) и «субъектном» (Д. Ньху-
ис [7] и др.). Главное отличие данных подходов 
заключается в рассмотрении образования как 
социализирующего феномена для индивида. 
В рамках «структурного» подхода получение 
индивидом образования является средством до-
стижения и повышения определенного социаль-
ного статуса. кроме этого носителем образова-
тельной стратегии является не только индивид, 
но его ближайшее окружение (семья, друзья). 
Представители «субъектного» подхода рассма-
тривают обучающегося как «субъекта страте-
гии, который самостоятельно выбирает линии 
поведения в процессе обучения, основанные на 
субъективных потребностях и предпочтениях 

индивида» [8]. Основополагающими компо-
нентами образовательных стратегий в рамках 
первого подхода являются выбор направления 
образования и средств его получения, а в рамках 
второго направления – выбор способа освоения 
образования и мотивирующие компоненты по-
ведения индивида. 

исследователи Заборова О.Н., Озерова 
М.В.,. Харченко и.и отмечают необходимость 
использования синтеза выше представленных 
подходов в исследовании образовательных 
стратегий. В рамках интегрированного подхода 
образовательная стратегия представляется, по 
их мнению, как «выбор молодым поколением 
способа получения профессионального обра-
зования и реализации определенных моделей 
поведения в сфере образования» [9]. то есть – 
определение пути, плана и возможных действий 
индивидов в получении определенного уровня и 
типа образования. 

исследователи к.с. Фурсов, В.П. Бабинцев, 
Г.Ф. Ушамирская, т.е. Макеева [10] в исследо-
вании образовательных стратегий подчеркнули 
важность фиксирования не только стратегиче-
ских планов, но и выявления факта действий. тем 
самым отделив желание и позитивную оценку 
деятельности в рамках определенной стратегии 
от конкретного действия. Например, к.с. Фур-
сов подчеркнул, что образовательная стратегия 
обязательно включает в себя когнитивный (мен-
тальный) и практический (поведенческий) ком-
поненты. Основанием чего выступает «степень 
реализации намерения по достижению страте-
гической цели в системе действий» [11].

таким образом, с учетом существующих 
подходов к понимаю сущности образователь-
ной стратегии сформулировано рабочее опре-
деление, в котором образовательная стратегия 
старшеклассников трактуется как совокупность 
действий по выбору профессионального образова-
ния после школы и принятых решений по этому 
вопросу с целью освоения определенной (желаемой) 
профессиональной деятельности для дальнейшего 
закрепления в системе общественного разделения 
труда и обретения социального статуса. Дан-
ное определение включает в себя установочный, 
поведенческий и эмоциональный компонен-
ты, представленные в таблице 1. Установочный 
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аспект означает совокупность осознаваемых 
индивидов планов, целей и способов достиже-
ния целей в рамках образовательной стратегии. 
Поведенческий аспект представляет собой сово-
купность совершаемых действий и алгоритмов 
по достижению поставленный целей в образова-
тельной стратегии. Эмоциональный аспект от-
ражает определенность индивида по вопросам 
построения образовательной стратегии, удов-
летворенность индивида используемыми сред-
ствами достижения целей.

2. Методологическая основа исследования

На основе анализа вышеизложенного теоре-
тического материала с целью выявления типов 
образовательных стратегий старшеклассников и 
факторов, оказывающих влияние на данный вы-
бор, разработан инструментарий исследования 
и проведен опрос старшеклассников на инфор-
мационном портале «сиМт» (http://симт.
рф/). В выборочную совокупность исследова-
ния вошли 170 средних общеобразовательных 
школ государственной и муниципальной формы 
собственности Республики карелия. старше-

классники были опрошены методом интернет-
анкетирования путем доступной выборки. 

В исследовании приняли участие 864 стар-
шеклассника Республики карелия 9, 10 и 11 
классов. В таблице 2 представлено распределе-
ние старшеклассников по полу и классам. Поло-
вина опрошенных старшеклассников обучаются 
в 9 классе, треть в 10 и четверть в 11.

Большинство девятиклассников (62,1%) со-
бираются продолжить обучение в школе и лишь 
8,8% точно не определились в своем выборе. 

3. анализ компонентов образовательных 
стратегий старшеклассников 
республики карелия

Основополагающим элементом образователь-
ной стратегии являются жизненные планы вы-
пускников, рассматриваемые через призму вы-
бора путей получения профессии. Большинство 
выпускников рассматривают перспективы по-
ступления в высшие учебные заведения (рису-
нок 1) (70,4% одиннадцатиклассников и 52,2% 
девятиклассников), что подтверждает выводы 
ведущих российских исследователей учащей-
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Таблица 1
компоненты образовательной стратегии старшеклассников

№ 
п/п

Компонент 
стратегии Содержание компонента стратегии

1 Установочный 
(мотивационный, 
целеполагающий) 

аспект

1. Планы после окончания школы
2. Планы на получение профессионального образования
3. Будущая профессия/специальность, причина выбора
4. Образовательное учреждение, причина выбора
5. Профессиональные ценности школьников

2

Поведенческий 
аспект

6. Выбор профессии, принятие решения о получаемой профессии/специальности
7. Выбор образовательного учреждения (например, посещение образовательного 
учреждения, просмотр сайта, общение со знакомыми, родственниками)
8. Подготовка к поступлению (выбор ЕГЭ по предметам, репетиторство, факультативы)
9. Дополнительное образование (увлечения, связанные с будущей профессиональ-
ной деятельностью)

3 Эмоциональный 
аспект

10. Уверенность в выборе профессии/специальности/ образовательной организации
11. Удовлетворенность сделанным выбором

источник: составлено авторами
Таблица 2

распределение старшеклассников в рамках опроса по полу и классам
9 класс 10 класс 11 класс Всего по полу

Юноши 190 55,10% 95 27,50% 60 17,40% 345 39,9%
Девушки 245 47,30% 164 31,70% 109 21% 518 60,1%
Всего по классам 435 50,40% 259 30% 169 19,60% 863 100%
источник: результаты опроса
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ся молодежи [12]. как отмечает, т.л.    клячко, 
большая часть профессионального образова-
ния в России все отчетливее приобретает черты 
общего высшего образования [13]. треть девя-
тиклассников (31,7%) планирует продолжить 
обучение в учреждениях среднего профессио-

нального образования. также следует отметить, 
что среди девятиклассников каждый десятый не 
определился относительно планов после окон-
чания школы. 

логичное формирование образовательных 
стратегий школьников заключается первона-

Рисунок 1. Планы школьников по окончанию школы (в %, N = 864, n = 604, уд. вес = 69,9%)

Рисунок 2. Фактический выбор старшеклассниками 9 и 11 классов будущей профессии и специальности

Рисунок 3. Планы школьников 
относительно выбора места обучения

Рисунок 4. аспекты, которые помогли определиться старшеклас-
сникам с будущей профессией (N=864, n=446, уд. вес=51,6%)
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чальном в выборе профессии, затем в выборе 
конкретной специальности и учебного заведе-
ния, в котором можно получить соответствую-
щие образование по профессии. 

интересно, что среди одиннадцатиклассни-
ков больше тех, кто уже выбрал специальность 
(69,8%), нежели тех, кто выбрали будущую про-
фессию (60,1 %) (рисунок 2). Однако высока 
доля и тех, кто еще не определился с выбором бу-
дущего профессионального пути (39,9%). Доля 
определившихся с профессией и специально-
стью среди девятиклассников меньше по сравне-
нию с выпускниками 11 класса (46,9% и 49,3%). 
Половина старшеклассников ориентирована на 
получение профессии в карелии (51,2%), 38,2% 
планируют уехать учиться за пределы региона 
(рисунок 3). При этом, большая половина же-
лающих уехать петрозаводчан и школьников из 
районов республики ориентированы на учебные 
заведения санкт – Петербурга. среди старше-
классников районов Республики много тех, кто 
собирается покинуть район для получения обра-
зования – 38,9 %. 

Мотивация в выборе профессии является по-
будительной причиной, оказывающей влияние 
на профессиональные предпочтения и приня-
тие решений относительно выбора профессии 
и специальности, что является неотъемлемым 
компонентом формирования образовательной 

стратегии. По мнению многих исследователей, – 
«профессиональный выбор представляет собой 
точку пересечения субъективных, личностных 
желаний и предпочтений и объективных, внеш-
них по отношению к конкретному индивиду, воз-
можностей и ограничений» [14]. Значительной 
доле школьников с выбором профессии помогли 
определиться основные источники информации 
о профессии (интернет, справочники) – 39,5% 
и близкие родственники (35,9%) (рисунок 4). 
Примечательно, что четверть респондентов 
отметили, что уже «с детства знают, кем хотят 
быть» – 25,6%. 

Немаловажным условием получения обра-
зования являются сформировавшиеся профес-
сиональные ценности школьников, которые 
определяют образовательные планы. Привлека-
тельными профессиями для старшеклассников 
являются те, которые позволят им развивать 
личностные и интеллектуальные способности 
(около 70%). Данные всероссийских исследова-
ний подтверждают факт, что в российском обще-
стве среди молодежи «сохранился паритет как 
самоценного, традиционного образования, так и 
инструментального для достижения социально-
го статуса» [15, 16] в распределении приблизи-
тельно 50 на 50. те кто, планирует уехать за пре-
делы карелии, ориентируются на социальную 
престижность и возможность получать высокую 

Рисунок 5. Профессиональные ценности старшеклассников Республики карелия 
в зависимости от ориентации на территориальное получение образования 

по выбранной профессии (N=864, n=432, уд. вес = 50%)
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заработную плату, а также развитие творческих 
способностей (рисунок 5). старшеклассники, 
желающие получить образование в карелии, 
также отметили эти ценности, но их показатели 
немногим ниже. 

таким образом, у большинства старшеклассни-
ков сформирована установка на получение про-
фессионального образования, при этом больше 
половины выпускников школ уже определились 
с будущей профессией. Установка на получение 
профессионального образования подкреплена 
сильной мотивацией на развитие способностей и 
получения высокой заработной платы.

На основе установочного компонента на по-
лучение образования формируется поведенче-
ский. Результаты выпускных экзаменов в школе 
определяют шансы на поступление в желаемое 
учебное заведение и получение выбранной про-
фессии. из тех старшеклассников, кто определил-
ся с профессией, все готовятся к поступлению в 
профессиональные образовательные учреждения 
(98,6%), выбирая разные пути: большая часть 
посещает сайты учебных заведений (61,8%), так-
же школьники изучают требования к профессии 
(45,3%) и занимаются с репетиторами по про-
фильным предметам (31,2%). Доля тех, кто не 
предпринимает никаких действий мала – 1,4%. 

У школьников имеются определенные намере-
ния, связанные с будущей сферой профессиональ-
ной деятельности (54,9% старшеклассников). В 
приоритете у выпускников «Медицина» (14,7%), 
«Педагогика» (9,3%), «Полиция и безопа-
сность» (6,9%). среди юношей наиболее пред-
почитаемы «Военная служба» (12,6%), «тран-
спорт» (11,3%), «строительство» и «Полиция 
и безопасность» (по 10,1%). У девушек особой 
популярностью пользуется «Медицина» (18,1%), 
«Педагогика» (11,2%), «культура и искусство» 
(9%). к числу наименее популярных сфер профес-
сиональной деятельности старшеклассники отне-
сли «сельское хозяйство (0,2%), «лесное хозяй-
ство и деревообработка (0,4%), «связь» (1,1%). 
следует отметить, что популярные профессии у 
выпускников являются, где наиболее высока доля 
тех специалистов, которые после окончания про-
фессионального обучения, трудоустраиваются по 
полученной специальности. По данным опроса 
образовательных учреждений, проведенным Цен-

тром бюджетного мониторинга в декабре 2012 
года, 93% в здравоохранении, 87% инженерно-
технические специальности, 80% – педагогика, 
экономика, управление. также в рамках данного 
опроса были выявлены «проблемные» отрасли, 
где наблюдается низкий процент выпускников 
высшего и среднего образования, трудоустроен-
ных по специальности. такими сферами являются 
торговля, общественное питание и обслуживание, 
реклама, связи с общественность, жилищно – ком-
мунальное хозяйство [17]. 

Наиболее популярными являются профес-
сии педагога, врача, программиста, юриста, ин-
женера, полицейского и др. (таблица 3). следует 
отметить, что приоритетные среди выпускников 
профессии занимают лидирующие позиции и в 
рейтинге наиболее востребованных профессий 
в карелии по данным Министерства труда и за-
нятости Республики карелия на 2016 год [18]. 

Таблица 3
популярные профессии среди 

старшеклассников республики карелия 
(N=864, n=417, уд. вес.= 48,2%) 

Профессия Кол-во
Учитель, преподаватель, педагог 38
Врач 30
Программист 25
Прокурор, судья, юрист 18
Инженер 18
Сотрудник МВД, полицейский 17
Журналист 15
Психолог 13
Стоматолог 12
Повар-кондитер 11
Строитель 10
Переводчик 10
Дизайнер 9
Экономист 9
Военнослужащий 9
Механик 8
Архитектор 8
Следователь 7
Воспитатель 6
Сотрудник ФСБ 6

На рисунке 3 представлено представление 
учеников о характере деятельности в рамках бу-
дущей профессии в зависимости от выбранного 
уровня образования. Большая часть выбравших 
высшее образование лишь частично представ-
ляют чем им предстоит заниматься (52,3%), в 
отличие от выбравших среднее профообразо-
вание. Доля тех, кто выбрали профессию, но не 
имеют представления о том, чем предстоит зани-
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маться, составляет всего 1,5 % от общего числа 
определившихся. 

Поведенческий компонент у старшеклас-
сников ярко выражен: большинство заняты 
подготовкой к поступлению в образовательные 
учреждения, уже половина выпускников точно 
определилась с профессиональной сферой и бу-
дущей профессией. 

Эмоциональный аспект относительно уверен-
ности в выборе профессионального пути отражает 
устойчивость ориентации на получение професси-
онального образования и выбор образовательной 
стратегии. 89,6% старшеклассников полностью 
или скорее уверены в своем выборе и его неизмен-
ности и только 9% сомневаются в нем. 

Полученные результаты исследования 
подтвердили наличие установочного, пове-
денческого и эмоционального компонентов 
образовательных стратегий школьников. ана-
лиз составляющих индикаторов компонентов 
образовательных стратегий позволил выявить 
ведущий компонент – установочный (мотива-
ционный) при условии учета поведенческого 
компонента в ключе фактических действий (вы-
бора профессии). 

4. типы образовательных стратегий 
старшеклассников республики карелия

На основе полученных эмпирических данных, 
образовательные стратегии школьников типо-
логизированы по основанию установочного 
(мотивационного) компонента получения про-

фессионального образования (таблица 4) и со-
держат заложенные типообразующие признаки, 
которым проставлены соответствующие инди-
каторы (варианты ответа) [19]. следует отме-
тить, что методически построение типологии 
принято строить на основании нескольких при-
знаков. Однако всегда имеется ведущий признак, 
который предопределяет всю типологию, в на-
шем исследовании – это фактический выбор про-
фессии (поведенческий компонент) и мотивы 
выбора профессии (установочный компонент). 
На основе анализа вышеизложенных теорети-
ческих положений, образовательные стратегии 
школьников можно разделить на «статусно ори-
ентированные», «образовательно ориентиро-
ванные» [20]. «статусно ориентированная» 
стратегия отражает важность для старшеклас-
сника получения престижной профессии, воз-
можности занимать высокое положение в обще-
стве и получать достойную заработную плату. 
«Образовательно ориентированная» стратегия 
предполагает нацеленность на получение обра-
зования как источника реализации интеллекту-
альных, личностных и творческих способностей 
для индивида в процессе развития профессио-
нализма. На основе полученных данных допол-
нительно выявлены стратегии «наименьшего 
сопротивления» и «индифферентная». стар-
шеклассники, придерживающиеся стратегии 
«наименьшего» сопротивления выбрали буду-
щую профессию с учетом невысокого конкурса 
при поступлении и выражают безразличие при 
выборе учебного заведения. 

Рисунок 6. Представление старшеклассников о предпочитаемой профессии 
в зависимости от выбранного уровня образования
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На фоне стратегий особенно выделяются 
образовательная и статусная: старшеклассники, 
планирующие обучение в вузах, ориентирова-
ны на укрепление статусных позиций (21,4%) 
и получение профессионального образования 
(21,0%). При этом данную стратегию в основ-
ном выбирают те старшеклассники, кто плани-
рует поступить в вуз. такая ориентация может 
быть связана с тем, что в выпускных классах 
большинство юношей и девушек рассматрива-
ют получение высшего образования как дости-
жение определенного успеха в жизни [21], что 
и формирует ориентированность молодежи на 
приобретение социального статуса. 

Примечательно, что приблизительно каж-
дый десятый старшеклассник не определился 
с будущей профессией, но определился с тер-
риториальным нахождением места получения 
профессионального образования. При этом 
половина из них планирует учиться в Петро-
заводске (46,1%), а другая часть за пределами 
карелии (32%), преимущественно, в санкт-
Петербурге. лишь 1,5% опрошенных школьни-
ков ориентируются на близость расположения 
учебного заведения к дому. такую ситуацию 
сложно назвать стратегией, однако все же стоит 

обратить на нее отдельное внимание. В данном 
случае можно предположить, что эти 12,8% от 
общего числа опрощенных старшеклассников 
выберут профессию лишь тогда, когда уже по-
ступят в учебное заведение, ориентируясь на 
оценку реальности поступления и проходные 
баллы по результатам еГЭ. как отмечают спе-
циалисты в области психологии образования, 
отсутствие профессиональной ориентирован-
ности и свобода выбора вуза часто приводит к 
тому, что абитуриент поступает в вуз по прин-
ципу «куда попаду» [22], что подтверждает 
нашу посылку и выделение данного факта в от-
дельную стратегию. 

таким образом, старшеклассники Республи-
ки карелия одинаково ориентированы на по-
лучение профессионального образования как 
социального статуса и источника профессио-
нальных знаний. При этом значительная доля 
выпускников нацелена на получение высшего 
образования, что также подтверждают результа-
ты всероссийского исследования НиУ Высшей 
школы экономики 2013 г., по данным которого 
65% девятиклассников и 86% одиннадцатиклас-
сников собираются получать высшее образо-
вание [23]. Достаточно высока доля тех, кто 

Таблица 4
типология образовательных стратегий старшеклассников республики карелия

Тип 
образовательной 

стратегии

Типообразующие 
признаки

Принадлежность 
респондентов 

к признаку 
(абс. числа)

В %

От общего 
числа 

Из них 
по выбранному 

уровню образования

Стратегия ориен-
тации на социаль-
ный статус

Выбрали будущую профессию. 
Ориентируются на престиж-
ность профессии или высокую 
заработную плату или пер-
спективы карьерного роста. 

280 32,4
ВО=21,4

СПО=7,4

Стратегия 
ориентации
на получение 
образования

Выбрали будущую профессию. 
Ориентируются на разви-
тие своих способностей или 
интеллектуальный характер и 
сложность профессии. 

267 30,9

ВО=21,0

СПО=6,3

«Наименьшего 
сопротивления»

Выбрали будущую профессию. 
Ориентируются на невысокий 
конкурс при поступлении или 
высказывают безразличие – 
«все равно куда поступать». 

33 3,8
ВО=1,9

СПО=1,8

Индифферентная
Не выбрали будущую профес-
сию, но определились, где тер-
риториально будут обучаться.

111 12,8
ВО=8,2

СПО=4,1
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придерживается индифферентной позиции от-
носительно выбора будущей профессии и обра-
зовательной организации на момент обучения в 
выпускном классе. 

5. Факторы, определяющие образовательные 
стратегии школьников республики карелия

Образовательные стратегии школьников фор-
мируются под воздействием различных внешних 
и внутренних факторов. Научные школы и от-
дельные исследователи рассматривают факторы, 
которые влияют на выбор и изменение образо-
вательной стратегии [7, 24, 25]. На основе си-
стематизации существующих подходов к изуче-
нию факторов, влияющих на образовательные 
стратегии школьников, были выделены следую-
щие группы факторов, которые были заложены 
в инструментарий исследования как отдельные 
индикаторы. 
•	 Социальные	характеристики	семьи	(уровень	

образования родителей);
•	 Демографические	 характеристики	 старше- 

классников;
•	 Ценностные	 ориентации	 выбора	 спе- 

циальности;
•	 Стартовые	 возможности	 обучающихся	 (ма-

териальные и финансовые возможности);
•	 Влияние	референтных	групп	(друзей,	родст-

венников, педагогов);
•	 Сложившаяся	ситуация	на	рынке	труда;
•	 Профессиональное	 самоопределение	 (зна-

ния о профессии).
Чтобы оценить влияние того или иного 

фактора на выбор образовательной стратегии 
был проведен факторный анализ. социологи-
ческий смысл применения факторного анализа 
заключается в сжатии набора данных в матрицу 
с меньшим числом переменных, которые отра-
жают ту же информацию, что и исходный набор 
данных. В основе анализа лежит посылка о том, 
что переменные являются косвенными про-
явлениями небольшого количества латентных 
факторов [26]. 

На первом этапе анализа была построена ма-
трица корреляции между 15 показателями, что 
позволило получить 6 факторов. Для извлечения 
факторов был применен метод главных компо-

нент, который позволил определить минималь-
ное число факторов, отражающих наибольшую 
дисперсию признаков. из выявленных факторов 
для анализа использовано 5 факторов, объясня-
ющих 61,3% общей дисперсии признаков, что 
является статистически значимым показателем. 
В предположении наличия корреляции между 
факторами использован метод вращения факто-
ров «варимакс» с нормализацией кайзера (та-
блица 5). 

Наиболее интересными с учетом высоких 
факторных нагрузок, являются второй и пя-
тый факторы. Второй фактор описывает 12,5% 
полной дисперсии переменных и отражает их 
высокую статистическую значимость (более 
0,8). Этот фактор раскрывает социальные ха-
рактеристики семьи и отражает высокий уро-
вень образования обоих родителей. Пятый 
фактор, описывающий 9,3% полной диспер-
сии, имеет показатели причины выбора специ-
альности по переменной «мне все равно куда 
поступать». исходя из природы показателей, 
пятый фактор можно интерпретировать как 
«фактор наименьшего сопротивления» при 
выборе специальности и образовательной ор-
ганизации, что обосновывает факт выбора зна-
чительной доли старшеклассников, придержи-
вающихся индифферентной образовательной 
стратегии(12,8%). 

Остальные четыре фактора имеют приемле-
мую статистическую значимость для анализа на 
уровне 0,7. так первый фактор имеет нагрузки 
на показатели «желание работать в професси-
ональной сфере» – «престиж специальности – 
желание получить высокооплачиваемую рабо-
ту». совокупность этих показателей отражает 
особенности мотивации старшеклассников при 
выборе профессии и специальности, связанные 
с социальным престижем и профессиональными 
карьерными установками и подтверждают вы-
деленную «статусно ориентированную» обра-
зовательную стратегию. Данный фактор можно 
интерпретировать как «построение престиж-
ной карьеры». третий фактор отражает советы 
двух социальных групп: друзей и педагогов. та-
кую статистическую классификацию можно по-
яснить отсутствием или умалчиванием личного 
мнения старшеклассниками и подверженностью 
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влияния авторитетных для них в данный жиз-
ненный период референтных групп. Обозначим 
этот фактор как «авторитет референтных групп 
принадлежности». Факторные нагрузки четвер-
того фактора распределились по показателям 
«авторитет первичных социальных групп» (ро-
дители и родственники) и «наличие невысокого 
конкурса на специальность» при поступлении. 
В данную группу также вошли старшеклассни-
ки, не имеющие собственного мнения, опира-
ющиеся на авторитет и принцип «наименьше-
го сопротивления». сочетание факторов 3 и 4 
определяет новый обобщенный показатель – 
«влияние референтных групп». 

Проведенный факторный анализ подтвердил 
выявленные образовательные стратегии школь-
ников. На выбор «статусно ориентированной» 
стратегии влияют установки на построение ка-
рьеры, желание работать в данной сфере и по-
лучение высшего образования. Уточнена стра-
тегия «наименьшего сопротивления», в рамках 
которой большинство безразличных позиций 
старшеклассников в отношении выбора образо-
вательной организации связаны с нежеланием 
юношей идти в армию. 

Проблематика воспроизводства человече-
ского капитала тесно взаимосвязана с воспро-
изводством трудовых ресурсов. В свою очередь 
воспроизводство трудовых ресурсов начинает-
ся с системы профессионального образования, 
которая подразделена на высшее и среднее про-
фессиональное. В последнее время на государ-
ственном уровне отмечается необходимость 

повышение качества высшего образования и 
возрождение интереса к среднему профессио-
нальному образованию, что отражено в распо-
ряжении Правительства от 3 марта 2015 года 
[27], в рамках которого разработан перечень 
тОП-50 наиболее востребованных профессий 
на рынке труда, новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего профессиональ-
ного образования, мониторинг выпускников. 
также следует отметить ежегодное участие 
России в мировом движении национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленно-
сти по методике Worldskills. 

Учитывая ориентацию перехода к новой 
модели экономики («экономике знаний»), 
потребность новой экономики в высококвали-
фицированных кадрах высшего и среднего об-
разования, нацеленность старшеклассников на 
получение высшего образования и построение 
карьеры, необходима включенность в общую 
систему образования профориентации с учетом 
востребованных профессий. Необходимость 
прогнозноориентирваонной профориентации 
заключается в раскрытии и пояснении школьни-
кам и их родителям различного звена обучения 
в доступной, дружественной и инфографичной 
форме с использованием передовых разработок 
(профессиограммы [28], барометр занятости 
[29], визитные карточки работодателей) воз-
можностей построения карьеры и получения 
престижного и востребованного образования не 
только в системе высшего, но и среднего профес-

Таблица 5
итоговая матрица факторных нагрузок после вращения

Факторизуемые переменные 1 2 3 4 5
Желание работать в соответствующей профессиональной сфере 0,796 -0,077 0,021 0,143 0,034
Эта специальность кажется мне престижной 0,767 -0,016 0,004 -0,071 -0,112
Желание получить высокооплачиваемую работу 0,76 -0,054 0,03 0,026 0,122
Уровень образования отца -0,066 0,862 -0,003 0,004 -0,008
Уровень образования матери -0,061 0,853 -0,033 -0,017 -0,058
Посоветовали друзья 0,045 -0,045 0,758 -0,177 0,12
Посоветовали педагоги 0,008 0,007 0,753 0,19 -0,174
Посоветовали родители или родственники 0,109 -0,039 -0,073 0,738 -0,093
Невысокий конкурс (проще поступить) -0,037 0,027 0,077 0,702 0,198
Мне все равно, куда поступать -0,018 0,074 0,13 0,01 0,825
Нежелание идти в армию 0,046 -0,116 -0,143 0,064 0,535

примечание: Значение статистики меры адекватности выборки кайзера-Майера-Олкина после итогового 
отбора наблюдений – 0,595 (больше 0,5). 
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сионального образования. Проведение научно 
обоснованной, логично разработанной системы 
профориентации с учетом целевых групп позво-
лит покрыть потребность в квалифицированных 
кадрах на региональном рынке труда региона и 
макрорегиона [30]. инновационным положи-
тельным примером реализации доступных и 
прогнозноориентированных профориентаци-
онных услуг в регионах России может послужит 
информационный профориентационный пор-
тал «Моя карьера» (http://mycareer.karelia.ru), 
направленный на информирование школьников, 
их родителей, соискателей рабочих мест о теку-
щем и перспективном состоянии рынка труда 
региона [31].

заключение

Образовательные стратегии школьников явля-
ются составной частью системы воспроизвод-
ства регионального человеческого капитала. 
По результатам исследования установлено, что 
у школьников карелии преобладают «статусно 
ориентированные» и «образовательно ориен-
тированные» стратегии, также выявлена индиф-
ферентная образовательная стратегия. Ведущим 
компонентом в формировании стратегии при 
этом является установочный и поведенческий. 

Наибольшее влияние на выбор того или 
иного образовательного пути оказывают фак-
тор престижности, образованности родителей 
(оба родителя должны иметь профессиональ-
ное образование не ниже среднего), авторитет 
референтных групп и фактор «наименьшего 
сопротивления». Правильный и обоснованный 
для личности школьника выбор образователь-
ный стратегии окажет положительное влияние 
на воспроизводство человеческого капитала 
и его эффективное использование на уровне 
региона, так как именно система профессио-
нального образования выполняет основную 
социализирующую функцию для личности 
абитуриентов, находящихся в ситуации выбо-
ра профессионального пути. Ограниченность 
системы образования во временных ресурсах, 
отсутствие доступной для целевых групп ин-
формации о рынке труда и профессиональных 
образовательных учреждениях в открытых 

источниках, нехватка квалифицированных спе-
циалистов по профориентации способствуют 
формированию установок ««лишь бы куда-ни-
будь поступить», «поступление из-за невысо-
кого конкурса» и т.д., что дисфункционально 
для рынка труда и системы образования.

исследование позволило выявить факт того, 
что многие выпускники школ Республики ка-
релия планируют переезд за пределы региона в 
более крупные города (Москва, санкт – Петер-
бург), а также в Финляндию, так как рассматри-
вают более выгодные условия и возможности 
для образования, создания профессиональной 
карьеры. Неблагоприятные тенденции в части 
миграционных установок старшеклассников 
отмечаются в районах Республики: почти 40% 
школьников планируют уехать с целью получе-
ния образования. Для Республики карелия от-
ток молодежи является ограничивающим фак-
тором социально – экономического развития 
региона, дисбаланс фактической и заявленной 
потребности кадрах способствует росту напря-
женности на рынке труда и неэффективному ис-
пользованию человеческого капитала региона. 

Приблизительно четверть старшеклассников 
придерживаются дисфункциональных для рын-
ка труда образовательных стратегий – индиффе-
рентной и стратегии «наименьшего сопротив-
ления». такая ситуация является тревожной для 
Республики карелия, так как данные позиции 
школьников способствуют росту напряженно-
сти на рынке труда и росту числа невостребо-
ванных специалистов на текущий и перспектив-
ный момент. 

Понизить долю необдуманных решений 
школьников и их родителей, способствующих 
неэффективному использованию человеческо-
го капитала региона, позволит своевременное 
выявление образовательных стратегий школь-
ников и система прогнозноориентированной 
профориентации, охватывающая все ступенях 
образования. комплексный подход к изучению 
образовательных стратегий и профориентация, 
основанная на современных подходах и техно-
логиях, позволит уменьшить отток молодежи из 
региона после получения профессионального 
образования, а также снизить напряженность на 
рынке труда. 
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