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ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что образование и доходы родителей, образовательные 
ресурсы семей обусловливают различия в образовательных и профессио-
нальных траекториях, и, в целом, в шансах на успех в жизни. Социальные фак-
торы тесно переплетены с персональным целеполаганием, навыками постро-
ения карьеры и навигацией по возможным альтернативам траекторных шагов. 
Образовательная организация, в которой оказался студент, может усиливать 
действие социальных факторов. В свою очередь, карьерные ожидания имеют 
собственный вес в дифференциации шансов на успех в профессиональной 
самореализации.

Профессиональные устремления студентов после окончания учебы играют 
существенную роль в успешной карьере [Staff et al., 2010]. Сочетание обра-
зовательных и профессиональных ожиданий предсказывает поступление в 
более престижные учебные заведения, более высокую заработную плату и 
более высокую вероятность трудоустройства [Sabates et al., 2011].

Данный доклад посвящен анализу карьерных ожиданий студентов россий-
ских вузов. Под карьерными ожиданиями понимаются не столько актуальные 
сформированные планы, сколько совокупность устремлений и ожиданий сту-
дентов по поводу построения профессиональной карьеры. В докладе карьер-
ные ожидания операционализируются через уровень ожидаемой заработной 
платы после окончания высшего учебного заведения, ожидания по поводу 
работы по специальности и рода занятости. 

В работе рассматриваются два измерения факторов, которые могут обуслов-
ливать профессиональные ожидания студентов: индивидуальные и институ-
циональные.

Индивидуальные факторы связаны в первую очередь с семейным капита-
лом студента. Например, исследования показывают: чем выше образование 
родителей [Uka, 2015] и социальный статус семьи [Cohen, 1965], тем выше 
карьерные ожидания обучающихся. Роль социальных характеристик инди-
вида важна для достижения более высоких академических результатов, кото-
рые в свою очередь обусловливают более высокие карьерные ожидания [Frick 
and Maihaus, 2016; Ardies et al., 2015].

Существенно меньшее отражение в академической и экспертной литературе 
имеют институциональные факторы. Они связаны с воздействием, которое 
университет оказывает на студента [Brunello et al., 2004]: через образова-
тельную среду, качество подготовки, формирование навыков, символический 
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капитал. Например, институциональная дифференциация системы образова-
ния [Buchmann and Dalton, 2002], функциональное предназначение образо-
вательной организации и ее статус [English and Umbach, 2016], возможности 
для внеучебной активности [Spady, 1970] могут быть связаны с различиями в 
карьерных ожиданиях.

В качестве индивидуальных факторов будут рассмотрены гендер, образова-
ние родителей, доход домохозяйства, образовательная миграция, успевае-
мость, совмещение работы и учебы; в качестве институциональных — форма 
собственности, тип и статус вуза, источник финансирования и профиль обу-
чения.

В докладе использованы данные когортного панельного исследования «Тра-
ектории в образовании и профессии» (ТрОп). Были взяты данные первой, чет-
вертой и шестой волн национальной панели. Анализ проводился на выборке 
респондентов, обучающихся на 4 курсе бакалавриата1 во время проведе-
ния шестой волны (осень 2017 г., N = 1684). Национальная панель основана 
на выборке учащихся, сделанной в рамках международного сравнительного 
исследования качества математического и естественнонаучного образования 
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) в 2011 для учащихся 8-х клас-
сов школ в Российской Федерации.

Данные были взвешены с использованием весов шестой волны исследова-
ния ТрОП. Вопросы анкет, использованные в данном анализе, представлены 
в Приложении 1. 

1 В выборку входят как студенты-очники (91,8%), так и студенты иных форм обучения 
(очно-заочной, заочной, вечерней и дистанционной, совокупно 6,5%). 
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1. ОЖИДАЕМЫЙ УРОВЕНЬ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1.1. Индивидуальные факторы

По оценкам Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в 
2020 году в среднем составляла 51,3 тыс. рублей2. Средняя заработная плата 
выпускников бакалавриата на старте карьеры составляла 23,7 тыс. рублей, по 
данным выборочного наблюдения Росстата за 2010‒2015 гг. [Лопатина и др., 
2020]3. 

По данным, используемым в представленном докладе, в среднем студенты 
российских вузов после окончания вуза ожидают получать 46 707 рублей. 
Таким образом, применительно к старту карьеры выпускникам свойственно 
существенно завышать зарплатный потенциал, но в целом их ожидания в 
более долгосрочной перспективе адекватны возможным зарплатным коридо-
рам. 

Однако существуют значительные гендерные различия (рис. 1): средний уро-
вень зарплатных ожиданий юношей почти на 40% больше соответствующего 
показателя у девушек. При этом, как показывают исследования, актуальные 
заработки мужчин и женщин возрастной группы старта карьеры (20‒24 года) 
различаются в меньшей степени. Гендерные различия начинают проявляться 
позднее, в 25‒29 лет, когда женщины в России достигают пика карьеры, а у 
мужчин продолжается рост заработной платы [Гимпельсон, Зинченко, 2019].

В целом в академической и в экспертной традиции считается, что студенты 
из семей с бо́льшим культурным капиталом обладают более высоким уров-
нем образовательных и профессиональных притязаний. Подобные различия 
объясняются и лучшей информированностью о карьерных возможностях, луч-
шими навыками навигации по траекториям, социальными связями и «правом 
на ошибку» (то есть возможностью поправить в дальнейшем свой неудачный 
выбор или взять паузу), которыми обладают более образованные семьи. 

2 Росстат. <https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1>.
3 Данные выборочного наблюдения за 2010‒2015 гг. являются последними доступными 
репрезентативными данными по зарплатам выпускников вузов. По данным Росстата, в 
период 2015‒2017 гг. средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по 
экономике в России увеличилась на 15%. Если предположить аналогичную динамику для 
выпускников вузов, то на 2017 г. (год используемых в докладе данных) их средняя зара-
ботная плата на старте карьеры могла составлять примерно 27 тыс. руб. 
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С другой стороны, для менее образованных семей характерны более высокие 
субъективные риски, стремление их избежать, отсутствие ролевых моделей, 
непонимание и незнание карьерных перспектив. Так же, как и для многих дру-
гих национальных контекстов, подобную дифференциацию можно заметить и 
в России. Чем выше образование отца и матери учащегося, тем выше его/ее 
ожидания относительно уровня заработной платы по окончании вуза (рис. 2).

Рис. 1. Ожидаемый уровень заработной платы студентов,  
 распределение по полу респондентов (руб.)4 

Средний ожидаемый уровень заработной платы студентов, хотя бы один 
родитель которых имеет высшее образование, на 20% превышает ожидания 
учащихся, чьи родители не получили высшего образования (рис. 3). 

Достаток домохозяйства во многом связан с культурным капиталом семьи. 
Аналогично ситуации с образовательным уровнем родителей, доход семьи 
студента является фактором, обусловливающим дифференциацию зар-
платных ожиданий. Чем выше среднемесячный доход семьи, тем выше зар-
платные ожидания студентов (рис. 4). Тем не менее, различия в зарплатных  
ожиданиях выражены в меньшей степени, чем различия в доходах домохо-
зяйств. 

4 Рисунки («ящики с усами») 1‒12 следует интерпретировать следующим образом. Нижняя 
граница «ящика» соответствует 1 квартилю, а верхняя граница — 3 квартилю распределе-
ния; линия посередине — медиана; красный ромб — среднее (подписанное значение). 
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Рис. 2. Ожидаемый уровень заработной платы студентов, распределение  
 по образованию отца и матери (руб.), где НПО — начальное  
 профессиональное, СПО — среднее профессиональное,  
 ВО — высшее образование

Зарплатные ожидания выше у студентов, которые приехали учиться в вуз из 
другого региона (рис. 5). Образовательная миграция, как правило, определя-
ется поиском вариантов такого обучения, которое дает выгоды по сравнению 
с домашним регионом. Можно предположить, что дополнительные затраты 
на учебу в другом регионе (логистические расходы, расходы на проживание 
и др.) в среднем предполагают бо́льшую ожидаемую отдачу от инвестиций в 
образование. Кроме этого, при концентрации качества и количества высшего 
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образования в крупных городах и ограниченном числе регионов [Малинов-
ский, Шибанова, 2020] образовательная миграция чаще всего связана с пере-
ездом в более экономически развитые агломерации с более высоким уров-
нем заработных плат. 

Рис. 3. Ожидаемый уровень заработной платы студентов,  
 распределение по образованию родителей (руб.)

Рис. 4. Ожидаемый уровень заработной платы студентов,  
 распределение по доходу домохозяйства в месяц (руб.) 
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Рис. 5. Ожидаемый уровень заработной платы студентов  
 и образовательная миграция (руб.)

Теория человеческого капитала предполагает, что академическая успевае-
мость связана с большим уровнем экономической отдачи, поскольку нако-
пленное количество и качество навыков имеет бо́льшую стоимость на рынке 
труда. Парадоксально, но зарплатные  ожидания российских студентов слабо 
дифференцированы в зависимости от оценок за академические успехи в вузе 
(рис. 6). Студенты со средним уровнем успеваемости (оценки 4 и 3) рассчи-
тывают получать заработную плату, которая в среднем даже немного больше, 
чем предполагают хорошисты и отличники. Только наименее успевающее сту-
денты имеют заметно меньший уровень зарплатных ожиданий. 

Рис. 6.  Ожидаемый уровень заработной платы студентов, 
 распределение по академической успеваемости в вузе (оценкам) руб.
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Приведенные факты соотносятся с исследованиями российского контекста, 
которые говорят об отсутствии сильной положительной связи между академи-
ческой успеваемостью в вузе и заработной платой выпускников [Рудаков и др., 
2017]. Невысокий уровень различий может быть обусловлен тем, что диффе-
ренциация зарплатных ожиданий связана с успеваемостью в конце старшей 
школы [Прахов, 2017]. Школьная успеваемость критически важна для выбора 
более или менее престижного университета. В свою очередь селективность 
университета может быть ключевым фактором при формировании карьерных 
ожиданий, тогда как различия в успеваемости в вузе уже не так важны. 

Исследование, проведенное на данных студентов НИУ ВШЭ, показало, что 
совмещение учебы и работы является ключевым фактором, положительно 
связанным со стартовой заработной платой выпускников вузов [Рудаков и др., 
2017]. Аналогичную гипотезу можно сформулировать и для зарплатных ожида-
ний студентов. Профессиональный опыт во время обучения, особенно если он 
предполагает возможность посвящать время также и академической активно-
сти, соседствует с более высокими зарплатными ожиданиями (рис. 7).

Рис. 7. Ожидаемый уровень заработной платы студентов  
 и совмещение работы и учебы (руб.)

1.2. Институциональные факторы 
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бюджетного и целевого приема (рис. 8). Исходя из показанной ранее слабой 
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связи полученных навыков и компетенций (если допустить, что оценки в вузе 
являются релевантным индикатором), вопрос о природе этих более высоких 
ожиданий остается открытым. Объяснением подобным притязаниям может 
быть как склонность ожидать большей экономической отдачи от вкладыва-
ния собственных средств в навыки и компетенции, так и завышенная оценка 
отдачи от инвестиций в сигнал для работодателя, которые дает диплом вуза.

 

Рис. 8. Ожидаемый уровень заработной платы студентов  
 и финансирование обучения (руб.)

Существенно более высокие зарплатные ожидания характерны для студентов 
государственных вузов по сравнению со студентами частных образователь-
ных организаций (рис. 9). Ситуация, при которой как платный, так и бюджет-
ный прием сосредоточен в государственных вузах, специфична для России. 
Это, в частности, приводит к тому, что сегмент коммерческих вузов является 
очень небольшим, качество обучения в них в среднем существенно уступает 
государственным университетам, а значит, можно ожидать более скромных 
притязаний студентов. При этом в среднем ожидания студентов-очников 
выше ожиданий студентов иных форм обучения: 47 216,5 руб. и 42 460,4 руб., 
соответственно. 

Кроме того, филиалы вузов обычно уступают головным организациям по клю-
чевым показателям образовательной деятельности, что также может быть 
спроецировано на более низкие зарплатные ожидания студентов (рис. 10). 
Меньший уровень притязаний обусловливается также и преимущественным 
расположением филиалов в некрупных населенных пунктах, где опять же 
заработные платы ниже, чем в крупных городах и столичных регионах. 
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Рис. 9.  Ожидаемый уровень заработной платы студентов  
 и форма собственности вуза (руб.)

Рис. 10. Ожидаемый уровень заработной платы студентов, распределение  
 по типу образовательной организации (руб.) 

Престиж университета может быть более важной детерминантой дифферен-
циации карьерных успехов студентов. Привилегированный статус, высокий 
символический капитал вуза дает на рынке труда мощный сигнал про облада-
теля диплома, поэтому студенты селективных вузов могут получать высокую 
заработную плату безотносительно действительного качества подготовки и 
полученных навыков. 
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Из рисунка 11 можно увидеть, что средний уровень зарплатных ожиданий сту-
дентов ведущих, наиболее престижных и селективных университетов примерно 
на 30% опережает притязания студентов вузов без специфического статуса. 
Эта картина соотносится с данными исследований актуальных заработных плат 
выпускников на старте карьеры, которые показывают, что выпускники наиболее 
качественных вузов зарабатывают на 23% больше выпускников вузов с самым 
низким показателем качества [Рощин, Рудаков, 2016]. Заслуживает внимания тот 
факт, что студенты опорных университетов не обладают высокими зарплатными 
ожиданиями, то есть статус вуза сам по себе не обязательно является достаточ-
ным основанием для формирования притязаний повышенного уровня. 

Рис. 11. Ожидаемый уровень заработной платы студентов  
 государственных вузов и статус вуза (руб.) 

Средний ожидаемый уровень заработной платы существенно различается в 
зависимости от профиля подготовки, на котором обучается студент. На самые 
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тельных программ, связанных с математикой и информационными техноло-
гиями. Студенты аграрных, гуманитарных и педагогических специальностей 
имеют самый низкий уровень зарплатных ожиданий. Подобное распределе-
ние в целом отражает как показатели селективности, так и показатели акту-
альной экономической отдачи для разных направлений подготовки. 

Аграрные направления подготовки традиционно характеризуются низким 
уровнем селективности приема. Такая же ситуация долгие годы была харак-
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терна и для педагогического образования, где в последнее время наметился 
перелом на фоне повышения социального и экономического статуса учите-
лей. Математические направления и информатика последние годы демон-
стрировали устойчивый рост селективности приема. Спрос на технические и 
социально-экономические направления постепенно падает. Это происходит 
на фоне избыточного предложения мест на программах технического про-
филя со стороны государства и избыточного спроса семей на социально-эко-
номические направления по сравнению с реальным состоянием рынка труда 
[Мониторинг качества приема, 2020]. Тем не менее оба профиля сохраняют 
высокую популярность среди абитуриентов и сравнительно высокий уровень 
зарплатных ожиданий студентов.

Средняя заработная плата выпускников вузов по специальностям «образо-
вание и педагогика», «сельское и рыбное хозяйство», по данным на 2016 г., 
составляла 22‒23 тыс. руб. — наименьшие показатели среди всех специаль-
ностей. Для сравнения выпускник по направлениям «информатика и вычисли-
тельная техника», «информационная безопасность» в среднем получал 28 и 
35 тыс. рублей, соответственно. Технические специальности давали выпуск-
нику в среднем 30‒34 тыс. руб. заработной платы [Лопатина и др., 2020].

Рис. 12. Ожидаемый уровень заработной платы студентов,  
 распределение по профилю подготовки (руб.)5

5 Специальности обучения укрупнены на основании классификации, принятой в Мони-
торинге качества приема в вузы НИУ ВШЭ. 

47 557,9

44 755,750 625,4
58 327,9

47 257,7
41 852,635 221,1

28 482,8

100 000

75 000

50 000

25 000

0

О
ж

и
д

ае
м

ая
за

р
п

л
ат

а

А
гр

ар
ны

й
П

ед
аг

ог
ич

ес
ки

й
Гу

м
ан

ит
ар

ны
й

С
оц

иа
ль

но
-

эк
он

ом
ич

ес
ки

й
М

ат
ем

ат
ик

а

и
ин

ф
ор

м
ат

ик
а

Т
ех

ни
че

ск
ий

Е
ст

ес
тв

ен
но

-
на

уч
ны

й
М

ед
иц

ин
ск

ий



КАРЬЕРНЫЕ ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Наибольшее несоответствие можно зафиксировать для социально-эконо-
мического профиля подготовки, где актуальная средняя заработная плата 
(22‒24 тыс. руб.) практически двукратно уступает среднему уровню зарплат-
ных ожиданий. Безусловно, тут необходимо оговориться, что для данного 
профиля характерна высочайшая внутренняя гетерогенность: большой раз-
рыв в качестве приема [Мониторинг качества приема, 2020], а также в эконо-
мический отдаче на рынках труда. 
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2. ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Индивидуальные факторы

Трудоустройство по специальности является важной характеристикой карьер-
ных траекторий, поскольку способствует более высокой заработной плате 
[Колосова и др., 2020] и большей удовлетворенности от работы [Рудаков, 
2020]. В целом по стране две трети выпускников российских вузов работают 
по специальности [Лопатина и др., 2020]. 

В данном случае реальность соответствует ожиданиям: в среднем склонность 
работать по получаемой профессии выражают 71,5% респондентов (33,3% — 
«определенно да» и 38,3% — «скорее да»). Девушки в несколько большей сте-
пени, чем юноши (75 и 67,5%, соответственно), ожидают, что будут работать 
по специальности (табл. 1). Это может быть связано с большей склонностью 
женщин выбирать «безопасные» стратегии на рынке труда. Женщины склоня-
ются к «традиционным» для них специальностям, стремясь максимизировать 
полезность, выражаемую не только в заработке, но и в снижении рисков, кото-
рые они могут понести вследствие перерыва в работе [Polachek 1981]. Кроме 
этого, на образовательный и карьерный выбор женщин оказывают влияние 
ожидаемые семейные обязательства [Mandel, Semyonov, 2003].

Из семей в наименьшей доходной категории ожидают работать по специ-
альности 68,5% респондентов, из семей с наибольшим доходом — 75,6% 
(табл. 1). Можно предположить, что выходцы из более обеспеченных семей 
были изначально лучше информированы и подготовлены к выбору профес-
сии. Другая гипотеза может состоять в том, что респонденты из менее обе-
спеченных семей обладают более низким социальным капиталом, склонны 
недооценивать свои шансы на удачное трудоустройство по специальности и 
поэтому в меньшей степени планируют такую траекторию. Кроме этого, раз-
личия могут быть обусловлены социальными факторами выбора направлений 
подготовки. 

В целом же различия в разрезе семейного капитала студентов не являются 
значительными, и, например, дифференциации по образованию родителей 
практически нет. В среднем, респонденты из семей, где хотя бы у одного 
родителя есть высшее образование, демонстрируют склонность работать по 
специальности в 72,1% случаев, в то время как респонденты из семей с роди-
телями без высшего образования — в 71,9% случаев (табл. 1).
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Таблица 1. Готовность работать по специальности  
  в разрезе индивидуальных факторов (% опрошенных)
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Ожидания карьеры по специальности чаще демонстрируют респонденты, 
переехавшие в другой регион для учебы: 77,6% среди переехавших против 
69,4% среди оставшихся в своем регионе (табл. 1). Одно из возможных объяс-
нений, тем не менее, требующее более детального изучения, следующее: при 
переезде в другой регион студент может рассчитывать на трудоустройство по 
специальности как на более надежный способ закрепиться на новом месте 
жительства и гарантировать себе стабильный доход. Работа по специальности 
не только связана с более высоким уровнем оплаты труда, но и может воспри-
ниматься как инструмент для более устойчивой карьерной траектории. 

Академическая успеваемость играет существенную роль в склонности про-
должать карьерную траекторию по выбранной специальности. Так, среди 
респондентов, учащихся только на «отлично» и на «отлично» и «хорошо», к 
работе по специальности склонны 78,6% респондентов, в то время как среди 
студентов с «удовлетворительными» оценками таких всего 43,3%. Желание 
работать по специальности монотонно убывает по мере снижения академиче-
ской успеваемости (табл. 1). Предположительно, респонденты, уже выбрав-
шие себе занятие не по профессии, меньше заинтересованы в учебе, поэтому 
показывают более низкие академические результаты. И наоборот, респон-
денты с более низкими оценками могут испытывать разочарование в профес-
сии и иметь склонность к поиску альтернативных занятий на рынке труда.

Респонденты, совмещающие учебу с работой — как в формате полной заня-
тости, так и неполного рабочего дня, — ожидают, что будут работать по специ-
альности в двух третях случаев (66,6 и 65,5%, соответственно). Не работающие 
студенты и студенты, прибегающие к нерегулярным заработкам, чаще склонны 
планировать карьеру в выбранной профессии — в 75,6 и 72,5% случаев, соответ-
ственно (табл. 1). Можно предположить, что в двух последних случаях студенты 
больше сконцентрированы на учебе, больше заинтересованы в своей специ-
ализации, либо не имеют возможности попробовать себя в другой области на 
рынке труда, поэтому выбирают известную им опцию. В то же время работающие 
студенты, вероятно, склонны продолжать карьеру по профилю текущего трудоу-
стройства, который не обязательно совпадает со специальностью обучения. 

2.2. Институциональные факторы

Студенты коммерческих и бюджетных отделений планируют работать по спе-
циальности в равной степени (71,5 и 71,4%, соответственно). Неудивительно, 
что большинство студентов целевого приема (87%) cобираются работать по 
специальности, так как это требование, как правило, является их обязатель-
ством по контракту с организацией, оплачивающей обучение (табл. 2).
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Обучение в частной или в государственной организации слабо дифференци-
рует формирование карьерных планов на работу по специальности. Эту тра-
екторию как предпочтительную отмечают 75,9% студентов частных вузов и 
71,3% — государственных. 

Статус вуза в большей степени связан с различиями в ожиданиях работы по 
специальности. Респонденты из ведущих университетов и вузов — участников 
Проекта 5-100 в большей степени склонны к тому, что получаемая ими специ-
альность будет связана с профилем их места работы (табл. 2). 

Заметны различия между студентами филиалов и головных вузов: выбор в 
пользу работы по специальности первые делают реже вторых (65,6 и 72%, 
соответственно) (табл. 2). Возможно, это связано с тем, что филиалы зача-
стую находятся в небольших городах, где возможностей устроиться по специ-
альности меньше, чем в крупном городе.

Формирование планов на трудоустройство по специальности обусловлено 
профилем подготовки. Карьерные ожидания в этом контексте определя-
ются специфичностью получаемых навыков: чем выше специфичность, тем 
меньше оцениваемые шансы получить работу в сфере, отличной от текущей 
специализации. Подавляющая часть студентов медицинских специально-
стей (94,9%) предсказуемо планируют продолжить свою деятельность в про-
фильных организациях, что согласуется с результатами других исследований 
о детерминантах трудоустройства по специальности [Колосова и др., 2020]. 
Притязания студентов STEM (за исключением математики и информатики») и 
аграрных направлений несколько больше связаны с работой по специально-
сти, чем у студентов социально-гуманитарных направлений. Для сравнения, 
студенты аграрных направлений отмечают эту траекторию в 75,2% случаев, 
студенты педагогического профиля — в 64,7% случаев (табл. 2). 
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3. ОЖИДАЕМЫЙ РОД ЗАНЯТИЙ 

3.1. Индивидуальные факторы

В среднем по выборке примерно 33,2% респондентов ожидают, что будут 
работать в частной/негосударственной компании (включая 10,7% рассчи-
тывающих на места руководителя или менеджера среднего звена). К пред-
принимательству тяготеют 11,2%; к работе в бюджетном секторе — 14,3%, в 
академической/научной сфере — 4,2%, в органах государственной власти — 
8,1% респондентов. Примерно четверть респондентов не определились с 
планами (табл. 3). 

Девушки более склонны планировать трудоустройство в бюджетном секторе, 
чем юноши (19,1 и 8,3%, соответственно). На российском рынке труда жен-
щины в целом в меньшей степени представлены в STEM-направлениях и в 
большей степени — в медицине и педагогике. Кроме этого, занятость в бюд-
жетном секторе может рассматриваться как более защищенное место работы 
для женщин, позволяющее совмещать трудовые и семейные обязанности 
[Bobbitt-Zeher, 2007]. Так, юноши предполагают занятость в коммерческом 
секторе чаще девушек (38,5 против 29,5%) и больше склонны к предприни-
мательству (15,2 против 8%) (табл. 3). Таким образом, выбор рода занятий и 
«штраф за материнство» является дополнительным фактором, обусловлива-
ющим существенно меньшие зарплатные ожидания студенток.

Относительно рода занятости различия в ожиданиях в разрезе образования и 
семейного дохода не являются радикальными. Тем не менее можно заметить 
тенденцию: дети более образованных и обеспеченных родителей сравни-
тельно чаще предполагают заниматься предпринимательством или работать 
в коммерческом секторе, дети менее образованных и обеспеченных — в бюд-
жетных организациях. Бюджетный сектор и органы государственной власти 
также популярны у студентов, чьи родители получили начальное или среднее 
профессиональное образование (табл. 3). 

Чем выше академическая успеваемость, тем больше склонность выбирать 
коммерческий сектор для трудоустройства. Отличники ожидают, что будут 
трудоустроены в частных предприятиях чаще троечников или студентов со 
средней успеваемостью. Отличники также чаще менее успевающих студентов 
планируют работать в академической профессии. Бюджетный сектор сравни-
тельно более популярен у хорошистов. Интересно, что предпринимательство 
в качестве карьерного поприща скорее популярно у студентов с меньшей ака-
демической успеваемостью, а не у отличников (табл. 3).
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Таблица 3. Ожидаемый род занятий в разрезе индивидуальных факторов (%) 
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Можно предположить, что начало профессиональной карьеры во время обу-
чения в вузе чаще формирует ожидания по ее продолжению в коммерче-
ском сегменте. Работающие полный и неполный рабочий день чаще плани-
руют работу в коммерческом секторе, чем неработающие студенты (35,9 и 
37,7% против 30,9%). Кроме этого, полноценная работа усиливает намере-
ния занять руководящие управленческие позиции в коммерческом сегменте. 
Нерегулярно занятые и неработающие больше склонны заявлять о возможно-
сти заняться предпринимательством — в этой группе респондентов эту опцию 
отмечают 28,3 и 22,9%, соответственно, тогда как в группе обладателей посто-
янного рабочего места — только 15,9%. Наконец, чем меньше студент вовле-
чен в трудовую активность, тем выше его ожидания будущего трудоустройства 
в бюджетной организации (табл. 3). 

3.2. Институциональные факторы

Трудоустройство в частной компании является наиболее ожидаемым вари-
антом для студентов как коммерческой, так и бюджетной форм обучения. 
Однако разница заметна в том, что студенты, оплачивающие свое обуче-
ние, чаще склонны видеть себя на руководящей позиции, в то время как сту-
денты-бюджетники ожидают занять места специалистов. Кроме этого, ком-
мерческие студенты (как в частных, так и в государственных вузах) чаще, чем 
бюджетники, планируют заняться предпринимательством и менее склонны 
к академической карьере. С учетом специфики целевого приема в России 
«целевики» предсказуемо чаще предполагают начать карьеру в бюджетных 
организациях (табл. 4). 

Студенты филиалов и головных организаций ожидают, что будут работать в 
коммерческом секторе, в 28,0 и 33,7% случаев, соответственно. Однако пер-
вые выделяются тем, что чаще видят себя на руководящих позициях в коммер-
ческом секторе и в большей степени склонны продолжить работу в органах 
государственной власти (табл. 4). 

Студенты ведущих вузов чаще студентов опорных университетов и вузов без 
особого статуса склонны планировать трудоустройство в коммерческих пред-
приятиях: в 38,9% случаев против 29,3 и 31,7%, соответственно. Студенты 
вузов без статуса опорного или ведущего университета чаще других заявляют 
о планах работать в бюджетных организациях и органах государственной вла-
сти. Кроме этого, стоит отметить, что студенты университетов со статусом 
больше склонны заняться академической карьерой, хотя в целом эта траек-
тория наименее популярна из всех возможных вариантов, предложенных 
респондентам (табл. 4). 
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Таблица 4. Ожидаемый род занятий в разрезе институциональных  
  факторов (%)

Ожидаемо социально-экономический профиль подготовки студентов в боль-
шей степени связан с планированием предпринимательской деятельности 
(16,3%), а также с прогнозируемой работой на руководящей должности в ком-
мерческом секторе (21,9%). Студенты направления «Математика и информа-
тика» чаще остальных планируют трудоустройство в коммерческом секторе 
(в половине случаев), что может быть связано с ростом популярности рынка 
IT в массовом дискурсе. Также врачи и педагоги ожидаемо чаще планируют 
работу в бюджетном секторе (60,5 и 44,9%, соответственно). Гуманитарии 
чаще отмечают опцию «органы государственной власти» (22,2%). Студенты 
аграрного, и особенно естественно-научного профиля подготовки, чаще дру-
гих затруднились с ответом на вопрос про ожидаемый род занятости после 
окончания вуза (табл. 4). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из представленного анализа можно сделать следующие ключевые выводы. 

• Зарплатные ожидания студентов вузов завышены относительно реального 
положения дел на старте карьеры.

• Средний уровень зарплатных ожиданий девушек на 40% уступает соответ-
ствующему показателю у юношей. Девушки более юношей склонны плани-
ровать трудоустройство в бюджетном секторе и реже предполагают пойти в 
предприниматели.

• Студенты с более высоким образованием родителей, переехавшие для 
обучения в другой город и получившие профессиональный опыт во время 
обучения, имеют более высокие зарплатные ожидания. Более высокий уро-
вень зарплатных ожиданий характерен для студентов коммерческого приема, 
студентов головных организаций государственных вузов и ведущих универ-
ситетов. Самые высокие зарплаты рассчитывают получать студенты техниче-
ских специальностей и образовательных программ по профилю IT. Студенты 
аграрных, гуманитарных и педагогических специальностей имеют самый низ-
кий уровень зарплатных ожиданий.

• Студенты ведущих вузов и головных организаций чаще склонны работать по 
специальности. Академическая успеваемость в вузе слабо дифференцирует 
зарплатные ожидания российских студентов, однако остается важной для 
планов работать по специальности.

• Каждый третий студент (респондент) планирует работать в частной компа-
нии, каждый пятый — в бюджетном секторе и органах государственной вла-
сти, каждый десятый планирует заняться предпринимательством, каждый 
двадцатый — академической работой.

• Более высокая академическая успеваемость в вузе соседствует с большей 
склонностью выбирать коммерческий сектор для трудоустройства и с мень-
шей вероятностью заниматься предпринимательством. Дети более образо-
ванных и обеспеченных родителей немного чаще предполагают работать в 
коммерческом секторе, дети менее образованных и обеспеченных — в бюд-
жетных организациях. Студенты ведущих вузов сравнительно чаще выбирают 
трудоустройство в частных предприятиях и в академической профессии. Сту-
денты социально-экономического профиля и студенты коммерческого при-
ема в среднем более склонны планировать предпринимательскую карьеру.

• Дифференциация карьерных ожиданий в разрезе индивидуальных факто-
ров представляется более выраженной по сравнению с институциональным 
разрезом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Вопросы анкет исследования «Траектории  
в обра зовании и профессии», используемых  
в анализе карьерных ожиданий студентов 

  Перемен-
ная

Вопрос Волна 
исследова-
ния ТрОП/ 

Номер 
вопроса 

в codebook 

Ка
рь

ер
ны

е 
ож

ид
ан

ия

Ожидаемая 
зарплата

На какую заработную плату (без поправки  
на инфляцию, в сегодняшних ценах)  
Вы рассчитываете после окончания вуза,  
в котором сейчас учитесь?

6/ GQ22_
coded

Готовность 
работать по 
специаль-
ности

Собираетесь ли Вы по окончании учебы 
работать по специальности, по которой  
сейчас учитесь? 

6/ GQ34_
coded

Ожидаемый 
род занятий

Где Вы планируете работать в ближайшие 
годы после окончания учебы?

6/ GQ35_
coded

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ф
ак

то
ры

Пол Укажите Ваш пол. 1/ aq1

Образова-
ние матери

Какое образование имеют родители 
ребенка (мать)? Ответы перекодированы. 
Объединены категории «9 классов школы 
(или меньше)» и «Среднее общее образо-
вание (10‒11 кл.)”», «Начальное профессио-
нальное образование» и «Среднее профес-
сиональное образование», «Высшее обра-
зование» и «Ученая степень/ два высших 
образования». Категория «Незаконченное 
высшее образование» исключена. 

1/ aS3_a

Образова-
ние отца 

Какое образование имеют родители ребенка 
(отец)? Ответы перекодированы аналогично 
переменной «Образование матери». 

1/ aS3_b

Доход домо-
хозяйства, 
в месяц

Каков приблизительный уровень среднеме-
сячного дохода Вашей семьи? (Примерный 
уровень дохода, который получают все 
вместе члены Вашей семьи, проживающие 
вместе, в месяц).

1/ aS7
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  Перемен-
ная

Вопрос Волна 
исследова-
ния ТрОП/ 

Номер 
вопроса 

в codebook 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

 
ф

ак
то

ры

Образо-
вательная 
миграция

Сопоставлены ответы на вопросы: (1) 
Регион окончания школы (закодированный), 
3-я волна и (2) Область (край, республика)

4/ eQ2_2_
coded и 6/ 
GQ61_coded

Академиче-
ская успе-
ваемость 
(оценки)

Поговорим об учебном заведении, в кото-
ром Вы учились в прошлом учебном году. 
Какие оценки Вы получали за экзамены / 
зачеты в прошлом учебном году (2016/17)?

6/ GQ27

Совмеще-
ние работы 
и учебы

Вы сейчас работаете (включая оплачивае-
мую подработку) или не работаете?

6/ GQ46

И
нс

ти
ту

ци
он

ал
ьн

ы
е 

ф
ак

то
ры

Финансиро-
вание обуче-
ния

Вы обучаетесь на коммерческой (платной) 
или бюджетной (бесплатной) основе? 

6/ GQ9_
coded

Форма соб-
ственности 
вуза

Закодировано на основании Мониторинга 
эффективности деятельности организаций 
высшего образования 2018 г. в соответствии 
с ответом респондентов на вопрос «Назва-
ние вашего учебного заведения».

6/ GQ6_
coded

Тип образо-
вательной 
организации

Статус вуза

Профиль 
подготовки

На какой специальности (направлении под-
готовки / профессии) Вы учитесь? Ответы 
перекодированы с использованием класси-
фикации профилей подготовки, использу-
емых в Мониторинге качества приема НИУ 
ВШЭ. 

6/ GQ8_1 — 
GQ8_65
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Аннотация. В работе представлен анализ карьерных ожиданий студентов 
российских вузов в разрезе индивидуальных (гендер, образовательный 
уровень родителей, доход домохозяйства, образовательная миграция, 
академическая успеваемость, совмещение работы и учебы) и институци-
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вательной организации, статус вуза и профиль подготовки) факторов. Под 
карь ерными ожиданиями понимается уровень ожидаемой заработной пла-
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Abstract. The paper presents the analysis of career expectations of Russian 
university students in terms of individual (gender, educational level of parents, 
household income, educational migration, academic performance, work during 
studies) and institutional (financing of studies, form of ownership and type of 
educational organization, status of university and training profile) factors. Ca-
reer aspirations are understood as the level of expected salary after graduation, 
expectations about work in the field of study and the type of employment. The 
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