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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме обесценивания высшего обра-

зования среди молодежи. В работе проанализированы предпосылки развития и распространения данной тен-

денции в образовательной сфере. В первую очередь это новые направления развития рынка и разработка со-

временных профессий, которые основаны на комбинировании различных видов деятельности. Рассмотрены 

новые специальности и образовательные программы, которые могут появиться в ближайшее десятилетие. Ис-

следование включает анализ демографической статистики молодого населения Российской Федерации за 

2013–2021 годы и динамики численности студентов, обучавшихся в этот период по программам высшего об-

разования. Также были проанализированы научные статьи и работы, посвященные изучению явления само-

занятости и факторов, влияющих на выбор выпускников школ и абитуриентов. Исследование позволило вы-

явить причины такого явления, как обесценивание значимости высшего образования среди современной мо-

лодежи. В качестве ключевых были выделены: низкий уровень знаний школьников, изъяны в системе их 

оценивания; снижение популярности и спроса на профессиональное образование; высокая стоимость обуче-

ния в вузах; устаревание и несоответствие образовательных программ современным запросам рынка и обще-

ства. Все перечисленные факторы были обоснованы и детально изучены, поскольку каждый из них является 

проблемой или недоработкой современной системы отечественного образования и требует внимания со сто-

роны общественности. 
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Abstract. The paper is devoted to the current problem of devolution of higher education among modern youth. 

The work analyzes the prerequisites for the development and dissemination of this tendency in education. First of all, 

these are new directions for the development of the market and modern professions that are based on the combination 

of various activities. New specialties and educational programs, which may appear in the next decade are considered. 

The study includes an analysis of the demographic statistics of the Russian young population for 2013–2021 and the 

student population dynamics enrolled in higher education programmes during this period. Scientific papers and arti-

cles devoted to the phenomenon of self-employment and factors influencing the choice of school graduates and uni-

versity students were also analyzed. The study identified the causes of the devaluation of higher education among the 

youth. The following points were highlighted as the key ones: the low level of students’ knowledge and disad-

vantages in the rating system; the declining popularity for vocational education; the high cost of education in univer-

sities; the lack of relevance of educational programs. All of these factors have been substantiated and studied in de-

tail, as each one is a problem of the modern educational system and requires the attention. 

Keywords: devolution of higher education; decline in the popularity of education; vocational education; entrants 
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В современном мире образование является одним 
из социальных институтов, обеспечивающих благо-
получную жизнь человека в обществе. Система и 
структура образования, а также процесс обучения 
формировались и совершенствовались на протяже-
нии многих столетий, став в итоге такими, какими 
мы видим их сейчас. Это касается всех уровней как 
общего (дошкольное, начальное, основное, среднее), 
так и профессионального образования (среднее про-
фессиональное, бакалавриат, магистратура, специа-
литет, высшая квалификация). Наибольшие измене-
ния претерпело профессиональное образование. Это 
связано с различными модернизациями в социальном 

строе государства, законодательстве, утверждающем 
цели, задачи, функции, взаимоотношения субъектов 
образовательного процесса. Также на высшее обра-
зование влияют различные тенденции в этой обла-
сти. Одной из таких является повышение требований 
к работнику любой сферы. Важно отметить, что по-
мимо роста требований к опыту специалиста, вы-
шедшего на рынок труда после окончания вуза, ча-
сто при принятии на должность смотрят на наличие 
определенных навыков и умений, освоить которые 
крайне трудно при получении образования в универ-
ситете. К таким относятся навыки социального об-
щения и работы в профессиональном коллективе. 
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При этом многие умения, несмотря на то, что в наше 
время они стали общераспространенными и широко 
используемыми, развиваются в вузах только при изу-
чении определенных профильных дисциплин. На-
пример, навыки фактчекинга и информационной гра-
мотности, вероятнее всего, освоят только студенты-
журналисты, хотя в век информационных техноло-
гий специалисты самых различных направлений 
должны обладать базовыми знаниями в этой сфере. 

Помимо этого, еще одним изменением является 

ежегодное расширение спектра профессиональной 

деятельности или, иными словами, появление новых 

специальностей. Развитие человечества в самых раз-

ных отраслях подразумевает и развитие образования 

для подготовки новых кадров. Однако этого не все-

гда удается достичь на практике. Наглядный пример 

такого явления в наше время представляет собой 

сфера информационных технологий (IT). Проблема 

заключается в том, что система образования сейчас 

неспособна подготовить и выпустить необходимое 

количество специалистов, которые бы сразу могли 

приступить к выполнению работы. Зачастую вы-

пускникам IT-специальностей необходимо пройти 

дополнительное обучение, которое подразумевает не 

только приобретение профессионального опыта, но и 

освоение специфических знаний и умений. Об этом 

свидетельствует изобилие курсов для обучения и по-

вышения квалификации программистов, веб-дизай-

неров и аналитиков, SEO-специалистов и др., а также 

большое количество специалистов-самоучек в дан-

ной среде. Многие компании готовы самостоятельно 

обучать работников и впоследствии нанимать их из-

за нехватки рабочих кадров на рынке. Часто причи-

ной является то, что деятельность одного человека 

на конкретной позиции подразумевает сочетание 

обязанностей и умений сразу же нескольких специа-

листов, каждого из которых отдельно обучают соот-

ветствующей программе в вузе. Примеры специаль-

ностей, которые, вероятнее всего, появятся в бли-

жайшие 5–10 лет и будут изначально сочетать в себе 

признаки различных профессий, приведены в Атласе 

новых профессий, книге-инструменте для будущих 

абитуриентов и их родителей. Для IT-сферы описаны 

более двадцати таких специальностей, среди кото-

рых программист квантовых компьютеров, дизайнер 

интерфейсов, информационный эколог, киберследо-

ватель, цифровой лингвист, архитектор информаци-

онных систем и др. [1, с. 183–193]. Нехватка кадров 

на рынке, повышение требований к работникам, по-

требность в дополнительном обучении или перепод-

готовке – все это обусловлено тем, что система выс-

шего образования в данной сфере не поспевает за за-

просами общества, ведь IT является одной из наибо-

лее развивающихся отраслей. Помимо информаци-

онных технологий, в Атласе выделено еще двадцать 

семь прогрессивных отраслей, в число которых вхо-

дят образование, медицина, медиа и развлечения, 

биотехнологии, безопасность, авиация, новые мате-

риалы и нанотехнологии, нейронет, космос и т.д. [1, 

с. 48, 66, 150, 162, 282, 308, 364, 382]. Рынок и требо-

вания к навыкам специалистов по этим направлени-

ям меняется настолько быстро, что институт образо-

вания попросту не успевает модернизироваться в со-

ответствии с ними. 

Все описанные выше факторы стали предпосыл-

ками ключевой, характерной для профессионального 

образования тенденции, а именно снижения попу-

лярности и, как следствие, его обесценивания среди 

молодого поколения. К основным целям данного ис-

следования относятся выявление, обоснование и по-

дробное изучение факторов этого явления. 

О снижении спроса и популярности высшего обра-

зования среди молодежи в первую очередь говорит 

ежегодная статистика численности студентов вузов. Ра-

нее этот вопрос уже изучали Ж.В. Пузанова, А.Т. Гас-

паришвили, Т.И. Ларина, их исследование охватыва-

ет 2005–2015 годы [2]. Одним из ключевых для рабо-

ты стал следующий вывод: «Согласно данным стати-

стики, можно наблюдать рост количества обучаю-

щихся в вузах до 2009–10 гг. Затем произошёл спад, 

который продолжается по настоящее время, что во 

многом связано со снижением уровня рождаемости в 

1990-е гг.» [2, с. 55]. Согласно данным работы, доля 

молодежи (14–30 лет) суммарно уменьшилась на 

5,1% за 10 лет, начиная с 2005 года, что, как след-

ствие, отразилось и на статистике количества обуча-

ющихся в вузах. Исследование проводилось в 2017 го-

ду и отражает ситуацию в сфере образования на 

2015 год, то есть восьмилетней давности. Рассмот-

рим данные Федеральной службы государственной 

статистики [3, с. 15; 4, с. 95] об изменениях числен-

ности молодого населения в разрезе последних деся-

тилетий (рис. 1) и сопоставим их со сведениями Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ [5] о 

численности студентов вузов (рис. 2). 

Как можно видеть из графика на рисунке 1, в 

2002 году был пик роста количества подростков от 

15 до 19 лет, а в 2010 году – молодых людей в воз-

расте с 20 до 29 лет. Впоследствии наблюдается спад 

численности молодежи всех возрастных групп, кото-

рый продолжается до сих пор. В то же время сокраще-

ние числа студентов вузов, начиная с 2009–2010 го-

дов, которое отмечали Ж.В. Пузанова, А.Т. Гаспари-

швили, Т.И. Ларина, приобрело более глобальный 

характер, как можно видеть из диаграммы на рисун-

ке 2, и по-прежнему остается актуальной проблемой 

сферы образования. Несмотря на то, что численность 

населения страны в целом возросла по сравнению с 

показателями того времени (с 142,8 млн в 2010 до 

145,5 млн в 2022 году), контингент молодежи в воз-

расте от 15 до 29 лет продолжает снижаться [4, с. 95]. 

Демографический кризис, вызванный старением 

населения, безусловно, оказал влияние на числен-

ность учащихся в вузах, однако это не единственная 

причина снижения спроса на образование. Чтобы 

осветить эту тему, рассмотрим несколько исследова-

ний, посвященных изучению факторов, которыми 

руководствуются абитуриенты при принятии реше-

ния о получении высшего образования. В статье 

«Исследование факторов, оказывающих влияние на 

выбор вуза абитуриентами, на различных этапах 

процесса поступления» [6] проведен опрос молодых 

людей по этой теме с возможностью выбора не-

скольких вариантов ответа. По результатам исследо-

вания вариант «получить больше знаний по специ-

альности, которая меня интересует» набрал 92% го-
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лосов. Однако на первом месте оказался фактор 

«высшее образование должно быть» – его выбрали 

практически все респонденты (97%). Другим иссле-

дованием, освещающим данную тему, является ста-

тья «Сравнительный анализ факторов, влияющих на 

выбор абитуриентов (российский и зарубежный 

опыт)» [7]. Среди значимых факторов для россий-

ских абитуриентов на первом месте стоит «престиж 

вуза (наличие диплома гос. образца)», в то время как 

зарубежные респонденты – для сравнения – ставят в 

приоритет «организацию и качество обучения» [7, 

с. 119]. Схожие результаты при опросе получили 

Н.А. Лызь и И.О. Нещадим: наиболее популярному 

варианту ответа «желание получить диплом о выс-

шем образовании» уступает даже «интересная работа 

по выбранной специальности» в качестве мотивации 

для поступления [8, с. 16]. В первую очередь это го-

ворит о том, что молодежь видит в образовании не 

возможность для просвещения и продвижения по ка-

рьерной лестнице, а рядовую, обязательную для всех 

процедуру. Аналогичный вывод был сделан в работе 

В.Л. Пригожина, Р.А. Саволайнена, Е.А. Моткиной 

[9]: «Люди идут учиться на высшее образование не 

для удовлетворения своих потребностей в познании 

или престиже, а для чувства спокойствия и безопас-

ности, что, по нашему глубокому убеждению, в 

корне неверно» [9, с. 348]. Результатом этого стала 

тенденция обесценивания молодым поколением 

профессионального образования и статуса дипломи-

рованного специалиста. С.А. Беляев в статье, посвя-

щенной проблемам обесценивания престижа образо-

вания и снижения численности студентов, писал об 

этом: «В условиях образования новых отраслей и 

профессий традиционное академическое образование 

теряет свою важность, особенно обесцениванию 

высшего образования в обществе способствует паде-

ние качества подготовки специалистов в вузе и его 

массовизация» [10, с. 22]. Как следствие описанных 

явлений автор статьи отмечает распространение фе-

номена самозанятости. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что в последние годы общераспростра-

ненной среди современной российской молодежи 

стала склонность к обесцениванию высшего образо-

вания и отказ от него в целом. 

Распространение и популярность самозанятости 

среди молодых россиян, преимущественно в воз-

расте от 20 до 24 лет, стали актуальными темами для 

исследований в последние годы [11–13]. В то же 

время отдельными авторами исследований данного 

вопроса была доказана причинно-следственная связь 

между явлением самозанятости и обесцениванием 

молодежью профессионального образования [14; 15]. 

В связи с этим можно говорить о схожести факторов 

распространения данных явлений. Особенно акту-

альным в разрезе выбранной темы можно выделить 

региональный опрос самозанятой молодежи, прове-

денный Н.П. Касаткиной и Н.В. Шумковой [11, 

с. 209]. Одной из наиболее популярных причин вы-

бора данного рода деятельности является «отсут-

ствие подходящей работы» (до 29%). Вторым по по-

пулярности фактором стало стремление к повыше-

нию профессиональных компетенций (18%), а имен-

но получение практических навыков и опыта работы. 

Еще один распространенный вариант ответа (16%) 

включал в себя такие положения, как «нежелание 

работать по найму» и «желание реализовать свои 

склонности, способности» (подразумевается поиск 

такой деятельности, где респондент смог бы реали-

зовать себя в полной мере с учетом его предпочте-

ний). Переформулировав данный перечень и допол-

нив его новыми положениями, сформирован после-

довательный список факторов, которые привели к 

распространению тенденции обесценивания профес-

сионального образования и снижению на него спроса 

среди молодого поколения: 

1. Проблемы оценки уровня знаний выпускников 

школ. 

2. Высокая стоимость обучения. 

3. Низкий процент поступления абитуриентов. 

4. Несоответствие знаний и навыков выпускников 

вузов требованиям работодателей. 

5. Невостребованность выпустившихся специали-

стов на рынке труда. 

Рассмотрим каждый из факторов отдельно. 

 

  

Рисунок 1 – Динамика численности 
молодого поколения в возрасте от 15 до 29 лет 

Рисунок 2 – Динамика численности 
студентов вузов 
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Современная структура отечественного образова-
ния имеет серьезные недостатки, особенно на этапе 
финальной оценки знаний и последующего распре-
деления на ее основе бюджетных мест в вузах. Изъя-
ны системы единого государственного экзамена до 
сих пор остаются нерешенной проблемой. С момента 
введения ЕГЭ в 2002 году было опубликовано мно-
жество материалов и исследований, посвященных 
проблемам и недоработкам системы экзамена, на-
пример, работы В.М. Кадневского, В.Д. Полежаева и 
С.Е. Поротиковой [16; 17]. Как можно видеть, иссле-
дования опубликованы с разницей более чем в десять 
лет, однако ключевые проблемы все еще остаются 
нерешенными. Также важно понимать, что для боль-
шинства абитуриентов результаты ЕГЭ являются ре-
шающими. «Выбор абитуриентом направления под-
готовки определяется собственными предпочтения-
ми, однако далее он корректируется процедурой се-
лекции по результатам ЕГЭ. Окончательный выбор в 
пользу желаемой профессии (направления подготов-
ки) зависит от платежеспособности претендента: ес-
ли последняя низка, то перспектива обучения на 
«бюджете» зачастую перечеркивает сформирован-
ные профессиональные предпочтения», – отмечают 
Н.П. Касаткина и Н.В. Шумкова [11, с. 211]. Таким 
образом, обесценивание всей системы образования, в 
том числе и профессионального, из-за невозможно-
сти учиться на предпочтительной специальности яв-
ляется одним из следствий несостоятельности кон-
цепции оценивания выпускников школ. 

Из описанного выше, как следствие, выходит 

следующая причина – высокая плата за обучение. В 

большинстве опросов, посвященных изучению фак-

торов выбора абитуриентами вуза, оплата за обуче-

ние и наличие бюджетных мест занимает первое ли-

бо второе по значимости место [7, с. 119; 18, с. 202; 

19, с. 32]. Абитуриенты, набравшие недостаточный 

для поступления на бюджетные места балл на ЕГЭ и 

не имеющие финансовой возможности учиться на 

платном отделении, идут после выпуска из школы 

работать. Большинству из них впоследствии удается 

найти достаточно хорошую работу – как показывает 

практика самозанятых – даже не имея высшего обра-

зования и диплома, и развиваться в дальнейшем са-

мостоятельно. Их пример и опыт также способству-

ют распространению явления, которому посвящено 

настоящее исследование. 
Как показывает статистика [5], в течение послед-

них восьми лет процент поступивших на первый 
курс абитуриентов, по отношению к числу поданных 
заявлений на обучение, последовательно снижался с 
34% в 2016 до 19% в 2022 году. Отчасти это оправ-
дано увеличением конкуренции, так как число заявле-
ний за это время возросло более чем в полтора раза 
(с 2,6 млн до 3,7 млн), и ежегодным повышением пла-
ты за обучение. Однако, с другой стороны, в 2013 го-
ду, когда число поданных на обучение заявок пре-
вышало 4 млн и, соответственно, показатель 2022 го-
да, количество принятых абитуриентов составляло 
24% от общего числа претендентов. Анализ приве-
денных данных позволяет сделать вывод о том, что 
качество знаний будущих студентов в 2022 году, по 
сравнению с 2013–2015 годами ухудшилось, а требо-
вания университетов, наоборот, стали более высоки-
ми. Снижение уровня знаний уже само по себе ха-
рактеризует отсутствие мотивации у школьников к 

обучению, в связи с чем следует полагать, что «мо-
да» на обесценивание образования сформировалась 
даже у отдельных представителей подросткового по-
коления. 

То небольшое, в сравнении с количеством вы-

пускников школ, число абитуриентов, что в итоге 

поступили в вуз, получает образование в условиях, 

которые были актуальны в конце 1990-х – начале 

2000-х годов. Описание данной ситуации дает С.А. Бе-

ляев: «Российская молодежь часто сталкивается с 

проблемой невостребованности полученного образо-

вания в рамках традиционного академического обра-

зования и с осознанием недостаточности знаний и 

навыков, полученных в вузе, для реализации своего 

человеческого капитала на рынке труда» [10, с. 22]. 

В сложившейся ситуации дипломированный специа-

лист, посвятивший своему образованию четыре года 

или более, в глазах отдельных работодателей не бу-

дет иметь никакого преимущества перед любым дру-

гим кандидатом на должность. С другой стороны, 

работодатели вынуждены ориентироваться исключи-

тельно на фактические навыки и умения, а также 

трудовой стаж, которого у самозанятого кандидата, 

работающего с момента выпуска со школы, явно 

больше. Таким образом, мы переходим к последнему 

фактору – невостребованности выпускников вуза на 

рынке труда. 
После выпуска специалисты с высшим образова-

нием сталкиваются с очередными сложностями, свя-
занными с трудоустройством. Анализу проблем та-
кого рода посвящено исследование Р.А. Абрамова, 
Н.М. Забазновой и Е.Ю. Халатенковой «Оценка про-
фессиональной востребованности выпускников в си-
стеме высшего образования» [20]. Важными для рас-
крытия данного аспекта настоящей работы являются 
результаты проведенного авторами статьи опроса 
студентов 4-го курса и выпускников бакалавриата 
[20, с. 80–84]. Первый важный вывод основан на от-
ветах студентов касательно их планов в вопросе тру-
доустройства. Работать по специальности планируют 
меньше половины студентов – 44%; 28% ответили, 
что собираются реализовать себя в другой сфере; 
18% затруднились дать ответ; оставшиеся 10% ре-
спондентов хотят поступить в магистратуру. Кроме 
того, 41% из числа последних планируют продол-
жить обучение в магистратуре по направлению, не 
связанному со специальностью бакалавриата. Также 
неутешительными являются результаты опроса вы-
пускников прошлых лет. Во-первых, согласно опро-
су лишь 13% респондентов считают, что высшее об-
разование по соответствующей специальности сыг-
рало важную роль в их трудоустройстве. Среди вы-
пускников по специальности «государственное и 
местное самоуправление» («ГиМУ») только 42% 
связали свою деятельность с госструктурами, а 28% 
– не нашли подходящей вакансии. Исходя из выше-
изложенных результатов исследования, можно сде-
лать следующий вывод: нет никакой гарантии, что 
выпускники вузов, посвятившие получению высшего 
образования четыре года, смогут найти на рынке ра-
боту по своей специальности. 

Проведенный анализ показывает, что ключевым 
фактором, который способствуют распространению 
тенденции обесценивания молодым поколением обу-
чения в вузах, является ряд насущных проблем, ох-
ватывающих всю систему образования. К ним отно-
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сятся: низкое качество знаний выпускников школ и 
неэффективность концепции их проверки; высокая 
стоимость оплаты обучения в условиях существую-
щей конкуренции; несоответствие образовательных 
трендов запросам рынка и общества; невостребован-
ность квалифицированных специалистов. Необходи-
мо понимать, что каждое из перечисленных положе-
ний требует особого подхода и тщательного изуче-
ния для дальнейшего разрешения, так как все эти 
проблемы сами по себе затрудняют и искажают об-
разовательный процесс, снижая его эффективность. 
В совокупности же данные факторы формируют 
прочный фундамент для глобализации и распростра-
нения явления обесценивания высшего образования 
среди молодежи. 
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