
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА  /                                                                      GENERAL PEDAGOGY

125“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

Значимость высшего образования для 
современной молодёжи

Онлайн-доступ к журналу: http://journal.iro38.ru
УДК 316.4
DOI: 10.32343/2409-5052-2023-17-2-125-134
Научная статья

Д. Л. Хилханов1, А. В. Аверьянова2

1Московский городской педагогический университет, г. Москва
2независимый исследователь, г. Москва 

1khilkhanovdl@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0002-9382-7757
2averianova.alina@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4475-5715

© Д. Л. Хилханов, А. В. Аверьянова, 2023

Аннотация.
Введение. В ХХI веке современное информационное общество характеризуется изме-
нениями в отношении современной молодёжи к высшему образованию как к ценности.
Материалы и методы. Данная статья опирается на анализ эмпирических данных 
социологического опроса, проведённого весной 2022 года. Целью исследования было 
выявление уровня значимости ценностей высшего образования для современной мо-
лодёжи.
Результаты. Молодые люди в целом признают высокую роль образования в процессе 
развития личности, при этом оценивают высшее образование во многом с рациональ-
ных позиций, как инструмент достижения карьерных целей и получения востребо-
ванной конкурентоспособной специальности. В то же время высшее образование не 
является, по их мнению, определяющим фактором для получения высокого дохода и 
главным обязательным условием жизненного успеха.
Заключение. В современном обществе высшее образование у молодёжи начинает 
выступать в основном в качестве инструментальной, а не терминальной ценности, 
преимущественно как важный инструмент трудоустройства и карьерного роста.
Молодые люди не воспринимают высшее образование как институционализированный 
культурный капитал, необходимый для достижения жизненного успеха, как это было 
в индустриальном и раннем постиндустриальном обществе. 
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Abstract
Introduction. In the 21st century, the modern information society is characterized by changes 
in the value of higher education among today’s youth.
Materials and methods. This article is based on the analysis of empirical data from a so-
ciological survey conducted in the spring of 2022. The purpose of the study is to identify the 
importance of higher education values for today’s youth.
Results. Young people generally recognize the high role of education in the process of per-
sonal development while evaluating higher education largely from a rational standpoint as 
a tool for achieving career goals and obtaining a competitive specialty in demand. However, 
in their opinion, higher education is not the determining factor for obtaining a high income 
or the main prerequisite for life success.
Conclusion. In modern society, higher education among young people begins to act primari-
ly as an instrumental rather than terminal value, mainly as an important tool for employment 
and career growth.
Young people do not perceive higher education as an institutionalized cultural capital nec-
essary for success in life, as was the case in industrial and early post-industrial societies.
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Введение
В ХХI веке мы наблюдаем стремительные изменения социальных и культурных 

феноменов [1, c. 56]. Современные информационные процессы привели к значимым 
переменам в системе высшего образования [2]. Эти изменения касаются всей сферы 
образования: как качества образовательных услуг, так и их тематического содержания 
[3]. Трансформация ценностей высшего образования для современной молодёжи явля-
ется актуальной темой современных исследований [4; с. 38].

Эти ценностные трансформации являются неизбежными и обусловлены основ-
ными факторами развития информационного или постиндустриального общества, 
которые подробно описал в своих работах Д. Белл [5]. Информационное общество в 
трактовке Белла обладает следующими основными характеристиками: возрастающая 
роль экономики сферы услуг,·центральная роль теоретического знания, развитие но-
вых интеллектуальных технологий. Знание и информацию Белл считает основой со-
временной ему социальной структуры. При этом информацию он связывал в основном 
с научным, теоретическим знанием. Таким образом информационный фактор опреде-
ляет как социальную структуру, так и основные социальные процессы в современном 
обществе [6]. Интернет стал технологической основой массовой культуры, включая 
современную систему образования [7].
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В ХХ веке концепция П. Бурдье постепенно пришла на смену сугубо материалисти-
ческой концепции К. Маркса в исследованиях феномена социального неравенства. Для 
Бурдье основой социального статуса человека в обществе является факт обладания им 
определённым капиталом. Бурдье выделил три основные формы капитала [8]: 

1. Экономический капитал, связанный с экономическими ресурсами, как это опре-
делял Маркс. 

2. Социальный капитал, определяющийся социальными связями и сетями. 
3. Культурный капитал как объём знаний, навыков и представлений, который уда-

лось наработать в течение жизни.
Далее Бурдье выделяет три подтипа культурного капитала: инкорпорирован-

ный (embodied), объективированный (objectified) и институционализированный 
(institutionalized).

Инкорпорированный капитал – это традиции, модели поведения, габитус, приоб-
ретаемые индивидуумом в течение всей жизни, особенно в процессе социализации и 
воспитания.

Объективированный культурный капитал – это объекты культуры, произведения 
искусства, находящиеся в собственности индивидуума.

Институционализированный культурный капитал – это формальное подтверждение 
культурного капитала в виде различного рода дипломов, сертификатов, аттестатов об 
образовании. 

В постиндустриальном обществе, где главным ресурсом является информация и, 
соответственно, знание, образование является базовой ценностью. С одной стороны, 
образование начиная с такого периода истории Европы, как «Новое время», является 
выраженной терминальной ценностью, значительно определяющей жизнь человека, 
с другой стороны, это инструментальная ценность, поскольку является средством до-
стижения жизненных целей [9, c. 472]. Начиная со времён индустриального общества 
высшее образование является как важнейшим средством достижения успеха, так и 
его символом в любой развитой стране мира [10, с. 12]. В Советском Союзе в усло-
виях масштабной вертикальной мобильности, сопутствующей процессам массовой 
индустриализации, высшее образование стало целью большинства молодых людей 
как базовый ресурс для достижения ими жизненного успеха. В современной России 
многие факторы современного информационного общества влияют на трансформа-
цию ценностных систем, в том числе по отношению к высшему образованию [11]. 
К таким факторам относятся переход на Болонскую систему, характеризующийся 
практико-ориентированным подходом к обучению; жёсткие ковидные ограничения 
последних лет, окончательно укрепившие позиции дистанционного образования, в том 
числе высшего; экономические кризисы, финансово ограничивающие доступ к высше-
му образованию; разнообразие дистанционных образовательных программ и курсов в 
системе «Интернет». 

Материалы и методы
Весной 2022 года авторами данной статьи было проведено анкетирование моло-

дых людей (было опрошено 100 респондентов) методом случайной выборки. Целью 
исследования было выявление уровня значимости высшего образования как ценности 
для современной молодёжи. Основные категории опрошенных – студенты (88 %) и 
работающая молодёжь (12 %) из таких регионов, как г. Москва, Московская область, 
Нижегородская область. В настоящей статье приводятся некоторые итоги данного ис-
следования.

Результаты исследования
На основании проведённого исследования были сделаны следующие выводы:



128 РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

«Педагогический ИМИДЖ / Pedagogical IMAGE»

2023. Т. 17. № 2 (59). С. 125–134

1. Главными факторами, от которого зависит уровень образования у респондентов, 
является желание учиться, наличие определённых способностей и соответствующие 
материальные возможности (рис. 1).

                    
Рисунок 1. Факторы, определяющие уровень получаемого образования (респондент мог выбрать несколь-

ко вариантов ответов), %
Figure 1. Factors determining the level of education received (the respondent could choose several answers), %

2. При анализе взаимосвязи между уровнем образования респондентов и членов их 
семьи было выявлено, что, если хотя бы один из родителей имеет высшее или неокон-
ченное высшее образование, дети, с большей вероятностью, тоже выбирают высшее 
образование. У 67 % опрошенных, которые отметили высшее образование как свою 
жизненную цель, один из родителей имел законченное или незаконченное высшее об-
разование. 

3. Молодые люди (47 % опрошенных) считают, что высшее образование является 
важным, но не главным критерием успешности в современном обществе (табл. 1). При 
этом под успешностью они понимают самореализацию, высокий стабильный матери-
альный достаток, престижную и любимую работу, семейное благополучие.

Таблица 1
Считаете ли Вы высшее образование главным критерием успешности 

в современном обществе, %
Table 1

Do you consider higher education to be the main criterion for success 
in modern society, %

Варианты Выбрали данный вариант, %
Да 10

Важный критерий, но не самый главный 47

Нет 41
Затрудняюсь ответить 2

4. На вопрос: «В чём Вы видите ценность высшего образования в современном 
обществе?» – ответы респондентов распределились следующим образом: главной цен-
ностью высшего образования молодёжь видит в более благоприятных возможностях 
для карьерного роста (57 %). На втором месте стоят такие ценности высшего образова-
ния, как получение квалифицированной работы на рынке труда, а также всестороннее 
развитие личности (табл. 2).
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Таблица 2
Ценность высшего образования (респондент мог выбрать 

несколько вариантов ответов), %
Table 2

Value of higher education (the respondent could choose several answers), %

Варианты Выбрали данный вариант, 
%

Способствует всестороннему развитию личности 55
Даёт возможность приносить наибольшую пользу обществу 20
Имеет высокий уровень престижа в обществе (популярно) 41
Готовит к высококвалифицированной профессиональной 
деятельности

54

Обеспечивает широкие перспективы в жизни 35
Даёт основания для получения квалифицированной работы 
на рынке труда

55

Повышает социальный статус 48
Даёт возможность карьерного роста 57
Служит основой для материального благополучия 27
Ничего не даёт 2

5. Главными мотивами получения высшего образования для молодёжи является 
желание стать специалистом в определённой области (66 %), выбранная профессия 
требует обязательного наличия высшего образования (56 %), желание получать новые 
знания (52 %) (рис. 2).

 

                     
Рисунок 2. Мотивы получения высшего образования (респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответов), %
Figure 2. Motives for receiving higher education (the respondent could choose several answers), %

6. Большинство опрошенных считают, что наличие диплома о высшем образовании 
даёт больше шансов найти работу по специальности и быстрее продвинуться по ка-
рьерной лестнице (рис. 4).



130 РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

«Педагогический ИМИДЖ / Pedagogical IMAGE»

2023. Т. 17. № 2 (59). С. 125–134

                          
Рисунок 3. Роль диплома о высшем образовании в самореализации (респондент мог выбрать несколько 

вариантов ответов), %
Figure 3. Role of higher education diploma in self-fulfillment (the respondent could choose several answers), %

7. Большая часть респондентов согласна с мнением, что в настоящее время мож-
но хорошо зарабатывать, не имея высшего образования. По результатам, так считают 
94 % респондентов. При этом молодые люди не отрицают, что высшее образование 
помогает в трудоустройстве, обеспечивает более быструю карьеру и достижение вы-
сокого социального статуса (рис. 3), а также то, что с высшим образованием человек 
может получать достаточно большую заработную плату (рис. 4).

                        
Рисунок 4. Сколько зарабатывают люди с высшим образованием по сравнению с людьми без высшего 

образования, % 
Figure 4. How much people with higher education earn compared with people without higher education, %

Подводя итог, скажем, что в целом молодые люди признают высокую роль образо-
вания в процессе развития личности, при этом оценивают высшее образование с ра-
циональных позиций, как инструмент достижения карьерных целей и получения вос-
требованной конкурентоспособной специальности. Высшее образование не является, 
по их мнению, определяющим фактором для получения высокого дохода и главным 
обязательным условием жизненного успеха.

Обсуждение и заключение
Косвенным свидетельством изменения ценности высшего образования в современ-

ной России является тот факт, что в последние годы отмечается рост спроса на среднее 
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специальное образование (ССО) [12]. Начиная с 2010-х годов охват молодёжи высшим 
образованием устойчиво снижается при соответствующем росте охвата программа-
ми ССО. В 2015 г. охват молодёжи программами среднего специального образования 
превысил охват программами высшего образования [13]. Так, в 2020-м году приём в 
организации среднего профессионального образования (СПО) значительно превысил 
приём в вузы. Во многом это связано с тем, что в условиях пандемии ЕГЭ необходимо 
было сдавать только тем выпускникам 11-го класса, которые твёрдо решили поступать 
в вуз. Поэтому часть обучающихся даже не стали пытаться это делать, а сразу пошли в 
профессиональные образовательные организации (ПОО). Есть регионы, где после 
11 класса в ПОО пошли более 35 % выпускников [14].

По результатам проведённого нами исследования, очевидным является тот факт, 
что молодёжь признаёт высокую роль высшего образования в обществе, она считает, 
что высшее образование облегчает достижение целей, помогает в трудоустройстве и в 
увеличении заработанной платы.

В то же время, по мнению опрошенных, высшее образование не является самым 
главным критерием успешности человека. Молодые люди считают, что в настоящее 
время можно сделать хорошую карьеру, с их точки зрения, и достойно зарабатывать 
без высшего образования.

В современном обществе высшее образование у молодёжи начинает выступать в 
основном в качестве инструментальной, а нетерминальной ценности, преимуществен-
но как важный инструмент трудоустройства и карьерного роста.

Молодые люди сегодня не воспринимают высшее образование как обязательный 
институционализированный культурный капитал, необходимый для достижения жиз-
ненного успеха, как это было в индустриальном и в раннем постиндустриальном об-
ществе. 

Культурный капитал перестаёт быть строго институционализированным элемен-
том формальной централизованной структуры, характерной для «эпохи Гутенберга». 
В современном информационном обществе «эпохи Тьюринга» культурный капитал всё 
меньше оценивается с точки зрения формальных дипломов и аттестатов.

Сегодня в Интернете можно найти множество рекламных объявлений о наборе на 
онлайн-обучение (курсы протяжённостью от нескольких месяцев до года максимум), 
например в области IT технологий, организаторы которых гарантируют последующее 
трудоустройство с высоким уровнем заработной платы. Такие курсы очень распро-
странены и востребованы у молодёжи. Они позволяют оперативно получать необхо-
димый объём знаний, минуя традиционные институционализированные формы выс-
шего образования. Современные социальные и информационные факторы неизбежно 
влияют на систему ценностей по отношению к высшему образованию [15, с. 170; 16]. 
Сегодня факт наличия или отсутствия диплома о высшем образовании воспринимает-
ся молодёжью, а также их работодателями не так однозначно, как в период создания 
концепции культурного капитала П. Бурдье.

Заявленный вклад авторов
Хилханов Д. Л.: идея статьи, разработка и применение методического инстру-

ментария исследования, обработка результатов эмпирического исследования, заклю-
чение и концептуальные выводы.

Аверьянова А. В.: идея статьи, разработка и применение методического инстру-
ментария исследования, проведение эмпирического исследования и обработка резуль-
татов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
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