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Аннотация. Целью проведённого исследования являлось выявление мотивов, ценностных 
и поведенческих установок, предпочтений, оказывающих влияние на развитие образователь-
ного потенциала населения субъектов Северо- Кавказского федерального округа РФ. Определе-
ны основные проблемы доступности и качества в получении образования на разных стадиях 
его формирования, дана оценка влияния экономических, социальных и  культурных ресурсов 
семьи на  образовательные траектории. Исследование проводилось в  южных национальных 
регионах России путём онлайн- опроса «Выявление особенностей социо- демографического, 
экономического и трудового поведения населения». Приведены результаты анализа получен-
ных эмпирических данных. Показано, что определяющее влияние на  образовательные тра-
ектории семей на  Северном Кавказе оказывают, прежде всего, социокультурные факторы. 
Сформулированы направления развития образовательного потенциала населения СКФО, 
нацеленные на повышение качества и практической ценности образовательных программ, 
развитие приоритетных областей подготовки специалистов. Сделан вывод о том, что для 
совершенствования системы образования необходим комплексный подход, затрагивающий 
все уровни —  от школьного до высшего и дополнительного образования. Ключевыми аспекта-
ми формирования программ развития образовательного потенциала являются практико- 
ориентированность обучения, доступность качественного образования для всех категорий 
населения, учёт этнокультурного многообразия и ориентация на приоритетные для разви-
тия региона направления подготовки кадров.
Ключевые слова: образовательный потенциал, человеческий потенциал, высшее образо-
вание, качество образования, социокультурные факторы, Северо- Кавказский федеральный 
округ.
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Введение

Образование —  важный аспект жизни 
каждого человека, который способствует 
его интеллектуальному, духовному, нрав-
ственному, творческому и  профессиональ-
ному развитию, цель которого состоит 
не только в передаче знаний и формирова-
нии навыков, но и в воспитании личности, 
развитии критического мышления и  спо-
собности к  самостоятельной деятельности 
[1]. Эффективное использование образова-
тельного потенциала способствует устойчи-
вому социально- экономическому развитию 
и процветанию общества [2].

Важность образования для формирова-
ния человеческого капитала была отмече-
на в  работах Т. Шульца и  Г. Беккера [3; 4], 
которые подчеркивали, что «образователь-
ный потенциал включает в себя такие ком-
поненты, как знания, навыки, способности, 
опыт и творческий потенциал. Развитие об-
разования и  формирование человеческого 
капитала тесно связаны с развитием эконо-
мики знаний. Экономика знаний характе-
ризуется тем, что основным фактором про-
изводства является знание, а главным про-
дуктом —  информация. В такой экономике 
роль образования значительно возрастает, 
поскольку оно позволяет людям приобре-
тать и обновлять знания и навыки, необхо-
димые для работы в условиях быстро меня-
ющихся технологий и  высокой конкурен-
ции» [4]. Теория человеческого капитала 
утверждает, что «инвестиции в образование 
и приобретение знаний и навыков являют-
ся не  просто потреблением, а  вложением 
в  самого себя, которое приносит дивиден-
ды в виде более высоких доходов и лучше-
го благополучия» [5]. П. Бурдье представил 
свою теорию о  трёх видах капитала (эко-
номического, культурного и  социального) 
[7], каждый из которых играет важную роль 
в формировании статуса и положения инди-
вида в обществе. Их взаимодействие и соче-
тание определяют возможности и привиле-
гии, которыми обладает индивид [2].

Оценивая роль образования в  социаль-
ной мобильности, П. Сорокин подчёркивал, 
что «система образования выполняет роль 

некоего фильтра, способного отделять наи-
более талантливых студентов от менее спо-
собных. Проходя через этот фильтр, одни 
поднимаются вверх по общественной лест-
нице, а другие —  остаются на нижних уров-
нях. Важно отметить, что эффективность 
этого фильтра в  значительной степени 
определяет, какие люди достигнут верхних 
слоев общества, а  какие останутся внизу» 
[6]. Однако, помимо рассмотренных аспек-
тов, существует ещё одна важная сторона 
влияния системы образования на общество, 
связанная с  социальной мобильностью 
и  возможностью перехода между социаль-
ными слоями. Система образования может 
либо способствовать социальной мобиль-
ности, позволяя людям подняться на более 
высокие ступени общественной лестницы, 
либо ограничивать возможности для лич-
ностного и профессионального развития.

В  российской социологии проблемы 
и барьеры доступа к высшему образованию, 
влияние экономического, культурного и со-
циального капитала семьи на образователь-
ные траектории детей, начиная с 1960-х гг., 
находятся в центре внимания В. Н. Шубкина 
и его школы [8]. Им было подтверждено, что 
семьи с  высоким уровнем капитала могут 
позволить себе оплачивать обучение в  хо-
роших школах, нанимать репетиторов, по-
купать учебные материалы; они также обла-
дают более широкой сетью социальных свя-
зей, которая может помочь их детям посту-
пить в вуз. Дети из семей с низким уровнем 
капитала, напротив, сталкиваются с многи-
ми барьерами на  пути к  высшему образо-
ванию. В результате дети из семей с высо-
ким уровнем капитала имеют больше шан-
сов получить высшее образование и занять 
престижные социальные позиции, в то вре-
мя как дети из семей с низким уровнем ка-
питала чаще оказываются в  маргиналь-
ных социальных группах [9]. Аналогичные 
результаты были получены Е. С. Петренко 
и Е. Г. Галицкой, считавшими, что семья яв-
ляется важнейшим фактором, влияющим 
на  образовательные и  профессиональные 
достижения детей [5]. Именно образованию 
принадлежит первостепенная роль в  фор-
мировании и  развитии интеллектуально- 
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образовательного потенциала, поскольку 
образование есть ценность и ресурс, откры-
вающий дорогу к  благосостоянию и  повы-
шению качества жизни.

Результаты исследования

Опрос «Выявление особенностей социо-
демографического, экономического и  тру-
дового поведения населения» был про-
ведён в  июне-августе 2023  г. Институтом 
социально- экономических исследований 
Дагестанского федерального научного цен-
тра (ИСЭИ ДФИЦ) РАН среди жителей юж-
ных национальных регионов России 1. Ан-
кета включала комплекс вопросов, охваты-
вающих демографические характеристи-
ки, социально- экономические показатели, 
а  также аспекты, связанные с  семейными 
ценностями и  традициями. Особое внима-
ние в опросе уделялось оценке текущего ма-
териального положения респондентов, ис-
пользуемым ими стратегиям его улучшения, 
а  также представлениям об  оптимальных 
способах достижения финансового успеха.

Основным вопросом онлайн- опроса яв-
лялся «Как Вы оцениваете качество образо-
вания?». Качество образования, получаемое 
в высших учебных заведениях, 64% респон-
дентов оценило как среднее, 19% —  как 
низкое и  только 8% опрошенных —  высо-
ким. Немного лучше респондентами оцени-
вается качество получаемого среднего об-
разования: 12% считают получаемое сред-
нее общее образование —  высоким, 65% —  
средним и 11% —  низким. Сходный уровень 
оценок был дан и  качеству получаемого 
среднего профессионального образования.

Для оценки качества образования в  об-
щей совокупности опрашиваемых была вы-
делена экспертная группа, чья трудовая дея-
тельность напрямую связана с образовани-
ем, развитием образовательного потенци-

1 Метод сбора информации —  анкетный онлайн- опрос 
взрослого населения. Выборочная совокупность —  424 
человека, 64% которых —  жители Республики Дагестан. 
Среди типов населённых пунктов преобладают жители го-
родских территорий (61% от общего числа опрошенных). 
В  возрастной структуре превалируют респонденты моло-
дого возраста: 41% от 18 до 25 лет. Образовательный уро-
вень участников опроса варьируется от неполного средне-
го до высшего (32%).

ала, это научные работники, профессорско- 
преподавательский состав, государствен-
ные служащие и  представители органи-
заций (N=56). Большинство респондентов 
этой экспертной группы оценили качество 
образования (от среднего общего до высше-
го) как среднее.

Среди причин, по которым качество по-
лучаемого образования различных уров-
ней, по мнению экспертной группы, не мо-
жет расцениваться как высокое, преоблада-
ют следующие (рис. 1).

Полученное распределение ответов от-
ражает сложное сочетание различных при-
чин недостаточно высокого качества об-
разования. В  системе высшего образова-
ния это: несовершенство образовательных 
программ (40%); недостаточный уровень 
финансирования (34%); низкое качество 
предоставляемых знаний (32%); в  системе 
среднего профессионального образования: 
низкий престиж, обесценивание образова-
ния (30%); недостаточный уровень финан-
сирования, несовершенство образователь-
ных программ и  недостаточность условий 
для обучения (28%); в системе общего обра-
зования: недостаточный уровень финанси-
рования (30%); несовершенство образова-
тельных программ (28%); недостаточность 
условий для обучения (26%).

Распределение ответов на  вопрос: «Для 
чего сегодня необходимо иметь высшее 
образование?», представлено на  рис.  2. 
На первое место выходят критерии лично-
го успеха, имеющие целью достижение ма-
териальных благ —  хорошо оплачиваемая 
работа (65%), востребованность профессии 
(52%), возможность добиться успеха по-
средством карьерного роста (45%). Свыше 
1/3 респондентов отметили, что наличие 
высшего образования повышает вероят-
ность трудоустроиться. Ценности, деклари-
рующиеся россиянами 30 лет назад (найти 
интересную, творческую работу, повыше-
ние своего культурного уровня, уважение 
окружающих) и  казавшиеся тогда первоо-
чередными, ныне набирают всего порядка 
10–25%. Возможно, сегодня сам факт нали-
чия высшего образования становится более 
значимым нежели его качество.
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Рис. 1. Причины недостаточно высокого качества образования в образовательных 
учреждениях, в % от общего числа ответивших респондентов- экспертов

Fig. 1. Causes of the insufficient quality of education in educational 
institutions, in % of the total number of expert respondents

Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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Fig. 2. The need to obtain higher education today, % of respondents with children
Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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Для определения ресурсных стратегий 
семей (финансовое планирование, задей-
ствование социальных связей и  инвести-
рование в подготовку к поступлению) в вы-
боре детьми высших учебных заведений, 

был задан вопрос: «Предположим, Вашему 
ребенку по результатам ЕГЭ не удалось по-
ступить в желаемый вуз на бюджетное ме-
сто. Какой из  вариантов Вы  бы выбрали? 
(рис. 3).

Немногим меньше половины (39%) ре-
спондентов отметили, что если  бы их ре-
бенку по  результатам ЕГЭ не  удалось по-
ступить в желаемый вуз на бюджетное ме-
сто, то ему следует выбрать тот вуз, в кото-
ром достаточно полученных баллов ЕГЭ. 
Это характерно для и для городских, и для 
сельских жителей. Четверть респондентов 

готова отложить поступление своих детей 
в вуз на следующий год, для чего необхо-
дима пересдача ЕГЭ. И  1/3 респондентов 
(30%) считают, что ребенку необходимо 
учиться в желаемом вузе и тем самым про-
явили готовность поддержать его матери-
ально. Для этого семьи готовы либо выде-
лить определенную сумму из  семейного 

6 

  

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос относительно 

выбора вуза, в % от числа респондентов имеющих детей 

Fig. 3. Distribution of respondents’ answers to the question regarding the choice 

of university, as a % of respondents with children 
Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. 
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бюджета, либо «одолжить у друзей и  род-
ственников», либо «взять кредит». В  раз-
резе места проживания (город/село) готов-

ность поддержать детей материально в ос-
новном отмечена городскими жителями 
(36% против 18,8%).

На  рис.  4 представлено распределение 
ответов респондентов, проявивших готов-
ность в  оказании материальной поддерж-
ки своим детям в их выборе желаемого вуза 
в  корреляции с  их местом проживания, 
среднедушевыми денежными доходами се-
мей и количеством детей в семьях.

Согласно полученным результатам, при 
любой финансовой возможности сельские 
жители проявляют большую активность 
в  финансовой поддержке детей на  пути 
к получению знаний. Если у городских жи-
телей возможность материальной поддерж-
ки детей в выборе желаемого вуза напрямую 
зависит от среднедушевых денежных дохо-
дов (наибольшую активность проявили го-
рожане с денежными доходами в интервале 
от 20–30 тыс. руб.), тогда как у сельских жи-
телей денежный фактор не оказывает суще-
ственного влияния, т. е. сельские жители го-
товы к финансовой поддержке детей неза-
висимо от среднедушевых денежных дохо-
дов (если есть возможность, то поддержат). 

Вероятно, это является следствием того, что 
качество получаемых знаний в  сельской 
местности ниже, чем в городе. При этом го-
родские жители имеют возможность повы-
шать качество образования посредством 
репетиторства, онлайн обучения, в то  вре-
мя как у  сельских жителей данный ресурс 
ограничен. И  для того, чтобы поддержать 
детей в этом направлении, сельские жители 
готовы рассмотреть вопрос платного обуче-
ния. Финансовая поддержка детей сельски-
ми жителями также имеет целью тот факт, 
что, получив хорошее образование, у детей 
будет больше шансов на лучшую жизнь.

На материальную поддержку детей в вы-
боре вуза играет фактор детности. Если у го-
родских жителей при увеличении числа де-
тей снижается возможность их материаль-
ной поддержки, то у сельских жителей, на-
оборот, при увеличении числа детей, семьи 
проявляют большую активность в финансо-
вой поддержке детей в их выборе места уче-
бы. Возможно, данный факт является след-

7 
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ствием того, что в  сельской местности со-
циальные выплаты на детей увеличивают-
ся пропорционально количеству детей в се-
мье, а также тот факт, что «дети в селе» рас-
сматриваются как «подспорье в домашнем 
хозяйстве», что и  обеспечивает семье до-
полнительный источник дохода.

Стремление людей к  повышению свое-
го образовательного потенциала является 
ключевым фактором в их личном и профес-
сиональном успехе. На рис. 5 (а, б) представ-

лены основные цели, обозначаемые респон-
дентами, связанные с  повышением своего 
образовательного уровня. Наиболее попу-
лярными ответами на  вопрос: «Какие цели 
Вы ставите перед собой стремясь повысить 
свой уровень образования», являются: «со-
вершенствование знаний и  навыков в  сво-
ей профессиональной деятельности» —  32% 
опрошенных (на  первом месте, независи-
мо от  уровня образования респондентов), 
«повышение карьерных возможностей» —  

Какие цели ставит перед собой человек стремясь 
повысить свой уровень образования?
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Рис. 5а. Распределение ответов на вопрос: «Какие цели ставит перед собой человек, 
стремясь повысить свой уровень образования?», в % от всех опрошенных

Fig. 5-а. Distribution of answers to the question: «What goals does a person set for 
himself trying to improve his level of education? «, in % of all respondents

Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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23%, «улучшение финансовых возможно-
стей» —  22% и  «личностное развитие» —  
22% опрошенных. Образование ценится вы-
соко и рассматривается как возможность со-
вершенствования своих знаний и  навыков 
в  своей профессиональной деятельности, 
и чем выше уровень образования человека, 
тем больше проявляется эта цель.

Далее рассмотрим мнение о  системе 
школьного обучения, которая в  настоящее 
время организована таким образом, что без 
внешней поддержки ученики не  в  состоя-

нии самостоятельно подготовиться к  ОГЭ 
и  ЕГЭ. Сегодня именно семья, по  мнению 
родителей и учителей, несет значительные 
расходы на  повышение образовательного 
уровня своих детей, нуждающихся в допол-
нительных занятиях, призванных воспол-
нить знания, которые в  необходимом объ-
еме или глубиной теперь на обычных уро-
ках не изучаются. Результаты ответов на во-
прос «Какие образовательные, развиваю-
щие и культурные занятия/секции посеща-
ют Ваши дети?» представлены на рис. 6.

Согласно результатам опроса, основны-
ми видами дополнительных занятий, по-
сещаемых детьми, являются «спортивные 
и  оздоровительные мероприятия» (50% —  
город, 57% —  село); «дополнительные заня-
тия по  основным предметам» (52% и  34%, 
соответственно); и  «подготовка к  ЕГЭ» 
(50% и  19%); «обучение музыке, хореогра-
фии и театральному искусству» (31% и 29%) 
и «занятия творчеством» (30% и 28%). О сте-
пени доступности дополнительных заня-
тий, восполняющих пробелы в  знаниях, 
предоставляемых школой, можно судить 

по  тем причинам, которые называют се-
мьи, вследствие которых их дети не  посе-
щают подобные занятия (табл. 1). Основная 
причина отказа от  посещения детьми сек-
ций дополнительного образования, соглас-
но данным опроса, отсутствие у семей фи-
нансовых возможностей.

В  2010  г. при проведении опроса насе-
ления Республики Дагестан порядка трети 
опрошенных отметили, что в случае суще-
ственного расширения платности образо-
вания будут вынуждены отказаться от плат-
ных услуг [10]. За  этот период имеющиеся 
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Рис. 6. Виды дополнительных занятий, посещаемых детьми, 
в % от всех ответов респондентов, имеющих детей

Fig. 6. Types of extracurricular activities attended by children as 
a % of all answers from respondents with children

Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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реальные доходы населения снизились, при 
этом доля дополнительного образования, 
оплачиваемого семьями, выросла.

Таким образом, исходя из проведённого 
анализа данных опроса, можно сделать сле-
дующие выводы: 1)  качество образования, 
предоставляемое образовательными уч-
реждениями, оценивается респондентами 
как среднее, так же, как и условия, создан-
ные для развития образования; 2)  финан-
сирование системы образования и условий 
для получения общего и  среднего профес-
сионального образования недостаточно, 
несовершенные образовательные програм-
мы, применяемые на  различных уровнях 
получения образования, нуждаются в улуч-
шении; 3) необходимость высшего образо-
вания рассматривается, прежде всего, как 
критерий личного успеха, имеющий целью 
достижение материальных благ; 4) при вы-
боре вуза родителями отдается предпочте-
ние вузу, в  котором достаточны получен-
ные баллы ЕГЭ; 5) сельские жители готовы 
активнее, чем городские, поддержать своих 
детей в  получении качественного образо-
вания; 6)  главной целью человека, стремя-
щегося к повышению своего образователь-
ного уровня, является повышение знаний 
и  навыков в  своей профессиональной дея-
тельности. Данная цель является определя-
ющей для всех респондентов независимо 
от их уровня образования; 7) для повыше-
ния образовательного уровня детей родите-

ли активно прибегают к  системе дополни-
тельного обучения, как правило, платного. 
Основными секциями, посещаемыми деть-
ми, являются: спортивные и оздоровитель-
ные мероприятия, дополнительные занятия 
по основным предметам, подготовка к ЕГЭ; 
8)  причинами, по  которым дети не  имеют 
возможности в  повышении своего образо-
вательного потенциала, являются отсут-
ствие у  семей финансовых возможностей, 
а  в  сельской местности —  отсутствие орга-
низаций дополнительного образования.

Направления развития 
образовательного потенциала региона

С  учётом полученных результатов мы 
предлагаем к  внедрению комплекс мер, 
направленных на  повышение качества 
и практической ценности образовательных 
программ, развитие приоритетных направ-
лений подготовки, равный доступ к обуче-
нию и  профориентационную работу [11]. 
Реализация этих мер позволит вывести си-
стему образования региона на качественно 
новый уровень.

Следует продолжить работу по  привле-
чению педагогических кадров на  сельские 
территории путем реализации программ 
повышения заработной платы и предостав-
ления жилья, таких как «Земский учитель» 
и  «Сельский учитель», повышение квали-
фикации действующих педагогов, особен-

Таблица 1
Причины непосещения дополнительных занятий, в % 

от всех ответов респондентов, имеющих детей
Table 1

Reasons for not attending additional classes as a % of all answers from respondents with children

Причина Город Село
Отсутствие таких образовательных организаций рядом с местом проживания 8,9 49,3
В таких организациях нет свободных мест 3,6 1,7
Нет возможности сопровождать ребёнка 11,8 12,6
Имеем ограниченные возможности в виду отсутствия финансовых возможностей 33,8 25,5
У ребёнка нет желания 28,3 17,2
У ребёнка нет возможности по состоянию здоровья, опасаемся перегрузки 7,1, 4,5
По другим причинам 22,0 15,7
Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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но в сфере этнокультурного и инклюзивно-
го образования, позволит им овладеть ак-
туальными методиками работы с  учётом 
социокультурных особенностей региона 
(исторически сложившихся этнических, ре-
лигиозных, языковых факторов).

Необходимо активизировать работу 
в  школах по  проведению мотивационных 
встреч и  наставничества, которое позво-
лит школьникам ознакомиться с  разноо-
бразными траекториями карьерного ро-
ста, в которых материальный аспект не яв-
ляется единственной целью. Такая работа 
позволит своевременно выявлять склон-
ности и таланты учащихся для дальнейше-
го их развития. Организация профильных 
смен и летних лагерей с погружением в раз-
личные специальности даст возможность 
школьникам на  практике ознакомиться 
с интересующими их профессиями.

Одним из  основных препятствий для 
наращивания образовательного потенци-
ала является отсутствие финансовых воз-
можностей у  семей и  организаций допол-
нительного образования, особенно в  сель-
ской местности. Предоставление налоговых 
льгот компаниям, вкладывающим средства 
в  развитие дополнительного образования, 
станет стимулом для активизации их уча-
стия. Разработка системы грантов для полу-
чения дополнительного образования деть-
ми из малоимущих семей на безвозмездной 
основе позволит обеспечить более равные 
возможности для всех категорий учащихся.

Готовность сельских жителей финансо-
во поддерживать образование своих детей 
свидетельствует о  высокой ценности, при-
даваемой обучению, особенно в  сельской 
местности. Создание системы дистанци-
онного и  онлайн- обучения позволит обе-
спечить доступ к качественному образова-
нию независимо от места проживания. Раз-
работка специальных программ поддерж-
ки одаренных детей из  малообеспеченных 
семей, таких как предоставление грантов 
и  стипендий, будет стимулировать разви-

тие их талантов вне зависимости от финан-
сового положения родителей.

Стремление жителей региона повышать 
знания и  навыки, необходимые в  профес-
сиональной деятельности, является важ-
ным фактором для совершенствования си-
стемы образования [12]. В этой связи необ-
ходимо ориентировать систему высшего 
образования на  получение практических 
компетенций, максимально приближенных 
к  реальным условиям трудовой деятель-
ности. Невысокое качество образователь-
ных программ, их оторванность от  реаль-
ных потребностей экономики и рынка тру-
да, нехватка финансирования приоритет-
ных направлений подготовки кадров, упро-
щенный взгляд на цели высшего образова-
ния, барьеры для развития талантов детей 
из  малообеспеченных и  сельских семей —  
все это сдерживает реализацию образова-
тельного потенциала региона. Для совер-
шенствования системы образования необ-
ходим комплексный подход, затрагиваю-
щий все уровни —  от школьного до высше-
го и дополнительного образования.

Социокультурные особенности и  вы-
явленные проблемы в  сфере образования 
требуют разработки комплексных мер, на-
правленных на  повышение качества и  до-
ступности образования для всех категорий 
населения и  преодоление существующих 
диспропорций между городскими и  сель-
скими территориями. Важной составляю-
щей успешной реализации этих мер являет-
ся создание условий, способствующих рас-
крытию интеллектуального потенциала мо-
лодого поколения. В этом контексте реали-
зация мер должна строиться на сотрудниче-
стве между образовательными учреждени-
ями, органами власти, бизнесом и местны-
ми жителями. Значимой тенденцией стано-
вится переосмысление в общественном со-
знании роли высшего образования, которое 
есть важное условие не только профессио-
нального развития, но и формирования ак-
тивной и ответственной личности.
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Abstract. The purpose of the study is to identify motives, value and behavioral attitudes, and 
preferences that have an impact on the development of the educational potential of the population 
of the North Caucasus. The main problems of accessibility and quality in obtaining education at 
different stages of its formation are identified, and the influence of the family’s economic, social and 
cultural resources on educational trajectories is assessed. A study of the educational components of 
human potential in the system of sociodemographic, economic and labor behavior of the population 
was carried out in the southern national regions of Russia through an online survey «Identifying 
the characteristics of the sociodemographic, economic and labor behavior of the population». An 
analysis of the influence of motives, value and behavioral attitudes, preferences in the formation 
and development of the educational potential of the population of the southern regions of Russia is 
provided. It is shown that sociocultural factors have a decisive influence on the educational trajectories 
of families. The results of this survey revealed a clear redesignation, reformulation by today’s public 
opinion of the hierarchy of motivations for higher education. Taking into account the results obtained 
during the survey, directions for the development of the region’s educational potential were formulated, 
aimed at improving the quality and practical value of educational programs and developing priority 
areas of training. It is concluded that to improve the education system, an integrated approach is 
needed, affecting all levels —  from school to higher and additional education. The key aspects of 
the formation of programs for the development of educational potential are the practice- oriented 
nature of training, the availability of quality education for all categories of the population, taking into 
account ethnocultural diversity and focus on areas of personnel training that are priority areas for the 
development of the region.
Keywords: educational potential, human potential, higher education, quality of education, socio- 
cultural factors, North Caucasus Federal District.
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