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АННОТАЦИЯ:
В статье поставлена проблема управления развитием студентов в вузе в процессе трансфера их
человеческого капитала. Ее актуальность определяется необходимостью тесного взаимодействия
управленческого персонала с социальной общностью студентов для создания благоприятных усло-
вий развития их человеческого капитала.

Цель исследования – проанализировать роль вузовского управления в успешном трансфере че-
ловеческого капитала студентов. В статье характеризуется методология исследования, базирующа-
яся на трех основных подходах: общностном, управленческом, подходе с позиций теории челове-
ческого капитала.

Результаты. Дается характеристика эмпирической базы и методов исследования. Рассматрива-
ется основное понятие – человеческий капитал студентов, раскрывается его структура, включа-
ющая три группы ресурсов: когнитивные, поведенческие, социальные. Показываются основные
противоречия между этими элементами человеческого капитала студентов. Характеризуется поня-
тие его трансфера в двух измерениях – вертикальном (от курса к курсу) и горизонтальном (от од-
ного вида деятельности к другому). Показывается зависимость человеческого капитала студентов
от накопленных ими его ресурсов в довузовский период жизни.

В статье представлены основные результаты исследования, обобщенные в трех разделах: 1) про-
тиворечия структуры человеческого капитала студентов и их влияние на его трансфер; 2) трудно-
сти трансфера человеческого капитала студентов в условиях пандемии коронавируса; 3) управле-
ние в вузе как фактор влияния на трансфер человеческого капитала студентов.

В статье доказывается необходимость включения проблемы трансфера человеческого капитала
студентов в предметное поле деятельности административно-управленческого персонала.Показы-
ваются основные аспекты решения этой проблемы и возможные пути осуществления поддержки
значительной части студенчества, нуждающейся в постоянном обогащении ее человеческого капи-
тала. Трансфер человеческого капитала студентов в вузе рассматривается как путь их перехода от
образовательной неуспешности к образовательной, профессиональной и социальной успешности.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-
07016 «Трансфер человеческого капитала образовательных общностей: от неуспешности к успеш-
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Актуальность и постановка проблемы
Какизвестно, центральная проблема управ-

ления в вузе состоит в том, чтобы создавать
благоприятные предпосылки для качествен-
ного образования студентов. Ее решение пред-

полагает формирование условий для обога-
щения их человеческого капитала, овладения
необходимыми знаниями, умениями, навыка-
ми, интегрированными в значимые компетен-
ции, постепенного прохождения пути к ус-
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пешному овладению профессией и квалифи-
кацией, достижения высокого уровня образо-
вательной мотивации, стремления к самореа-
лизации.

Другими словами, речь идет о процессе, ко-
торый мы определяем как трансфер челове-
ческого капитала студентов в вузе. Рассмат-
ривая проблему целостно и по существу, от-
метим, что этот трансфер представляет собой
движение многих видов ресурсов, освоенных
студентамина предыдущих ступенях обучения
(включая полученное ими общее и професси-
ональное образование), встроенных в систе-
му их сознания и поведения и продолжаю-
щих развиваться и обогащаться. В самом ши-
роком виде эти ресурсы и представляют со-
бой базовый человеческий капитал студентов.
Общее представление о нем позволяет рас-
сматривать этот человеческий капитал как со-
вокупность, точнее, взаимосвязь накопленных
студентами (как в довузовский, так и вузов-
ский период жизни) когнитивных, поведен-
ческих (некогнитивных) и социальных ресур-
сов, которые дают возможность достигать им
определенного уровня образовательной, про-
фессиональной и общественной успешности.

Из сказанного следует, что длительные по
времени треки трансфера человеческого капи-
тала студентов могут быть представлены в ви-
де трех траекторий: 1) предшествующего (до-
вузовского) образования вшколе и колледжеи
перехода в процессе этого образования с одно-
го уровня на другой; 2) поступления выпуск-
ников школ в колледжи и вузы и далее их вы-
хода на рынок труда; 3) выхода выпускников
школ на рынок труда или поступления в вузы,
а после их окончания – на рынок труда. Эти об-
разовательные, а затем и профессиональные
треки учащейся молодежи (вне связи с ее че-
ловеческим капиталом) получили отражение
в ряде исследований [1–4]. Из всех трех тре-
ков наибольший интерес для нас представляет
тот, который связан с вузом и студенчеством.
Трансфер человеческого капитала студентов и
управление этим процессом в вузе выступает
предметом нашего исследования.

Актуальность проблемы вызвана значимо-
стью фактора человеческого капитала в про-
цессе развития студенчества как социальной
и образовательной общности. От характера и

содержания процесса накопления и обогаще-
ния человеческого капитала студентов в уни-
верситете, эффективности конвертации его в
их реальные образовательные, научные, обще-
ственные практики и достижения во многом
будет зависеть успешность трансфера этого
капитала не только в учебном заведении, но
и в последующей, послевузовской жизнедея-
тельности его выпускника.

Важность рассматриваемой проблемы и ее
исследования определяется необходимостью
интеграции трансфера человеческого капита-
ла студентов в систему внутриобщностных и
межобщностных отношений. Изучение это-
го феномена с точки зрения социологии сту-
денчества не может касаться только отдель-
ных представителей рассматриваемой общно-
сти. Субъектом этого трансфера является сту-
денчество в целом как социальная и образова-
тельная общность, в единстве составляющих
ее слоев и групп.

Не менее значимо понимание того обсто-
ятельства, что в процессе трансфера челове-
ческого капитала студентов активное участие
принимают научно-педагогическое сообще-
ство и административно-управленческий пер-
сонал. От каждой из данных общностей во
многом зависит успех этого трансфера. Пе-
дагоги и научные работники вносят (долж-
ны вносить) свой посильный вклад в решение
его содержательных проблем, а менеджеры на
разных уровнях управления призваны созда-
вать необходимые условия для создания и реа-
лизации технологий трансфера человеческого
капитала студентов и контролировать эффек-
тивность этого процесса в целом. Роль вузов-
ского управления в успешном трансфере че-
ловеческого капитала студентов является осо-
бенно значимой.Именнопоэтому онаи высту-
пает составной частьюпредмета исследования
в данной статье.

Методология исследования
Методологию нашего исследования мы

связываем с постановкой проблемы и обосно-
ванием ее актуальности. Такая позиция пред-
полагает рассмотрение трансфера человече-
ского капитала студенчества как в рамках са-
мой данной общности, так и в ее взаимодей-
ствиях с научно-педагогическим сообществом
и управленческим персоналом вуза. Следова-
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тельно, важным методологическим основани-
ем исследования для нас является общност-
ный подход [5].

Его применение позволяет определить об-
разовательную общность вузовских студентов
как взаимосвязь (совокупность) учащихся, их
групп и объединений, которые характеризу-
ются доминантой образовательной деятельно-
сти вих образежизни, обусловливающей сход-
ство целей, задач, интересов, связанных с по-
лучением высшего образования, специально-
сти и профессии, относительной однородно-
стью состава, наличием внутренней структу-
ры, схожих возрастных параметров, устойчи-
востью, стабильностью существования во вре-
мени и пространстве, способностью к взаимо-
действию с другими, в первую очередь образо-
вательными, социальными общностями.

Количественные характеристики студенче-
ства показывают, что оно остается массовой
социальной общностью, несмотря на сокра-
щение ее численности за период 2010-х гг.
в 1,7 раза. Если в 2010–2011 учебном году
по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры обучалось почти 7 050 000 сту-
дентов, то сейчас в вузах России учится
4 161 000 студентов, что составляет 2,9% от об-
щей численности населения страны [6, с. 181].

Общностный подход к исследованию сту-
денчества в вузах ориентирует на выявление
внутриобщностных и межобщностных отно-
шений в них. Вследствие разнонаправленных
интересов вузовских образовательных общно-
стей неизбежно возникает вопрос о противо-
речиях между ними.

Поскольку речь идет о проблеме противо-
речий трансфера человеческого капитала в от-
ношенияхмежду вузовскими образовательны-
ми общностями и внутри них, постольку ме-
тодологически оправданно делать это с учетом
двух групп противоречий, каждая из которых
требует внимания на разных уровнях управ-
ления. Исходя из сказанного, методологиче-
ское значение приобретает управленческий
подход [7]. Его применение означает прежде
всего включение проблемы трансфера челове-
ческого капитала студентов в предметное по-
ле управленческого внимания и конвертацию
его в особое направление управленческой дея-
тельности. Речь идет о конкретизации этой де-

ятельности и дифференцированном подходе
административно-управленческогоперсонала
к различным группам студенчества.

Методологической основой такого подхода
является структурирование общности студен-
тов по такому критерию, как образовательная
(не)успешность. В этом плане важным пред-
ставляется выделение в структуре общности
студентов «ядра», «полупериферии» и «пери-
ферии». Дополнительным критерием струк-
турирования здесь выступает место и роль
ее отдельных групп в жизни студенчества и
университета.

«Ядро» студенчества – это те его группы,
которые демонстрируют наиболее заметные
академические результаты, успехи в области
научных исследований, открытий, изобрете-
ний, социальной активности, культуры, искус-
ства, спорта. Это авангард всей общности, вы-
ступающий локомотивом ее развития. К «по-
лупериферии» могут быть отнесены группы
студентов, добивающихся хотя бы частично
достижений в названных областях деятель-
ности, в первую очередь, в образовательной.
За счет этой наиболее массовой части рос-
сийское студенчество воспроизводит себя как
образовательная общность. «Периферия» сту-
денчества включает в себя те его группы, ко-
торые не имеют и не стремятся к получению
сколько-нибудь заметных результатов ни в од-
ной из названных сфер, прежде всего в образо-
вательной, по определению являющейся в вузе
приоритетной. Такое структурирование сту-
денчества является основанием для конкрети-
зации управленческой деятельности и ее стра-
тегий в отношении студенчества, усиления ре-
сурсной основы для обогащения и трансфера
его человеческого капитала.

Отсюда вытекает необходимость использо-
вания еще одного методологического подхо-
да, в основе которого лежит теория человече-
ского капитала [8–12]. Этот подход позволя-
ет сопрягать развитие и накопление человече-
ского капитала студентов, его различных ре-
сурсов (когнитивных, некогнитивных, соци-
альных) на пути преодоления образователь-
ной неуспешности и достижения минимально
необходимых, а затем и более высоких резуль-
татов в учебной, научно-исследовательской,
общественной работе учащейся молодежи.
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На этом пути и возникают, как минимум,
две группы противоречий. Первая охватывает
непосредственно структуру человеческого ка-
питала студентов и касается отношений меж-
ду ее элементами. Эти противоречия особым
образом проявляются в его трансфере. Вторая
группа включает в себя более широкий круг
отношений – как внутриобщностных (среди
студентов), так и межобщностных (между сту-
денчеством, научно-педагогическимии управ-
ленческими работниками). Эти противоречия
касаются самыхразныхпроявлений универси-
тетской жизни, но мы будем учитывать толь-
ко те их стороны, которые непосредственно
связаны с трансферомчеловеческого капитала
студентов [13–15].

При этоминтерес будут представлятьпреж-
де всего те отношения (взаимодействия), в ко-
торые включены студенты. Если мы разделя-
ем позицию, согласно которой основной со-
циальной общностью вуза является студенче-
ство, то именно обогащение и развитие его че-
ловеческого капитала должно быть одной из
наиболее важных проблем университета, при
всем понимании значения ведущейся в нем об-
разовательной, научно-исследовательской, об-
щественной (воспитательной) и управленче-
ской работы. Более того, в рамках каждого
из этих основных видов деятельности долж-
но найтись место решению проблемы накоп-
ления человеческого капитала студентов.

С учетом этого обстоятельства понятие его
трансфера должно приобрести новый аспект.
Если в принятой и ставшей традиционной
трактовке трансфера человеческого капитала
центральной является идея его «вертикально-
го» обогащения в процессе перехода студента
от курса к курсу, то мы предлагаем в качестве
нового подхода рассматривать этот трансфер
в«горизонтальном»плане – от одного вида ву-
зовской деятельности к другому в рамках и па-
раллельного, и взаимно пересекающегося за-
нятия каждым из них. Условие, которое при
этом должно быть соблюдено на разных уров-
нях управления, заключается в четком виде-
нии того, что означает реально рост человече-
ского капитала студента в каждомиз основных
видов вузовской деятельности и как он может
быть реализован.

Эмпирическая база
и методы исследования

Статья основана на обобщении данных со-
циологических исследований высшего обра-
зования в УрФО, реализованных под руковод-
ством и с участием автора в 2011–2020 гг. Сре-
ди них:

1. Полуформализованные интервью с ру-
ководителями и преподавателями универси-
тетов УрФО (n = 80 в 2016 г.; n = 30 в 2019–
2020 гг.).

2. 6 фокус-групп со студентами универси-
тетов г. Екатеринбурга, в том числе 3 фокус-
группы в «доковидный» период (ноябрь–де-
кабрь 2019 г.), 3 фокус-группы – в «ковидный»
период (июнь–октябрь 2020 г.).

3. Онлайн-опрос студентов университетов
Свердловской области (лето 2020 г., n = 410),
выборка квотная по возрасту. Ошибка выбор-
ки 3,5%.

4. Опрос преподавателей, посвященный
изучению мотивации студентов на образова-
ние и готовности их к обучению в вузе (2011–
2017 гг.). Обобщены данные по 200 академиче-
ским группам.
Результат 1. Противоречия структуры чело-
веческого капитала студентов и их влияние
на его трансфер

Чтобы лучше понять особенности и про-
тиворечия трансфера человеческого капита-
ла студентов, нужно выявить противоречия
структуры этого капитала. Именно с такой
целью рассмотрим ее подробнее. По наше-
му мнению, как уже отмечалось выше, имеет
смысл говорить о трех основных элементах че-
ловеческого капитала студентов – когнитив-
ных, поведенческих и социальных ресурсах.

Первый элемент (когнитивные ресурсы)
включает в себя предметные знания, умения,
навыки и метапредметные (интегративные)
компетенции. Студенты овладевают этими ре-
сурсами постоянно, в рамках аудиторных и
внеаудиторных занятий и иных форм деятель-
ности.Однако нельзя не учитывать в этомпро-
цессе того уровня когнитивных ресурсов, ко-
торый закладывается в школе. Слабые школь-
ные знания, умения и навыки многих буду-
щих студентов и низкий уровень заложенной
в ней образовательной мотивации (элемент
некогнитивного ресурса) не могут не сказать-
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ся на состоянии когнитивного элемента их
человеческого капитала [16]. Его невысокий
уровень, который вчерашние школьники при-
носят с собой в университет, не позволяет
студентам добиваться успешных результатов в
учебнойинаучной деятельности, необходимо-
го качества высшего образования. Один из на-
ших экспертов в интервью отмечал:

«Для студентов база – школьное образова-
ние. И говорить о том, что студент будет
блестящим, если у него слабая школьная под-
готовка, нельзя. Образовательная неуспеш-
ность студентов, к сожалению, формирует-
ся часто из-за специальной подготовки толь-
ко под единый государственный экзамен. Та-
кой экзамен – это шаблон, и школа в выпуск-
ных классах формирует шаблонное мышление
и фрагментарные знания. Школьники, а по-
том и студенты, не умеют размышлять, ана-
лизироватьто, что получают в качестве зна-
ний, не могут анализировать сами знания, не
понимают, насколько они необходимы» (А.К.,
профессор, декан факультета).

Человеческий капитал студентов в рамках
его когнитивных ресурсов определяется не
только «знаниевым» и, более широко, компе-
тентностным содержанием в области конкрет-
ной образовательной программы. Расширяет-
ся сфера интеллектуального капитала студен-
та в целом благодаря накоплению культурно-
го капитала (мы его далее будем рассматри-
вать как элемент социальных ресурсов). Не
контролируя и не создавая в должной мере
условий для накопления культурного капи-
тала, управленческие структуры вуза теряют
возможность отслеживать накопление когни-
тивных ресурсов через соответствие приобре-
таемых студентами компетенций требовани-
ям образовательных программ и стандартов.

Второй элемент человеческого капитала
студенчества (поведенческие, илинекогнитив-
ные ресурсы) включает в себя образователь-
ную мотивацию, способность и готовность
к профессиональному самоопределению, цен-
ностное отношение к учебному труду, дости-
жительную мотивацию. Также как ресурсы
первого элемента человеческого капитала сту-
дентов (когнитивные), эти ресурсы – неко-
гнитивные или поведенческие – тесно связа-
ны между собой. Они так же, как и когнитив-

ные ресурсы, важны для достижения образо-
вательной успешности в качестве характери-
стики человеческого капитала.

Связь между некогнитивными ресурсами
у студентов определяется влиянием образова-
тельной мотивации на ценностное отношение
к учебному труду и профессиональное само-
определение. В свою очередь, последнее сти-
мулирует развитие образовательной и дости-
жительной мотивации. Что касается влияния
ценностных ориентаций, то действие их регу-
лятивных механизмов давно и хорошо изуче-
но. Ценностные ориентации на труд, ценност-
ное отношение к учебе как труду способству-
ют обогащению человеческого капитала сту-
денчества.

Между когнитивными и некогнитивными
ресурсами как сторонами человеческого ка-
питала студенчества существуют противоре-
чия, имеющие объективно-субъективный ха-
рактер. Они охватывают отношения между
знаниями, компетенциями, образовательной
мотивацией, готовностью к получению обра-
зования, профессиональными ориентациями
и профессиональным самоопределением. По-
мимо этого, нужно учитывать, чтомеждупред-
метными знаниями, умениями и навыками,
особенно в рамках формирования интегра-
тивных компетенций, также существуют про-
тиворечия. Они проявляются прежде всего в
недостатке умений связывать теоретические
знания с практиками повседневной жизни и
профессиональной деятельности.

С одной стороны, уровень развития чело-
веческого капитала (в самом первом прибли-
жении его соответствия требованиям образо-
вательного стандарта и образовательной про-
граммы), замеряемый различными инстру-
ментами оценивания учебных достижений,
служит объективнымпоказателем качества че-
ловеческого капитала студентов. С другой сто-
роны, и образовательные стандарты, иинстру-
менты оценивания формируются определен-
ными группами субъектов образования, а зна-
чит, имеют субъективный характер. При этом
объективный аспект противоречий формиру-
ется в довузовский период обучения, имен-
но отсюда проистекает слабая образователь-
ная мотивация и неготовность к полноценно-
му учебному труду. В вузе у студентов эти ха-
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рактеристики образовательной неуспешности
усиливаются у большей их части, особенно на
младших курсах, и ослабевают у меньшей.

Реальное существование такой проблемы
было выявлено в ряде исследований образова-
тельной общности студентов, в том числе и на-
ших. Обратимся к результатам одного из них,
проведенного в 2011–2017 гг. в вузах УрФО.
В его рамках был проведен опрос преподавате-
лей, посвященный анализу мотивации студен-
тов на образование и готовности их к обуче-
ниюввузе. Былиобобщеныданныепо 200 ака-
демическим группам.

Согласно результатам опроса, 55% студен-
тов провинциальных вузов УрФО характери-
зовались позитивной образовательной моти-
вацией. При этом только 15% из них реали-
зовали это стремление. 40% студентов данной
группы хотели, но не могли успешно учиться.
Им не хватало для этого знаний и умений из-
за слабой школьной подготовки. 45% не име-
ли желания учиться. При этом 30% из них бы-
ли готовы к освоению образовательного стан-
дарта, а 15% отнесены к категории «необуча-
емых» студентов. Таким образом, приблизи-
тельно 85% студентов провинциальных вузов
в той или иной мере принадлежали к группе
риска – либо не могли, либо не хотели учить-
ся [17, с. 106].

Третий элемент человеческого капитала
студентов формируется за счет капитала здо-
ровья, культурного, нравственного, обще-
ственного капитала. Это сопряженные, но не
тождественные друг другу виды капитала. Рас-
сматриваемые ресурсы мы называем социаль-
ными (в наших работах используется также
термин «предиктивные» [18]) как определен-
ное обобщение нескольких названных «рядо-
положенных»ресурсов. В образовательной де-
ятельности студенчества некоторые ресурсы
капиталов здоровья, нравственности, культу-
ры, социальных связей выступают важными
предикторами образовательной успешности.
Поэтому мы рассматриваем их как часть чело-
веческого капитала студентови его трансфера.

Физическое и психическое здоровье изна-
чально определяетшансы студента достичь со-
стояния образовательной успешности. Этот
ресурс человеческого капитала влияет на ре-
зультаты его образовательной деятельности

на протяжении всего образовательного цик-
ла. Значение ресурсности социальных связей,
включенности в социальные сети, уровня об-
щей культурыи уникальных культурных навы-
ков для достижения высокой эффективности в
образовании нельзя недооценивать.

Это же касается и морально-нравственных
качеств студента, его приверженности тради-
ционным этическим нормам, которые опре-
деляют уровень культуры его учебного тру-
да, взаимодействия с другими представителя-
ми образовательных общностей, умение про-
тивостоять соблазнам академического мошен-
ничества.

Противоречия структуры человеческого
капитала не могут не оказывать влияния на
его трансфер. В качестве примера укажем на
усиливающееся «противостояние» когнитив-
ных ресурсов, прежде всего знаниевого (в том
случае, если речь идет о научно-образователь-
ном знании студентов), и некоторых социаль-
ных ресурсов (мы имеем ввиду нарушения мо-
рально-нравственных норм и принципов сту-
денческого поведения, связанных с академиче-
ским обманом, мошенничеством, плагиатом и
др.). Обогащение когнитивного (знаниевого)
ресурса человеческого капитала студентов в
последнее время серьёзно тормозится вслед-
ствие активного развития имитаций академи-
ческого поведения студентов, распростране-
ния среди них симулякров образовательной
деятельности [19]. Этому в немалой степе-
ни способствует переход на дистанционное и
онлайн обучение в условиях пандемии коро-
навируса, создающей дополнительные труд-
ности для трансфера человеческого капитала
студентов.

Результат 2. Трудности трансфера человече-
ского капитала студентов в условиях панде-
мии коронавируса

Следует подчеркнуть, что содержание и
формы академических занятий в последние
год-два сильно меняются под влиянием пан-
демии коронавируса и резкой активизации в
связи с ней онлайн и дистанционного обра-
зования. В целом происходящее в мире повы-
шение его роли влияет на изменение значе-
ния и соотношения каждого элемента когни-
тивных ресурсов, но мы пока не в полной ме-
ре понимаемперспективы этого процесса [20].
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Он носит весьма противоречивый характер и
зависит не только (а временами и не столь-
ко) от специфики онлайнового образования,
но и от подготовленности студентов к успеш-
ному обучению в его рамках. Восприятие это-
го вида образования студентами чрезвычай-
но дифференцированно, что показали наши
исследования.

Онлайн-опрос студентов Свердловской об-
ласти летом 2020 г. (n = 410 чел.) показал,
что на фоне пандемии переход с традицион-
ных форм обучения на онлайн и дистанцион-
ные формы резко ухудшил многие показатели
образовательной деятельности (табл. 1).

Из таблицы видно, что самые низкие оцен-
ки студентов коснулись таких показателей об-
разовательной деятельности, как качество об-
разования и мотивация к обучению. И в том,
и в другом случае количество отрицательных
оценок в 4 раза превысило количество по-
ложительных. Участники студенческих фокус-
групп отметили, что сдавать контрольные точ-
ки, экзамены и зачеты в условиях онлайн об-
разования стало намного легче, а вот получать
качественные знания – труднее. У многих по-
явились усталость и разочарование от образо-
вания в «тотальном онлайне».

Одна группа студентов, хорошо успеваю-
щих и мотивированных на обучение в универ-
ситете, оказалась готова к большому объему
самостоятельной работы, самообразованию,
достаточно быстро адаптировалась к цифро-
вому формату обучения и переходу на его ди-
станционнуюформу. В условиях карантина та-
кие студенты сохранили уровень своей обра-
зовательной успешности, навыки учебной са-
моорганизации и активизировали практики
дополнительного образования. Вот фрагмент
из записи фокус-группы с такими студента-
ми: «Онлайн обучение помогает намраскрыть
новые возможности, находить новые способы
для коммуникации во время занятий. Это ин-
тересно, например, сейчас, когдамыможем че-
рез Google все вместе выполнять работу. Свя-
заться с преподавателями стало намного легче,
они стали активнее отвечать на сообщения».

Между тем, другая часть студентов, ко-
торых мы определяем как академически не-
успешных, попала в критическую ситуацию.
Среди них большинство – это не только те,

Таблица 1 – Как вы оцениваете переход образования
с традиционных форм на дистанционные формы в

условиях пандемии? (в% от числа опрошенных)
Table 1 – How do you assess the transition of education
from traditional to online forms in the context of the pan-

demic? (% of the number of respondents)

Показатели
образовательной
деятельности

Улуч-
ши-
лось

Ухуд-
ши-
лось

Не из-
мени-
лось

Затр.
отве-
тить

Качество инфор-
мационных техно-
логий

32,7 27,7 22,3 17,3

Качество образо-
вания

15,1 61,9 12,1 10,9

Учебная успевае-
мость

29,7 36,4 21,1 12,8

Мотивация к обу-
чению

15,0 55,6 18,0 11,4

Умение самостоя-
тельно учиться

28,5 36,4 23,3 11,8

кого мы отнесли к «периферии», но и мно-
гие студентыиз зоны«полупериферии».Неко-
торые из них оказались «выброшены» из
образовательного процесса, потеряли связь с
университетом, кафедрой, группой, накопи-
ли большое количество академических долгов.
Они оказались перед угрозой отчисления, ак-
тивно стали пользоваться практиками акаде-
мического мошенничества и имитационными
стратегиями в условиях снижения контроля
и организационного хаоса. Приведем фраг-
мент записи еще одной фокус-группы, на ко-
торойобсуждалась проблеманеуспешных сту-
дентов во время эпидемии: «Мы вообще поте-
ряли связь с некоторыми студентами: кто-
то уехал домой, а дома плохой интернет, нет
гарнитуры или возникли проблемы со здоро-
вьем. Они не выходятна связь или делают это
редко. Мы не знаем, что с ними и как они даль-
ше будут учиться. Кто-то, конечно, возвра-
щается в город, университет, но у них нако-
пилось столько долгов и пропусков!».

В основе показанных противоречий лежит
«разность потенциалов» человеческого капи-
тала, которым обладают студенты. Именно
она существенно сказывается на степени их
образовательной (не)успешности. Нет сомне-
ния в том, что пандемия коронавируса и изме-
нения в связи с ней, происходящие в использу-
емых образовательных технологиях, усилива-
ет противоречия, связанные с трансфером че-
ловеческого капитала студентов.
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Специфика и новизна нашего исследова-
ния заключается в том, что мы рассматриваем
движение человеческого капитала в контексте
проблемы образовательной (не)успешности.
Это означает возможности выделения двух
векторов трансфера – позитивного и негатив-
ного. В первом случае достигается запланиро-
ванный результат – обогащение человеческого
капитала, достижение такого его качества, ко-
торое удовлетворяет потребностям как его но-
сителей (студентов), так и потребителей (ра-
ботодателей, общество, государство). Во вто-
ром случае результатом становится стагнация
и истощение человеческого капитала, в ко-
нечном счете – его обесценивание. Наше ис-
следовательское внимание направлено на по-
иск возможностей преодоления действия это-
го негативного вектора.

Такое видение сущности и структуры че-
ловеческого капитала образовательных общ-
ностей обеспечивает понимание целостности
рассматриваемого феномена и взаимосвязан-
ность его ресурсов. Без хорошо сформиро-
ванных предметных компетенций невозмож-
но построить эффективную образовательную
коммуникацию со сверстниками и педаго-
гами, и наоборот, эффективная коммуника-
ция способствует формированию необходи-
мых компетенций. Высокий уровень культу-
ры, соблюдение норм публичного поведения,
приобретенные внеобразовательные социаль-
ные связи и отношения формируют ценност-
ные и мотивационные механизмы накопления
когнитивных ресурсов у учащейся молодежи.
Кроме того, такое понимание может обеспе-
чить изучение трансформации человеческого
капитала образовательных общностей в про-
цессе его трансфера в системе образования.

Результат 3. Управление в вузе как фактор
влияния на трансфер человеческого капита-
ла студентов

Важная задача вузовского управления, как
уже отмечалось выше, состоит в создании
условий для накопления и обогащения чело-
веческого капитала студентов. Одни из них
могут быть предложены им непосредственно
(первая группа условий), другие – опосредо-
ванно, через научно-педагогическое сообще-
ство вуза (вторая группа условий).

Говоря о первой группе условий, следует
отметить необходимость хорошего знания ре-
альной ситуациив вузе и его структурныхпод-
разделениях (институтах, факультетах, депар-
таментах, кафедрах) и целенаправленного ис-
пользования этого знания в интересах обо-
гащения человеческого капитала всех студен-
тов [21]. Чаще всего таких знаний явно недо-
стает. Обычно ограничиваются перечнем от-
личников и постоянных неудачников. Со вто-
рыми никто, как правило, целенаправленно не
работает. За неуспеваемость их лишают сти-
пендий и предупреждают о «несоответствии».
Впрочем, ни тем, ни другим никого уже дав-
но удивить нельзя. Стипендия маленькая, на
нее не проживешь, поэтому плохо успеваю-
щие студенты либо работают сами, либо рас-
считывают на помощь родителей. Точно так-
же никто не боится угроз об отчислении, по-
скольку студенты прекрасно знают особенно-
сти финансирования вузов: отчисление сту-
дентов влечет за собой увольнение препода-
вателей в определенных пропорциях. Все это
означает, что система наказаний, построенная
таким образом, давно уже не работает в отно-
шении неуспешных студентов.

Зато она может косвенно влиять на препо-
давателей, отказывающихся положительно ат-
тестовывать плохо работающих студентов. Но
и здесь в последнее время наблюдаются за-
метные изменения: преподаватели часто вы-
нуждены идти на компромиссы с собствен-
ной совестью и, закрыв глаза, подписывают
соответствующие ведомости и экзаменацион-
ные листы. Иногда это делается не сразу, а
после нескольких заходов неуспешных сту-
дентов. Таким образом, создается лишь ви-
димость, имитация дополнительных усилий.
Один из наших экспертов в своем интервью
отмечал:

«Двоечники и отъявленные лентяи прихо-
дят за зачетом или экзаменом по 3-4, а то
и по 5-6 раз. Конечно, когда руководству ин-
ститута на стол ложится двадцать заявле-
ний студентов, у которых по десять и более
долгов, оно начинает задумываться над про-
блемой сохранения студентов. Решение при-
нимается простое: принимайте долги, иначе
ставки „срежут“ и вы останетесь без работы.
Но ведь от количества пересдач качество зна-
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ний у большинства таких студентов не рас-
тет» (Е.З., проф.).

В соответствии с данными вышеприведен-
ного исследования мы можем предположить,
что примерное соотношение «ядра», «полу-
периферии» и «периферии» студенчества мо-
жет выглядеть так: 15, 55 и 30%. Образова-
тельно неуспешные студенты в этой струк-
туре занимают, по данным нашего исследо-
вания, всю «периферию» и примерно поло-
вину зоны «полупериферии». Заметим, что
речь идет, прежде всего, о студентах обычных,
неэлитных вузов, находящихся в российских
регионах и относящихся, в свою очередь, к
зоне «полупериферии» и «периферии» отече-
ственного высшего образования. В этих вузах
на протяжении нескольких лет остается ста-
бильно невысоким качество приема, в отли-
чие от столичных университетов и универси-
тетов российскихмегаполисов, в которых кон-
центрируются абитуриенты – «высокобалль-
ники» и «олимпиадники»2.

В чем смысл управленческой деятельности
в вузах, направленной на трансфер человече-
ского капитала студентов, среди которых име-
ет место невысокий удельный вес образова-
тельно успешных и высокий удельный вес об-
разовательно неуспешныхмолодых людей?По
нашему мнению, он состоит в том, чтобы об-
ращать внимание не только (и не столько) на
первых, но и на вторых [22]. Для этого необ-
ходимо создавать в вузах особую систему сти-
мулирования как образовательно неуспешных
студентов, так и преподавателей, эффективно
(реально, а не имитационно) с ними работаю-
щих. Речь идет о тех людях, которые успешно
помогают студентам обогащать и развивать их
человеческий капитал [23].

Свою роль в этом процессе могут сыграть
и сильные студенты. Следует иметь в виду, что
многие умения и навыки основных форм и
видов деятельности студенты приобретают во
взаимодействии как с научно-педагогическим
сообществом, так и между собой, в общении
друг с другом. Организация этого взаимо-
действия и создание благоприятных условий

для него – важная задача администрации и
управленческого персонала вузов в целом и
их конкретных структурных подразделений.
Вполнеможет пригодиться и опыт ведущих за-
рубежных, особенно американских, универси-
тетов, в которых создаются специальные про-
странства для такого взаимодействия, насы-
щенные комфортной средой (соответствую-
щая мебель, ковры, зоны свободного общения
для дискуссий, интернет, компьютеры и т. д.).

Взаимодействие между тремя основными
вузовскими общностями (студенчеством, на-
учно-педагогическими и управленческими ра-
ботниками) есть реальный процесс трансфе-
ра человеческого капитала: 1) от одних студен-
тов (успешных) к другим – менее успешным
и неуспешным; 2) от научно-педагогического
сообщества к студентам; 3) от менеджеров к
педагогам и студентам [24].

В этом процессе не может не возникать
противоречий между всеми участниками вза-
имодействия. Особое внимание мы обращаем
на противоречие между управленческим пер-
соналом как социальной общностью и двумя
другими общностями – студентов и научно-
педагогическими работниками. Оно вызва-
но необходимостью вовлечения управленцев
в новую для них сферу деятельности – со-
здание условий для поддержки образователь-
но неуспешных студентов и обогащение их
человеческого капитала. Преодоление этого
противоречия, как нам представляется, мо-
жет осуществляться за счет создания спе-
циальных условий, использования для рабо-
ты с неуспешными студентами социальных
и психолого-педагогических технологий, про-
явления особого внимания к таким студентам.

Выше уже отмечалась необходимость виде-
ния и учета на разных уровнях управления ре-
ального роста человеческого капитала студен-
тов в каждом из основных видов вузовской де-
ятельности и того, как может быть осуществ-
лен его трансфер. По нашему мнению, глав-
ными показателями этого роста и успешного
продвижения являются: в учебном процессе –
переход студентов, характеризующихся обра-

2В 2020 г. в топ-25 вузов по качеству бюджетного приема (средний балл ЕГЭ – 80 и более) вошли 17 московских
вузов, 5 петербургских вузов и по одному из Нижегородской области и Пермского края (филиалы НИУ «Выс-
шая школа экономики»). 85% «олимпиадников» в 2020 г. поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. URL:
https://ege.hse.ru/stata_2020.
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зовательной неуспешностью, к образователь-
ной успешности, в сфере научной и проект-
ной деятельности – включенность в ее раз-
личные формы и виды большинства студен-
тов, в общественной работе и в управлении –
участие в тех или иных проявлениях социаль-
ной активности значительной части учащейся
молодежи.

Работа вузовских управленцев по поддерж-
ке образовательно неуспешных студентов и
формирования особого направления работы
с ними требует внимания со стороны Мини-
стерства высшего образования и науки РФ.
Его участие в этом процессе было бы крайне
целесообразным. Речь может идти о введении
новых показателей оценки деятельности про-
винциальных вузов, находящихся на перифе-
рии отечественной вышей школы. Традици-
онный показатель – рост удельного веса сту-
дентов, добивающихся высоких результатов (и
относящихся по нашей классификации к «яд-
ру» студенчества) – должен быть дополнен по-
казателем увеличения численности студентов,
прошедших путь от неуспешности к успешно-
сти и в образовательном, и в профессиональ-
ном, и в социальном плане.

Заключение

Трансфер человеческого капитала студен-
тов в вузе зависит от целого ряда факто-
ров объективного и субъективного характера.
Срединих важноеместопринадлежит деятель-
ности управленческого персонала, направлен-
ной на создание необходимых условий накоп-
ления и развития этого капитала и его ос-
новных элементов. К числу этих элементов

в статье отнесены когнитивные, поведенче-
ские и социальные ресурсы, которыми долж-
ны владеть студенты для успешного осуществ-
ления основных видов деятельности – образо-
вательной, научно-исследовательской, обще-
ственной. В связи с глубокими трансформа-
ционными процессами, которые происходят
в системе высшего образования, в том чис-
ле под влиянием экономического кризиса и
пандемии коронавируса, меняются стратегии
поведения студентов, которые требуют сво-
его учета. Особенно это касается значитель-
ной части неуспешных студентов, развитие че-
ловеческого капитала которых требует особо-
го внимания управленцев в связи с необходи-
мостьюподдерживать на необходимом уровне
качество образования учащейся молодежи.

С учетом этого обстоятельства в статье под-
черкивается роль вузовского менеджериализ-
ма в реализации двух направлений обогаще-
ния человеческого капитала студентов, требу-
ющих поддержки руководства. Первое – со-
здание условий для усиления академическо-
го, научногоиобщественного взаимодействия
между «ядром», «полупериферией» и «пери-
ферией» студенчества, которое способствова-
ло бы обогащению и трансферу его челове-
ческого капитала, особенно последних двух
групп вузовской молодежи. Вторе – специ-
альное стимулирование той части научно-
педагогического сообщества, которое гото-
во дополнительно и эффективно работать с
неуспешными студентами в направлении раз-
вития их человеческого капитала, способствуя
обогащению его когнитивных и поведенче-
ских ресурсов.
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ABSTRACT:
The paper discusses the problemofmanagement of students’ development at university during their human
capital transfer. The urgency of this problem is determined by the need for close cooperation between the
university administration and students to create favorable conditions of their human capital development.

The goal of this research is to analyze the role of university management in successful transfer of human
capital of students. The research methodology is based on three main approaches, including community,
managerial and human capital theory approaches.

Results. The paper provides a description of empirical basis and research methods. The main notion
in this study is human capital of students. Its structure is described, including three groups of resources
within it: cognitive, behavioral and social. Some contradictions between these resources of students’ human
capital are revealed anddiscussed. The concept of human capital transfer is analyzed from twoperspectives:
vertical (from course to course) and horizontal (from one activity to the other). There is a dependence of
students’ human capital on the accumulated resources in the previous years, before the university studies.

The paper discusses the main results of research in three parts: 1) contradictions between the structure
of students’ human capital and their influence on its transfer; 2) the challenges of students’ capital trans-
fer during COVID-19 pandemic; 3) university management as a factor affecting students’ human capital
transfer.

The paper argues that university administration should be involved in the solution of the problem of
students’ human capital transfer. Special attention is paid to the ways to solve the abovementioned problem
to support students in their human capital enrichment. Students’ human capital transfer at university is
viewed as a way to move away from educational failures to professional and social success.
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