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Аннотация. В статье представлен обзор исследований образа высшего 

образования в восприятии студентов. Отмечается его положительный 

характер, не исключающий наличия недостатков. Рассматривается 

содержание представлений студентов о высшем образовании, которое 

включает элементы, связанные с получением знаний и развитием личности, с 

достижением жизненных целей и повышением социально-экономического 

статуса, научно-исследовательской активностью и коммуникацией. 

Существуют культурные различия в отношении студентов к высшему 

образованию, а также различия, обусловленные действием других факторов. 
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Ценность высшего образования в настоящее время кажется само собой 

разумеющимся фактом. Его доступность и популярность свидетельствуют в 

пользу данного утверждения. Престиж обучения в высшей школе связан с 

предоставляемой им конкурентоспособностью на рынке труда, его вкладом в 

социализацию личности, ее профессиональное самоопределение и 

личностный рост. Но так ли уж безупречна репутация высшей школы? 
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Современные преподаватели обращают внимание на снижение уровня 

подготовки студентов, на отсутствие у учащихся познавательной мотивации, 

которую все чаще вытесняет «обучение ради "корочки"». Недовольство 

присутствует и в рядах обучающихся, которые подчеркивают разрыв между 

теоретической и практической подготовкой в вузе при недостаточном объеме 

последней, низкую актуальность содержания учебных программ и отсутствие 

модернизации, наличие ненужных предметов и прочие недостатки. Вместе с 

тем репутация высшей школы является важным фактором, определяющим 

востребованность и качество высшего образования, перспективы его развития, 

вклад университета в социализацию молодежи и ее интеграцию в 

профессиональную и трудовую жизнь, а в конечном счете социальную, 

экономическую, политическую и духовную ситуацию в современном 

обществе. 

Обратимся к исследованиям отношения студентов к высшему 

образованию. Одно из таких исследований было выполнено российским 

ученым Есиной Г.К. на базе теории социальных представлений [2]. Отметим, 

что в данном исследовании помимо студентов первой ступени высшего 

образования принимали участие студенты магистратуры, а также 

старшеклассники. Автор анализирует полученные результаты с учетом 

социально-экономического статуса семьи. Общим для учащихся из семей с 

разным социально-экономическим статусом (кроме среднего) является 

присутствие в содержании ядра представлений о высшем образовании понятия 

«работа». Элементами ядра также являются понятия «профессия» (при 

среднем и высоком социально-экономическом статусе семьи), «знания» 

(кроме учащихся из семей с социально-экономическим статусом ниже 

среднего), а также «университет», «успех» и «доход» (при среднем, выше 

среднего и высоком социально-экономическом статусе семьи соответственно) 

[2, с. 106]. Периферическая система социальных представлений о высшем 

образовании учащихся всех статусных категорий включает понятия, 

связанные как непосредственно с процессом получения высшего образования 

("учеба"), так и с его результатом ("диплом"), а также с возможностью 

личностного совершенствования ("развитие")» [2, c. 107]. Есиной Г.К. было 

обнаружено и специфическое содержание переферической системы в 

зависимости от того, каков социально-экономический статус семьи. 

Интересным представляется то, что содержание социальных представлений 

учащихся о высшем образовании отражает значимость как познавательной 

мотивации, связанной с получением профессиональных знаний, так и 

утилитарный эффект от получения высшего образования, которое гарантирует 

хорошую работу, успех и доход. Последнее уже давно отмечают многие 

исследователи. Так, Н.В. Корж, анализируя высшее профессиональное 
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образование в структуре ценностей студенческой молодежи, отмечает его 

инструментальный характер: его получение воспринимается молодыми 

людьми как «инвестиции в будущую статусную позицию, а также как способ 

достижения жизненных целей» [3, с. 62]. Исследования мотивации 

поступления в вуз и обучения в нем также продемонстрировали, что наряду с 

мотивами получения профессии, новых знаний, интересной работы, 

всестроннего развития личности, у студентов выражен и мотив получения 

диплома о высшем образовании как способа, обеспечивающего достижение 

успеха в будущем [4]. 

Особый интерес представляют исследования того, каково отношение 

студентов магистратуры к высшему образованию. Вторая ступень высшего 

образования является не столь востребованной, вместе с тем именно ее 

развитие способно повысить уровень квалификации современного 

специалиста, обеспечить его конкурентоспособность как за счет углубленной 

подготовки, так и посредством развития компетенций другой профессии, 

отличной от полученной на первой ступени. Следует учитывать и более 

высокий уровень трудовой занятости учащихся второй ступени: магистранты 

в большинстве своем совмещают трудовую и учебную деятельности, что 

далеко не всегда характерно для студентов первой ступени высшего 

образования. 

Анализируя содержание социальных представлений студентов 

магистратуры о высшем образовании, Есина Г.К. отмечает достаточно 

высокий уровень их согласованности [1, c. 137]. Элементом зоны ядра 

выступает понятие «знания»; периферическая система, составляющая 

потенциальную зону изменения, характеризуется понятиями «квалификация», 

«университет», «экзамены», «интеллект», «образованность», «труд», 

«карьера», а также «диплом», «развитие», «работа», «профессия»; собственно 

периферическая система включает понятия: «учеба», «интересное», 

«престиж», «статус» [1, c. 136]. Среди факторов, обусловливающих различия 

в социальных представлениях студентов магистратуры о высшем образовании 

автор рассматривает их интрагрупповой статус [1]. 

Исследование Чжан Хаобо (2021 г.), выполненное под нашим научным 

руководством, позволило установить содержание аттитюдов белорусских 

студентов в отношении высшего образования. Ассоциативный ряд понятия 

«высшее образование», составленный в порядке убывания частоты, включил 

такие элементы, как «работа», «знание», «профессия», «друзья», «наука», 

«развитие», «учеба», «знакомства», «общение», «сессия», «труд», 

«университет». Принимая во внимание разницу методологических подходов, 

лежащих в основе данного исследования и исследований, описанных выше, 

мы отметим отчетливое сходство перечня ассоциаций с высшим образованием 
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у белорусских студентов с элементами социальных представлений о высшем 

образовании, выявленных у российских студентов Есиной Г.К. [1; 2]. Заметим 

также, что среди ассоциаций белорусских студентов не последнее место 

занимают элементы, отражающие коммуникативную сферу активности 

студентов («друзья», «знакомства», «общение»). 

Исследование представляет также интерес в контексте проблемы 

развития международного сотрудничества в сфере высшего образования. 

Растущие темпы интернационализации высшей школы, развитие 

академической мобильности, реализация академического обмена, увеличение 

экспорта образовательных услуг – все это требует создания системы 

поликультурного образования, организации эффективной межкультурной 

коммуникации, а также поддержания престижа высшей школы. В белорусских 

вузах на сегодняшний день проходит обучение большое количество 

иностранных студентов из Китая. Результаты исследования аттитюдов 

белорусских и китайских студентов, таким образом, могут способствовать 

дальнейшему всестороннему развитию сотрудничества белорусских и 

китайских университетов и научных центров. Ассоциативный ряд понятия 

«высшее образование» у китайских студентов, составленный в порядке 

убывания частоты, включил такие элементы, как «профессиональный», 

«университет», «знания», «исследование», «образование», «уровень 

образования», «качество», «аспирант», «мастер», «талант», «доктор 

философии». Обращает на себя внимание как сходство данного ряда с 

ассоциациями белорусских студентов («знания», 

«профессия» / «профессиональный», «университет»), так и различия. Так, у 

китайских студентов содержание аттитюдов в отношении высшего 

образование включает элементы, отражающие его ступени, а также иерархию 

и этапы научной карьеры. Следует признать, что все упомянутые нами 

исследования связывают высшее образование в восприятии учащихся с 

включенностью университета в научно-исследовательскую деятельность, 

однако, как правило, эти элементы не являются ведущими. 

Исследование Чжан Хаобо, выполненное под нашим научным 

руководством, позволило также охарактеризовать аттитюды к людям, с 

высшим образованием и без него. Для сбора данных использовался частный 

семантический дифференциал. Сравнительный анализ результатов, 

полученных на белорусской и китайской выборках студентов, позволил 

сделать следующие выводы. Аттитюды белорусских и китайских студентов 

содержат более позитивный образ человека с высшим образованием в 

сравнении с человеком, не имеющим высшего образования. Причем различия 

в оценках людей в зависимости от наличия у них высшего образования более 

выражены в аттитюдах китайских студентов. Так, статистически значимые 
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различия в оценках человека с высшим образованием и без него у белорусских 

студентов обнаружены по 18 качествам из 29, а у китайских студентов по всем 

29 предложенным методикой качествам. Китайские студенты в сравнении с 

белорусскими более высоко оценивают человека с высшим образованием по 

таким качествам, как «важный», «яркий», «активный», «благородный», 

«элита» и ниже оценивают человека без высшего образования по таким 

качествам, как «положительный», «уверенный». В целом аттитюды китайских 

студентов в отношении высшего образования связывают с его получением 

большие карьерные перспективы, рост дохода и повышение социального 

статуса, отсюда и такой разрыв в оценках людей с разным уровнем 

образования. Это характерно и для белорусских студентов, однако выражено 

несколько в меньшей степени. 

Подводя итог проведенному анализу, отметим, что образ высшего 

образования в восприятии студентов является достаточно положительным, 

хоть и содержит некоторые недостатки. Он включает в себя элементы, 

отражающие связь высшего образования с получением знаний и наличием 

возможностей для всестороннего развития личности. По значимости с этими 

элементами конкурируют те, которые отражают 

утилитарную / инструментальную ценность высшего образования (оно 

позволяет добиться успеха, повысить социальный статус, обеспечить 

карьерный рост, т.е. выступает как способ достижения жизненных целей). 

Помимо этого образ высшего образования в восприятии студентов связан с 

научно-исследовательской деятельностью, а также с коммуникативной 

сферой жизни учащихся. Существуют культурные различия в представлении 

студентов о высшем образовании, а также различия, обусловленные действием 

других факторов (уровень дохода семьи, уровень образования родителей, 

трудовая занятость студента, форма и ступень получаемого образования, 

интрагрупповой статус учащегося и др.). Взаимодействие и взаимовлияние 

этих факторов может составить перспективу дальнейших исследований. 
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