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Введение

Высшее образование является ключевым источником социальной мо-
бильности. Образовательные ожидания влияют на фактическое получение 
образования молодыми людьми и впоследствии на их карьерные притяза-
ния [Дрейфус, 2014]. Различия в шансах на жизненный успех во многом свя-
заны с дифференциацией образовательных стратегий и образовательного 
выбора, которые определяются далеко не только академическими дости-
жениями, но и социальным положением семьи. Характеристики семьи или 
разные типы семейного капитала имеют ключевое значение для построе-
ния образовательных планов и выбора карьерных траекторий. Например, 
культурный капитал семьи — важный предиктор более высоких образова-
тельных притязаний [Carnoy et al., 2015], так же, как и материальное поло-
жение родителей [Малиновский, Шибанова, 2022а]. 

В фокусе данной работы находится социальный капитал, который 
редко анализировался в отношении образовательных планов семей в 
российском контексте. Конструкт социального капитала имеет довольно 
много трактовок. Общим местом можно назвать понимание социального 
капитала как ресурса, основанного на социальных связях и доверии, по-
зволяющих взаимодействовать с пользой как для индивида, так и для со-
общества. Характеристики социального капитала разных групп населения 
могут объяснять различия в восприятии жизненного успеха и оценках его 
вероятности, а также преимуществ и издержек выбора тех или иных обра-
зовательных и карьерных траекторий [Nygård, 2022]. Оценка возможности 
семьи мобилизовывать свои социальные связи, а также нормы и ценности, 
распространяемые в референтном сообществе, могут выступать важными 
предикторами как планируемых, так и актуальных карьерных траекторий. 

Цель исследования — во-первых, проанализировать характеристики 
социального капитала российских семей в разрезе других капиталов (куль-
турного и экономического), во-вторых, проиллюстрировать связь социаль-
ного капитала, образовательных ожиданий и предполагаемых образова-
тельных траекторий российских семей. 

Доклад начинается с краткого определения концепции социального 
капитала и показателей для его измерения, используемых в предлагаемой 
работе. Анализ предполагает операционализацию качества и количества 
социального капитала. Во втором разделе проиллюстрирована связь соци-
ального капитала, образовательного уровня и материального положения 
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семей. В третьем разделе представлены распределения образовательных 
планов и ожиданий семей (а именно ожидаемого уровня образования и 
планов после окончания основной школы) в разрезе «количества» и «каче-
ства» социальных связей. 
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Что такое социальный капитал  
и как его измерять?

Понятие социального капитала, являясь, с одной стороны, довольно 
аморфным, с другой — имеет множество толкований. Этот термин возник 
в социальных науках, чтобы объяснить, как граждане в определенных со-
обществах сотрудничают друг с другом для преодоления дилемм коллек-
тивных действий. Социальный капитал является проекцией других форм 
капитала, например, материального или человеческого, хотя по своей при-
роде отличается тем, что основан на потенциале доступа людей к ресурсам 
их социальных связей, в отличие от ресурсов, которыми индивид владеет 
непосредственно. 

Общим является представление, что социальный капитал связан с со-
циальными связями, или, говоря шире, социальным окружением инди-
вида. Один из ключевых разработчиков данного концепта, Пьер Бурдье 
[Bourdieu, 2002], считал, что социальное положение индивида определяет-
ся количественной и качественной характеристикой его социального ка-
питала. Роберт Патнэм определял социальный капитал как совокупность 
связей между индивидами, социальных сетей и возникших из них норм вза-
имности [Патнэм, 1996]. Джеймс Коулман рассматривал социальный капи-
тал как групповой накапливаемый ресурс, способствующий «облегчению 
жизни» и формированию человеческого капитала [Coleman, 1988]. Соци-
альный капитал можно также трактовать как формирование общих норм, 
ценностей, установок и убеждений [Claridge, 2018], так как они побуждают 
индивидов кооперироваться, воспроизводить коллективные действия. 

Считается, что социальный капитал опирается на высокий уровень 
межличностного доверия, нормы взаимопомощи и взаимовыручки, ко-
торые выступают в качестве ресурсов для отдельных людей и облегчают 
коллективные действия. Социальный капитал отражает степень, в которой 
индивиды способны получить доступ и мобилизовать ресурсы в своей со-
циальной сети [Lin, 2008]. Эти ресурсы могут быть материальными, такими 
как финансовая помощь, информационными и психологическими, такими, 
например, как эмоциональная поддержка. Зачастую рассмотрение соци-
ального капитала, как и в случае других видов капитала, предполагает, что 
он может накапливаться и иметь отдачу [Рощина, Куфлина, 2022]. Социаль-
ный капитал формируется через социальное взаимодействие, вступление в 
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формальные и неформальные сообщества. Выстраивание социальных сетей 
происходит в местах обучения и профессиональной деятельности, при всту-
плении в брак, при взаимодействии с соседями по месту проживания, при 
проведении досуга и т.д. Безусловно, формированию социального капитала 
способствует развитие социальных интернет-сетей [Greenhow, Robelia, 2009]. 
Наиболее часто употребляемое определение социального капитала сводит 
его к набору ресурсов, которые заложены в социальных связях и сетях и мо-
гут формировать положительные внешние эффекты (экстерналии) для от-
дельных лиц и групп, участвующих в таких сетях [Coleman, 1988].

В обобщенном виде социальный капитал предполагает: во-первых, 
основанную на взаимном доверии принадлежность к какой-то группе или 
сообществу с более или менее устойчивыми социальными связями, во-
вторых, формируемые в данном сообществе нормы и ценности, в-третьих, 
основанные на доверии и общих ценностях ресурсы для координации 
коллективных действий и достижения общих или индивидуальных целей 
[Мадлен, Головин, 2015]. 

Социальный капитал имеет множество измерений. В качестве пока-
зателей, с помощью которых измеряют социальный капитал, используют 
следующие: групповые характеристики (членство в группах, количество 
членов сообщества, возможность мобилизации финансирования в группе), 
ценности (готовность прийти на помощь, честность, открытость), доверие 
(в том числе чувство сопричастности общим целям, дружеские отношения), 
плотность социального взаимодействия (частота контактов, плотность не-
формальной коммуникации), взаимодействие с соседями (возможность 
попросить соседа об услуге), добровольческая активность в интересах 
сообщества или группы [Narayan, Cassidy, 2001], социальное доверие, по-
литическое и гражданское участие, членство в религиозных организациях, 
альтруизм и неформальные социальные связи [Putnam, 2000], оправдание 
взяточничества, безбилетного проезда в общественном транспорте [Алма-
каева, Волченко, 2018], социальные интернет-сети (использование, частота 
посещения, контакты), взаимодействие с родственниками, наличие чув-
ства одиночества [Рощина, Куфлина, 2022]. Измерение социального капи-
тала возможно на индивидуальном [Латов, 2009], групповом [Матюшечкин, 
2007] и институциональном уровнях [Fuller, 2014; Knack, Keefer, 1997], уров-
не общин и стран [Hawes, Rocha, Meier, 2013] или на пересечении несколь-
ких уровней [Демкив, 2004]. 

Таким образом, социальный капитал  — это, скорее, собирательный 
концепт, не сводимый к ограниченному числу переменных, которые могут 
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напрямую и однозначно его измерять [Claridge, 2018]. Тем не менее, общим 
является представление о том, что широта сети, в которую включен инди-
вид, является показателем объема накопленного социального капитала. 
Кроме этого, важны качественные характеристики социального капитала, 
например, плотность взаимодействия, степень доверия или социальный 
статус входящих в сообщество доверенных людей. 
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Данные и методология анализа

Эмпирической базой для анализа послужили данные обследования 
домохозяйств в рамках Мониторинга экономики образования, проведен-
ного НИУ ВШЭ в 2021/2022 уч. г. В качестве генеральной совокупности в 
обследовании выступили домохозяйства Российской Федерации. Опрос 
проводился в формате личного интервью по месту жительства респонден-
та с применением формализованной анкеты. Общая выборка наблюдения 
составила 9000 человек в 40 регионах страны и в равных долях включи-
ла родителей детей, получающих образование на разных его уровнях: до-
школьников; школьников; учащихся СПО (очной формы); студентов бака-
лавриата, специалитета или магистратуры (очной формы). Таким образом, 
в докладе анализируются мнения родителей про образовательные траек-
тории их детей. 

В докладе представлен анализ социального капитала российских се-
мей (то есть родителей) в разрезе других капиталов (культурного и эконо-
мического) и образовательных ожиданий относительно их детей. 

Культурный капитал семей операционализирован через уровень обра-
зования родителя (респондента). Под экономическим капиталом понима-
ется материальное положение семьи. 

В качестве образовательных ожиданий используются максимальный 
ожидаемый уровень образования, который респондент предполагает для 
своих детей, и планы после окончания основной школы (9 классов). Вопрос 
про ожидаемый уровень образования задавался по всей выборке. Вопрос 
о планируемых траекториях после основной школы задавался только ре-
спондентам, которые имеют детей, обучающихся в 6–9 классах школы (чис-
ло наблюдений 1877).

В докладе предпринята попытка оценки социального капитала через 
две интегральные характеристики, которые условно можно назвать коли-
чеством и качеством социального капитала. 

Под количеством социального капитала понимается широта социаль-
ной сети или круга знакомых. Для измерения количества социального ка-
питала может, например, использоваться число друзей и знакомых, число 
социальных контактов [Byun et al., 2012; Behtoui, 2017]. Однако не каждый 
друг или знакомый может формировать социальный капитал. Как было 
сказано ранее, концепт социального капитала предполагает возможность 
накапливать и извлекать полезный ресурс из социального взаимодействия. 
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Одним из наиболее распространенных индикаторов для операционализа-
ции ресурса социального капитала является возможность получить помощь 
у знакомых [Durkin, 2001; Boisjoly, Duncan, 2005]. Поэтому в данном докладе 
под количеством социального капитала подразумевается число знакомых в 
окружении индивида, на помощь которых он может рассчитывать1. Проще 
говоря, чем больше знакомых, тем больше возможность рассчитывать на их 
помощь, и тем больше потенциал для коллективных действий. 

Но качество социальной связи также имеет значение: один близкий 
знакомый, находящийся в центре социальных сетей или имеющий больший 
социальный ресурс, может быть важнее тысячи поверхностных знакомств, 
не имеющих релевантного ресурса. Потенциал социального капитала за-
висит как от широты пула контактов, так и от плотности социального взаи-
модействия [Lin, Fu, Hsung, 2017]. В качественном измерении социального 
капитала используется анализ «качества» семейных контактов, например, 
то, в каких профессиях заняты родственники, друзья, знакомые [Nygård, 
2022]. В данной работе для измерения качества социального капитала ин-
дивидов мы исходим из следующих допущений. Во-первых, возможность 
использовать социальный капитал определяется плотностью социального 
взаимодействия. Например, дружеские или родственные связи, как прави-
ло, позволяют в большей степени рассчитывать на успешность коллектив-
ных действий и поддержку. Во-вторых, более высокий социальный статус 
членов сообщества, к которому принадлежит индивид, является предикто-
ром больших возможностей использовать социальный капитал для дости-
жения индивидуальных или коллективных целей. Исходя из этих допуще-
ний, был построен индекс качества социального капитала, учитывающий 
одновременно тесноту связи и статус людей, составляющих социальные 
сети респондента (в данном случае домохозяйства). Данный подход соот-
ветствует методу генерации списка позиций (position generator) для оценки 
социального капитала, измеряющему потенциальный доступ к ресурсам и 
положению в социальной структуре [Lin, Fu, Hsung, 2017].

В рамках Мониторинга экономики образования респондентам за-
давался вопрос о степени знакомства с людьми разного социально-про-
фессионального статуса2. В таблице 1 представлены степень знакомства и 

1 Для данного показателя были использованы распределения ответов на вопрос: «Сколько 
людей Вы могли бы попросить помочь Вам в случае необходимости?». 

2 Были использованы распределения ответов на следующий вопрос: «Посмотрите на спи-
сок профессий, должностей. Есть ли в Вашей семье, среди родственников, близких людей 
или знакомых, которых Вы знаете по имени и часто общаетесь, люди этих профессий, 
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количество респондентов, имеющих знакомых среди людей данного соци-
ально-профессионального статуса.

Таблица 1. Наличие знакомств и степень знакомства, количество  
  респондентов3

Родственник Близкий 
друг

Знакомый

Директор крупной компании 522 712 1892

Адвокат/юрист 775 1129 2479

Менеджер по подбору персонала/кадровик 411 795 2238

Школьный учитель 1260 1102 3130

Сотрудник полиции 1065 832 2257

Медсестра/медбрат 1717 1367 2747

Автомеханик 962 1052 2664

Парикмахер 514 1161 3912

Водитель автобуса или большегрузной 
машины

1086 648 2031

Уборщик/уборщица 409 370 2473

Теснота социальной связи оценивалась респондентами по шкале от 1 
до 3, где 1 — член семьи или другой родственник(-ца); 2 — близкий друг/
подруга; 3 — знакомый. Социально-профессиональный статус знакомых 
оценивался по шкале от 1 до 7 (на основании классификации ISCO-88), где 
наибольшее значение соответствует более высокому социально-профес-
сиональному статусу. Например, профессии «Уборщик/уборщица» соответ-
ствует уровень 1, «Автомеханик» — 3, «Директор крупной компании» — 7. 
Согласованность шкалы, измеряемая через коэффициент альфа Кронбаха, 
составляет 0,68.

должностей? Если есть, то отметьте, кем они Вам приходятся? Если Вы знаете несколько 
людей одной профессии/должности, то отметьте того, кто наиболее Вам близок. Отметь-
те один ответ в каждой строке».

3 Числа в таблице указывают на соответствующее число респондентов, которые сказали, 
что имеют родственника, знакомого или друга среди людей, занимающих разные про-
фессиональные позиции. Например, число в верхней левой ячейке означает, что 522 ре-
спондента указали, что имеют родственника — директора крупной компании. Цветовой 
градиент в таблице иллюстрирует число респондентов, указавших наличие знакомых (от 
зеленого — меньшее число респондентов до красного — большее число респондентов). 



СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ СЕМЕЙ

Далее для построения индекса качества социального капитала оценки 
тесноты взаимодействия и статуса контакта перемножались, и произведе-
ния суммировались для каждого респондента. Качество социального капи-
тала тем выше, чем больше значение индекса. Данный показатель можно 
интерпретировать следующим образом: чем больше у респондента знако-
мых и чем выше их социальное положение, тем больше ресурсы, которые 
можно получить от использования социальных связей. Кроме этого, более 
тесное взаимодействие может оказывать влияние на формирование цен-
ностей и устремлений индивида. 

Распределения ответов на вопрос про планируемые образовательные 
траектории после основной школы были взвешены по соответствующей 
группе родителей (родители школьников 6–9 класса). Все остальные рас-
пределения взвешивались по весовым коэффициентам для всех родителей 
с целью корректировки репрезентативности выборки. 

Все вопросы мониторинга, использованные в докладе, предполагали 
один вариант ответа. В иллюстрациях в докладе не представлены те, кто 
затруднились с ответом или отказались отвечать; распределения по всем 
остальным вариантам ответа в сумме составляют 100%.

Распределения по материальному положению даны идентично вари-
антам ответов в анкете мониторинга. Распределения по уровню образо-
вания респондентов и по ожидаемому уровню образования детей даны в 
одинаковых укрупненных категориях (см. подробнее в Приложении). Рас-
пределения ответов по планируемым траекториям после основной шко-
лы также даны в укрупненных категориях (см. подробнее в Приложении). 
Распределения по индексу качества социального капитала представлены 
по квартильным группам (то есть число наблюдений в каждой группе оди-
наковое и составляет 25% выборки): менее 17 (1 группа), 18–32 (2 группа), 
33–48 (3 группа), более 49 (4 группа). Распределения по количеству соци-
ального капитала сгруппированы в категории (0, 1–2, 3–4, более 5), которые 
примерно одинаково наполнены. 
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Как сочетаются различные капиталы семей

Образование и материальное положение родителей — ключевые ис-
точники различий в том, как дети планируют свои образовательные пути, 
как к ним готовятся и какой выбор в итоге делают. Исследования пока-
зывают, что, с точки зрения дифференциации образовательных планов и 
траекторий, культурный капитал семей в России имеет большее значение, 
чем экономический. Но глубина проблемы заключается в том, что преиму-
щества положения семьи, как правило, не исключают друг друга, а, напро-
тив, суммируются, взаимно усиливаясь. Более обеспеченные родители за-
частую являются и более образованными: культурный капитал соседствует 
с экономическим. Разные типы капитала аккумулируются на уровне семьи 
из-за феномена educational mating, то есть практики выбора в качестве се-
мейного партнера человека с близким или идентичным уровнем образова-
ния [Mare, 1991]. 

Кумулятивное действие разных видов семейного капитала заметно в 
каждой узловой точке образовательных переходов. Для детей хорошо об-
разованных родителей переход в старшую школу, а значит, с наибольшей 
вероятностью и поступление в вуз,  — практически безальтернативный 
выбор. Более обеспеченные родители имеют больше образовательных ре-
сурсов, чтобы подготовить своих детей для поступления в вузы. Семейные 
характеристики вносят вклад в различия в качестве получаемого высшего 
образования и возможностях поступления в магистратуру [Малиновский, 
Шибанова, 2023]. 

Но как социальный капитал связан с другими капиталами семей? На-
пример, культурный капитал тесно связан с социальным. Сфера образова-
ния — это одно из основных пространств как формирования, так и исполь-
зования социального капитала. Так, Бурдье указывал, что образовательные 
учреждения становятся точкой кристаллизации социальных сетей, таким 
образом, влияя на размер сети, а соответственно, и на объем накопленного 
социального капитала [Bourdieu, 2018]. Коулман показал корреляцию че-
ловеческого и социального капиталов семьи, которые важны для успевае-
мости школьников [Coleman, 1988]. Капиталы могут взаимодополнять друг 
друга. Например, семьи, обладающие более низким экономическим капи-
талом, склонны компенсировать этот недостаток капиталом социальным 
[Behtoui, 2017]. 
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Исследований сочетания капиталов в российском контексте немного. 
Например, отмечается, что социальный капитал в совокупности с капита-
лом экономическим и культурным, значим для формирования образова-
тельных ожиданий учеников и их семей [Петренко и Галицкая, 2007]. Окру-
жение индивида действительно может определять его личную установку 
на получение высшего образования: чем выше статус группы, к которой от-
носят себя родители, тем больше уверенность выпускника в собственных 
силах и выше уровень его образовательных притязаний [Власова, Самок, 
2019]. И для российского контекста было показано, что недостаток эко-
номического или культурного капитала может компенсироваться капита-
лом социальным. Семьи с высоким уровнем социального капитала готовы 
больше вкладывать в высшее образование детей, а также идти на бо́льшие 
жертвы при дефиците финансовых ресурсов [Сысоев, 2010]. 

Далее будет представлен анализ распределения количества и каче-
ства социального капитала в разрезе других капиталов семей, а именно 
культурного и экономического. 

Экономический и социальный капиталы

Рисунок 1 показывает распределение социального капитала семей в его 
количественном измерении в разрезе материального положения, которое 
интерпретируется в данной работе как экономический капитал. В целом 
можно заметить, что представители более обеспеченных групп населения 
имеют в среднем немного больше знакомых, к которым они могли бы об-
ратиться за помощью. Также по мере уменьшения уровня достатка немного 
увеличивается доля респондентов, у которых таких знакомых нет, — то есть 
их социальный капитал в первом приближении можно считать нулевым. Од-
нако различия не представляются значительными, и, скорее, можно пред-
положить, что количество социального капитала слабо коррелирует с эко-
номическим капиталом семьи.

Связь качества социального капитала и материального положения яв-
ляется более выраженной (рис. 2). Чем выше материальное положение се-
мьи, тем выше качество капитала, которым она обладает. 

Полученные выводы соответствуют теоретическому представлению о 
взаимосвязи социального и экономического капиталов. Семьи с высоким 
материальным положением входят в сообщества людей с более высоким 
уровнем достатка и более высоким социально-профессиональным ста-
тусом, что определяет более высокое качество их социального капитала. 
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Рис. 1. Социальный капитал (число знакомых)  
в разрезе материального положения семей (%)

Рис. 2. Социальный капитал (группы по индексу качества)  
в разрезе материального положения семей (%)

Примечание к рис. 1–2: Полное описание доходных групп см. в Приложении. 
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Таким образом, социальный капитал не сводим к экономическому, но яв-
ляется его важной комплементарной частью. И если широта социальной 
сети не имеет тесной связи с материальным положением, то более высо-
кий достаток соседствует с тесным знакомством с наиболее социально вли-
ятельными группами населения. Последнее, в свою очередь, может быть 
конвертировано в более высокое качество социального капитала. 

Культурный и социальный капиталы

Образование традиционно рассматривается в качестве одного из ос-
новных показателей культурного капитала, которым обладает семья. Куль-
турный капитал семьи в свою очередь может обусловливать более широкие 
возможности для накопления социального капитала за счет более раз-
витых культурных практик и инструментов социального взаимодействия. 
И, наоборот, менее высокий уровень образования может быть сопряжен 
с рисками социальной изоляции. Например, следствием недостаточного 
уровня образования может стать невозможность полноценно включаться 
в социальную и профессиональную жизнь. Более низкий образовательный 
уровень тесно связан с ограниченными материальными возможностями. 
Например, в российском контексте дефицит образовательных возможно-
стей  — ключевой источник социальной эксклюзии в сельской местности 
[Блинова, Вяльшина, 2016].

В разрезе данных настоящего доклада качество социального капитала 
ожидаемо выше у наиболее образованных людей, особенно у тех, кто име-
ет магистерский диплом или два высших образования (рис. 3). Чем выше 
уровень образования, тем выше индекс качества социального капитала 
семьи. При этом почти половина людей, которые смогли получить только 
общее образование, относится к группе с самым низким уровнем социаль-
ного капитала. К примеру, в группу с самым высоким индексом социаль-
ного капитала наименее образованные семьи входят в два раза реже по 
сравнению с наиболее образованными. 

Ту же связь можно проследить в контексте количества социального 
капитала, хотя она и представляется менее выраженной. Более образован-
ные семьи имеют более широкий круг знакомых, к которым они могут об-
ратиться за помощью (рис. 4). А, например, половина представителей наи-
менее образованных семей либо вообще не имеют таких знакомых, либо их 
круг поддержки ограничивается одним или парой человек. 
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Рис. 3. Социальный капитал (группы по индексу качества)  
в разрезе образовательного уровня семей (%)

Рис. 4. Социальный капитал (число знакомых)  
в разрезе образовательного уровня семей (%)
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Таким образом, анализ данных подтверждает, что экономический и 
культурный капиталы семьи являются, скорее, предиктором накопления их 
социального капитала. Более образованные и материально обеспеченные 
семьи имеют как более широкий круг знакомств, так и более тесные связи 
с людьми более высокого социального статуса. Наличие положительной 
связи особенно заметно для качества социального капитала. В среднем 
экономический, культурный и социальный капитал, как правило, концен-
трируется в одних и тех же семьях: наличие одного типа капитала связано 
и с получением другого. 
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Социальный капитал  
и образовательные ожидания

Карьерные ожидания не всегда становятся планом действий, а планы 
далеко не всегда выполняются. Тем не менее, ожидания сами по себе могут 
иметь значение для образовательного выбора и успешности его реализа-
ции (см., например [Staff et al., 2010]). Семейные факторы способны объ-
яснять дифференциацию образовательных ожиданий. Так, образованные 
родители могут выступать ролевой моделью при формировании образа 
желаемой карьеры и принятии карьерных решений [Jones, Larke, 2001]. Как 
в академической повестке, так и в массовом дискурсе существует представ-
ление о связи между социальным капиталом, образовательными ожидани-
ями и выбором семей. Чем больше социальный капитал семьи, тем выше 
притязания родителей по поводу образовательных траекторий их детей 
[Nygård, 2022; Сысоев, 2010]. 

Подобная связь может иметь несколько объяснений. Во-первых, как 
было показано ранее, социальный капитал комплементарен культурному. 
В свою очередь, более высокий культурный капитал родителей обусловливает 
более высокие образовательные притязания. Например, в России родители с 
дипломом вуза в подавляющем большинстве (90%) и для своих детей не пла-
нируют вариант получения образования ниже высшего. А многие родители 
без высшего образования готовы рассматривать более низкие его уровни, 
например, среднее профессиональное [Малиновский, Шибанова, 2023]. 

Во-вторых, принадлежность к тем или иным социальным сообществам 
играет важнейшую роль в формировании ценностей и установок. Качество 
социального капитала может влиять на восприятие преимуществ разных 
типов образования, а также формировать определенный набор ценностей, 
которые влияют на решение выпускников школ и их родителей о получе-
нии высшего образования [Матюшечкин, 2007]. В этом контексте социаль-
ный капитал представителей низкостатусных групп заведомо во многом 
определяет их ограниченные карьерные ожидания [Власова, Самок, 2019; 
Behtoui, 2017].

В-третьих, включенность в сообщества выпускников, разные акаде-
мические или околоакадемические сообщества может быть важным акти-
вом как при поступлении в вуз, так и во время обучения. Круг знакомств 
является важным источником информации при выборе образовательных 
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траекторий. Например, в соответствии с некоторыми опросами, для поло-
вины студентов в России при поступлении в вуз была важна информация 
от друзей и знакомых [Саблинская, 2022]. А круг таких знакомых во многом 
является производным от социального капитала семей. Некоторые иссле-
дования в других национальных контекстах показали, что абитуриенты 
из менее обеспеченных семей за счет включения в социальные сети мо-
гут получать ценную информацию при планировании поступления в вузы 
[Greenhow, Robelia, 2009]. Результаты другого исследования выявили, что 
доступ через социальные сети к более широкому кругу людей, которые 
могли активно отвечать на вопросы и оказывать информационную под-
держку, был положительно связан с ожиданиями студентов в первом по-
колении относительно их способности быть успешными в колледже [Wohn, 
2013]. Устойчивость образовательной траектории обучающегося выше за 
счет социального капитала родителей и их взаимодействия с преподавате-
лями [Santon-Salazar, Dornbusch, 1995].

Наконец, социальный капитал важен для соизмерения собственных 
образовательных амбиций с людьми референтного круга. При выборе 
образовательной траектории большую роль играет не только и не столь-
ко рациональный расчет издержек и выгод, сколько различия в воспри-
ятии рисков снижения социального статуса ребенка [Breen, Goldthorpe, 
1997]. Для семей более высокого положения высшее образование имеет 
бóльшую относительную ценность, устойчивость к рискам непосту пления 
у них выше. А менее образованные и обеспеченные семьи склонны прида-
вать высшему образованию меньшее значение и выбирать низкорисковые 
стратегии гарантированного поступления в вузы. В данном контексте на-
личие знакомых, готовых оказать поддержку, может быть важным дополни-
тельным фактором дифференциации в восприятии рисков и, соответствен-
но, образовательного выбора. 

Далее рассмотрены образовательные ожидания и планы российских 
семей в разрезе их социального капитала. 

Социальный капитал и ожидаемый уровень образования

Анализ данных показывает, что более высокое качество социального 
капитала семьи соответствует бо ́льшим образовательным притязаниям. 
По мере возрастания индекса качества социального капитала растет доля 
семей, которые заявляют о желательности наиболее высоких уровней об-
разования для своих детей (рис. 5). 
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Рис. 5. Ожидаемый уровень образования детей в разрезе качества  
социального капитала родителей (группы по индексу качества) (%)

В то время как желательность бакалавриата или специалитета при-
мерно одинакова для разных групп, дифференциация заметна на концах 
распределения, а именно по отношению к наиболее высокому и наиболее 
низкому ожидаемым уровням образования. Например, половина опро-
шенных, которые были отнесены к группе с наибольшим потенциалом со-
циальных связей, ожидают, что их дети смогут достичь уровня образова-
ния не ниже магистратуры или второго высшего. Для сравнения, в целом 
по стране 37% родителей говорят о том, что их дети смогут достичь уровня 
образования не ниже магистратуры или второго высшего [Малиновский, 
Шибанова, 2023]. В группе населения с наименьшим уровнем качества со-
циального капитала о таких ожиданиях заявляют менее трети. В этой же 
группе, по сравнению с группой с наибольшим социальным капиталом, в 
два раза больше тех, кто ожидает для своих детей получения образования 
не выше среднего профессионального.

С точки зрения количества социального капитала, родители, имеющие 
больше знакомств, также несколько чаще ожидают более высокого уровня 
образования для своих детей. А семьи, чье количество социального капи-
тала невысоко, немного чаще нацелены на среднее профессиональное об-
разование в качестве ожидаемого максимума для своих детей (рис. 6).
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Рис. 6. Ожидаемый уровень образования детей в разрезе  
количества социального капитала родителей (%)

Тем не менее, нельзя сделать однозначный вывод о том, что широта 
круга поддержки определяет ожидания родителей относительно образо-
вания их детей. Наибольшей популярностью в качестве желаемого (макси-
мального) уровня образования примерно в равной степени для всех групп 
в разрезе количества социального капитала опять же пользуется бакалав-
риат и специалитет. Семьи с более широким кругом знакомых, к которым 
они могут обратиться за помощью, более склонны рассчитывать на самые 
высокие уровни образования для своих детей, то есть на магистратуру и 
аспирантуру.

Социальный капитал и планируемая образовательная 
траектория после основной школы

За последние два десятилетия больше чем на треть выросла доля вы-
пускников основной школы, выбирающих в качестве пути продолжения 
образования не «академический» трек старшей школы, а поступление в 
профессиональные колледжи [Малиновский, Шибанова, 2022б]. Поэтому 
именно образовательный переход после  9-го класса является ключевой тра-
екторной точкой, во многом определяющей дальнейшие возможности по-
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ступления в вуз. Окончание старшей школы в большинстве случаев обеспе-
чивает транзит в высшее образование: 70% выпускников старших классов 
сразу после окончания школы поступают в вузы [ibid]. Из выбравших после  
9-го класса профессиональную траекторию впоследствии поступает в вузы 
лишь треть [Мальцева, Шабалин, 2021], и чаще всего это менее селектив-
ные вузы и менее качественные заочные программы [Малиновский, Ши-
банова, 2022а]. Высокое материальное положение и культурный капитал 
семей способствуют переходу в старшую школу, и, напротив, дети менее 
образованных и обеспеченных родителей чаще оказываются на професси-
ональном треке. Кроме того, семьи с более высоким социальным статусом 
чаще планируют отдавать своих детей в лицеи и гимназии, в которых про-
граммы продвинутого уровня и социальный состав учеников увеличивают 
шансы на поступление в вузы. Исследования показывают, что, независимо 
от способностей обучающегося и статуса его семьи, менее удачная соци-
ально-экономическая композиция контингента в школе приводит к ощути-
мому снижению академических достижений [Керша, 2020]. 

Сильная положительная связь материального положения и образова-
тельного уровня родителей с образовательными траекториями после ос-
новной школы общепризнана как для России, так и для многих других зару-
бежных стран: например, Австралии [Dockery et al., 2022], Китая [Tan, 2023], 
Бразилии [Carvalhaes et al., 2022], Канады [Corak et al., 2021] и др. В какой 
степени различия в социальном капитале семей могут отражаться на диф-
ференциации образовательных планов после основной школы? Насколько 
нам известно, этот разрез не имеет должного отражения ни в экспертной, 
ни в академической литературе. 

Имеющиеся у нас данные не позволяют говорить о наличии однознач-
ной связи социального капитала и ожидаемых образовательных траекто-
рий после 9-го класса (рис. 7,8). В целом образовательные ожидания семей 
незначительно различаются в разрезе качества социального капитала. Од-
нако можно заметить, что семьи, аккумулирующие качество социального 
капитала, немного больше нацелены на то, чтобы их дети пошли в лицеи и 
гимназии, что является наиболее благоприятным фактором для поступле-
ния в вузы. 

По мере расширения сети знакомств возрастает доля семей, нацелен-
ных на лицеи и гимназии для своих детей, и наоборот, снижается популяр-
ность траектории СПО. Примечательно, что семьи с наиболее высоким ко-
личеством и качеством социального капитала не являются теми, кто чаще 
всего планирует переход своих детей в старшую школу. Несмотря на то, 
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Рис. 7. Планируемые образовательные траектории после основной школы  
в разрезе индекса качества социального капитала родителей (%)

Рис. 8. Планируемые образовательные траектории после основной школы  
в разрезе количества социального капитала родителей (%)
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что трек старшей школы с наибольшей вероятностью приводит к посту-
плению в вузы, более 40% этих семей намечают поступление своих детей 
в профессиональные колледжи. Подобная ситуация может быть связана с 
дефицитом мотивации и невысокими академическими результатами детей 
из обеспеченных семей. Например, ключевым барьером для получения 
высшего образования семьи с более высоким социально-экономическим 
статусом называют недостаточный интерес к обучению со стороны их де-
тей [Малиновский, Шибанова, 2023]. В данном контексте для детей из таких 
семей профессиональные колледжи зачастую могут быть обходной стра-
тегией поступления в вузы после получения среднего профессионального 
образования [Yastrebov, Kosyakova, Kurakin, 2018].
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Заключение

Характеристики семьи имеют ключевое значение для построения об-
разовательных планов и выбора карьерных траекторий. Культурный и 
экономический капиталы семей — хорошо изученные факторы дифферен-
циации образовательных ожиданий. Роль социальных связей семьи в дан-
ном контексте изучена хуже, но они также могут иметь значение. Данный 
доклад представляет результаты анализа социального капитала в связи с 
различиями в том, как разные семьи видят образовательные траектории 
своих детей. Суммируем ключевые выводы. 

Культурный, экономический и социальный капиталы не исключа-
ют другу друга, но, напротив, суммируются, взаимно друг друга 
усиливая.

Представленный в докладе анализ показывает, что семьи с бо ́льшим 
уровнем экономического капитала действительно аккумулируют больше 
и социального капитала. Качество и количество социального капитала 
выше у наиболее образованных семей. Особенно у тех, кто имеет наиболее 
высокий уровень образования. При этом почти половина имеющих толь-
ко школьное образование относится к группе населения с самым низким 
уровнем социального капитала. Более образованные и материально обе-
спеченные семьи обладают как более широким кругом знакомств, так и бо-
лее тесными связями с людьми более высокого социального статуса. Одна-
ко связь с количеством социального капитала является менее выраженной. 

Подобная концентрация капиталов несет в себе риски закрепления со-
циальной поляризации в третичном образовании. Разные типы семейного 
капитала взаимно усиливают друг друга. Родители с более высоким культур-
ным капиталом имеют более высокие образовательные притязания в отно-
шении своих детей и способны передавать им соответствующие культурные 
нормы и представления. Материальный достаток легче конвертировать в 
академические достижения, которые необходимы для продолжения обу-
чения на более высоких ступенях образования. Социальный капитал семей 
может быть важным источником поддержки в реализации образовательных 
устремлений. Избыток одного капитала может компенсировать недостаток 
другого. Например, при не самом выгодном материальном положении или 
культурном капитале социальные связи являются важным источником ин-



27

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ СЕМЕЙ

формации и распространения установок, важных для формирования обра-
зовательной мотивации и выбора траектории. Концентрация разных видов 
ресурсов в одних семьях, соответственно, сокращает для других семей воз-
можности компенсировать недостатки того или иного капитала. 

Более того, из литературы известно, что семьи, которые накапливают 
материальный достаток, склонны к обособлению и формированию ба-
рьеров для доступа к образовательным возможностям со стороны других 
групп населения, в том числе через использование своего культурного 
капитала и социальных сетей. Это означает, что именно сочетание разных 
типов семейного капитала может стать инструментом для получения до-
ступа к высшему образованию. Некоторые другие исследования показали, 
что семьи сочетают разные типы капиталов, получая наибольшие образо-
вательные возможности для своих детей [Jæger et al., 2007, Sandefur et al., 
2006, Ding et al., 2023]. Поэтому в перспективе концентрация капиталов мо-
жет расположить семьи по разные полюса пространства образовательных 
ожиданий, а значит, и карьерных траекторий. 

Социальный капитал коррелирует с образовательными ожидани-
ями и планируемыми образовательными траекториями. 

Накопление качества и количества социального капитала семьи соот-
ветствует более высокому уровню образовательных притязаний. Семьи с 
высоким уровнем социального капитала чаще нацелены на магистратуру 
или второе высшее образование для своих детей, в то время как семьи с 
невысоким качеством социального капитала — на СПО. 

Конвенциональным является представление о связи экономического 
и культурного капитала российских семей с дифференциацией образова-
тельных траекторий после окончания основной школы — ключевой тра-
екторной точки, в которой формируются социальные различия образова-
тельных возможностей. Про вклад социального капитала известно намного 
меньше. Имеющиеся у нас данные не позволяют говорить о наличии одно-
значной связи социального капитала и ожидаемых образовательных траек-
торий после 9-го класса. В целом, образовательные ожидания семей незна-
чительно различаются в разрезе качества социального капитала. По мере 
роста круга знакомых возрастает доля семей, нацеленных на то чтобы отдать 
своих детей в лицей и гимназию, и наоборот, снижается популярность тра-
ектории СПО. Однако для семей с высоким уровнем социального капитала 
профессиональный трек также является приемлемой альтернативой. 
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Тем не менее, наш анализ позволяет сделать следующее предположе-
ние: значение социального капитала в дифференциации образовательных 
ожиданий и планов уступает факторам материального положения и обра-
зовательного уровня семей. Скорее, можно говорить о том, что социаль-
ный капитал комплементарен социальному статусу семьи и может являться 
дополнительным, но не ключевым предиктором различий. Данная гипоте-
за требует дальнейшего исследования и более точного анализа влияния 
разных типов семейного капитала на образовательные ожидания и траек-
тории семей. 

Помимо этого, важно отметить, что образовательные притязания и пла-
ны семей после основной школы в большей степени связаны с качеством, а 
не количеством социального капитала. О меньшей важности широты круга 
знакомств можно говорить в контексте тенденции атомизации российского 
общества и в целом невысокого уровня социального доверия [Алмакаева, 
Волченко, 2018]. Представленные в докладе данные показывают, что почти 
у половины (45%) респондентов число знакомых, к которым они могут об-
ратиться за помощью, не превышает пары человек. Более того, за послед-
ние тридцать лет уровень доверия знакомым сокращался [ibid]. Таким об-
разом, сильные связи представляются более значимыми по сравнению со 
слабыми связями, в том числе и в контексте образовательных устремлений. 
Для формирования ожиданий относительно уровня образования детей со-
циальный статус тех, кого хорошо знает индивид, оказывается важнее ши-
роты знакомств.

В этом же контексте можно выдвигать гипотезы о том, почему роль 
социального капитала в конкретном образовательном выборе (в нашем 
случае выборе траектории после основной школы) выглядит менее оче-
видной по сравнению с его связью с устремлениями в более отдаленной 
перспективе (в нашем случае ожидаемым уровнем образования). Решение, 
куда пойти учиться после основной школы, во многом зависит от имеющих-
ся в момент выбора у семьи ресурсов. Ожидаемый уровень образования 
в большей степени опирается на ценности и нормы семьи, которые обу-
словлены социальным окружением. Так, люди с высоким качеством соци-
ального капитала, то есть имеющие в своем кругу представителей более 
престижных профессий, планируют и более престижные образовательные 
траектории для своих детей. При этом выбор конкретной образовательной 
траектории после основной школы — это решение с большими ставками, 
где социальный капитал не является достаточным или достаточно дей-
ственным ресурсом для обеспечения более выгодной траектории. В этой 
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же логике, в данной траекторной точке социальный капитал не может по-
мочь преодолеть сложившиеся барьеры. Например, более материально 
обеспеченные семьи почти безальтернативно хотят для своих детей полу-
чения высшего образования. Однако, когда дело доходит до конкретного 
решения, то слабая мотивация к обучению или невысокий уровень успева-
емости является барьером, в преодолении которого социальный капитал 
не является решающим. В таких условиях эти семьи зачастую выбирают 
траекторию СПО как транзитную стратегию поступления в вузы, хотя их вы-
сокий социальный капитал должен был бы предопределять выбор трека 
старшей школы. 

Таким образом, социальный капитал может иметь разное значение в 
зависимости от того, говорим ли мы про ценности, ожидания, планы или 
про конкретные решения по поводу образовательных траекторий. И при 
анализе социального капитала необходимо учитывать не только широту 
знакомств, но и позиционные качества людей, составляющих эти связи [Lin, 
Fu, Hsung., 2017], другими словами, их социальное положение. 
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Приложение

Материальное положение родителей фиксировалось, исходя из от-
ветов на вопрос «К какой из следующих групп населения Вы скорее могли 
бы себя отнести, исходя из возможностей Вашего бюджета, не учитывая 
кредитные возможности?», и представлено в следующих группах:

1 (наименее обеспеченные) — «Нам не хватает денег даже на питание»;
2 — «Нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду»;
3 — «Нам хватает денег на питание и одежду; покупка более дорогих 

вещей, таких как телевизор или холодильник, вызывает у нас проблемы»;
4  — «Мы можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как холо-

дильник или телевизор, но не можем купить автомобиль»;
5 — «Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не стес-

нены в средствах»;
6 (наиболее обеспеченные) — «Мы можем ни в чем себе не отказывать».

Уровень образования родителей и ожидаемый уровень образова-
ния детей представлен в следующих группах:

начальное/основное общее — объединяет варианты ответов «Началь-
ное общее (начальное) — не окончено 7–8, сейчас 9 классов школы» и «Ос-
новное общее (неполное среднее) — окончено 7–8, сейчас 9 классов школы»; 

среднее общее — «Среднее общее — окончено 10, сейчас 11 классов 
школы»;

среднее профессиональное — объединяет варианты ответов «Сред-
нее профессиональное по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (начальное профессиональное)» и «Среднее професси-
ональное по программам подготовки специалистов среднего звена (сред-
нее специальное)»;

бакалавриат/специалитет — объединяет варианты ответов «Непол-
ное высшее профессиональное (не менее двух курсов вуза)», «Высшее — 
бакалавриат», «Высшее — специалитет (в том числе высшее профессио-
нальное)»;

магистратура / два высших — объединяет варианты ответов «Второе 
(третье и т. п.) высшее (высшее профессиональное)», «Высшее — магистра-
тура».

Респонденты, указавшие наличие ученой степени, не представлены в 
анализе в связи с малой наполненностью группы. 
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Аннотация. Образовательные ожидания могут обусловливать будущие 
карьерные траектории. Различия в ожиданиях далеко не всегда опреде-
ляются только успеваемостью, но и тесно связаны с семейными характе-
ристиками обучающихся. Весомая роль экономического и культурного 
капитала семьи в построении образовательных планов и выборе карьер-
ных траекторий хорошо изучена и доказана. В фокусе доклада — менее 
изученный аспект данной проблематики, а именно дифференциация об-
разовательных ожиданий в контексте социального капитала семьи. Цель 
исследования — во-первых, проанализировать характеристики социаль-
ного капитала российских семей в разрезе других капиталов (культурно-
го и экономического), во-вторых, проиллюстрировать связь социального 
капитала, образовательных ожиданий и предполагаемых образовательных 
траекторий российских семей. Представленный анализ будет полезен ис-
следователям образования и широкому кругу читателей, интересующихся 
карьерными ожиданиями студентов.

Ключевые слова: карьерные ожидания, образовательные ожидания, со-
циальный капитал, культурный капитал, высшее образование в России, до-
ступность высшего образования, образовательные траектории.
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Abstract. Educational expectations can determine future career trajectories. 
Differences in expectations are not always determined by academic perfor-
mance alone, but are also closely related to the family characteristics of stu-
dents. The important role of family economic and cultural capital in shaping 
educational plans and career trajectories is well researched and evidenced. The 
focus of this paper is on a less studied aspect of this issue, namely the differen-
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tiation of educational expectations in the context of family social capital. The 
aim of the study is, firstly, to analyse the characteristics of Russian families’ social 
capital in the context of other (cultural and economic), and secondly, to illus-
trate the linkage between social capital, educational expectations and antici-
pated educational trajectories of Russian families. This analysis would be useful 
for educational researchers and a wide range of readers interested in students’ 
career expectations.

Key words: career expectations, educational expectations, social capital, cul-
tural capital, higher education in Russia, accessibility of higher education, edu-
cational trajectories. 
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 Один из сильнейших университетов страны  
приглашает на бюджетные места

Институт образования НИУ ВШЭ предоставляет уникальную возможность для про-
фессионального развития и карьерного роста. Образовательные программы постро-
ены с учетом научных разработок и изменений в законодательстве. Среди преподава-
телей — ведущие российские и зарубежные ученые, признанные эксперты-практики 
российского образования.

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Для будущих ученых

 Трек «Магистратура — аспирантура»
Период обучения: 5 лет
Форма обучения: очно-заочная

Для старта карьеры в образовании  

Период обучения: 2 года. 
Форма обучения: очная

 «Доказательное развитие образования»
Академический руководитель — В.А. Мальцева  

 «Обучение и оценивание как наука» 
Академический руководитель —  Д.А. Грачева 
Научный руководитель — Е.Ю. Карданова 

 «Педагогическое образование» 
Академический руководитель — Ю.Н. Корешникова

Для руководителей вузов и школ

Период обучения: 2,5 года 
Форма обучения: очно-заочная

 «Управление в высшем образовании» 
Академический руководитель — Н.К. Габдрахманов

 «Управление образованием»
Академические руководители — Н.В. Исаева, А.А. Кобцева

 «Цифровая трансформация образования» 
Академический руководитель — А.А. Кобцева

Обучение осуществляется как бесплатно на бюджетной основе, так и с оплатой на до-
говорной основе. Работникам бюджетных учреждений предоставляется 50%-я скидка 
на обучение при поступлении на коммерцию. 

Департамент образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ: 
https://ioe.hse.ru/masters 
Тел.: 8 (495) 772-95-90 (доб. 23094, 23452)
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АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Институт образования НИУ ВШЭ приглашает к поступлению в уникальную для Рос-
сии Аспирантскую школу по образованию. Аспирантская школа открывает возмож-
ность проводить исследования на стыке наук, применяя междисциплинарный подход. 
После защиты соискатели получают степень кандидата наук НИУ ВШЭ об образова-
нии / PhD HSE in Education

Преимущества программы:

✓ Практика исследований и возможность трудоустройства с первых дней

✓ Система финансовой поддержки аспирантов

✓ Онлайн-стажировки в ведущих мировых университетах по теме исследования

✓ Доступ ко всем образовательным и академическим ресурсам ВШЭ

✓ Трек по «Измерениям и оцениванию в образовании»

✓ Регулярные презентации новых исследований

Школа предлагает две формы обучения и подготовки диссертации:

Классическая аспирантура  — для тех, кто хочет полностью сфокусироваться на 
развитии научной карьеры. Это очная аспирантура, дающая все плюсы обучения в 
аспирантской школе: статус аспиранта, комплексную поддержку на протяжении всего 
периода обучения и подготовки диссертации, возможность трудоустройства в центры 
и проекты Института образования и т.д.

Профессиональная аспирантура — для тех, кто уже нашел себя в бизнес- и управ-
ленческих структурах сферы образования. Эта очная программа дает возможность 
совмещать обучение с занятостью вне стен Института. 

Как поступить?
Подробная информация на сайте: https://aspirantura.hse.ru/ed/howtoapply 

Обучение очное и бесплатное — три года. 

Аспирантская школа по образованию:
https://aspirantura.hse.ru/ed
Тел.: 8 (495) 772-950-90 (внутр. 22714)
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