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В условиях сформировавшихся в результате
пандемии коронавируса санкционных ограниче
ний ориентации на достижение технологическо
го суверенитета кадрового дефицита возникла
необходимость в создании нового качества че
ловеческого капитала ориентированного на ак
туальные требования Крепкие базовые знания и
практические навыки здоровый образ жизни гиб
кость и обучаемость стремление к постоянному
самосовершенствованию и развитию следование
общенациональным интересам и уважение куль
турных ценностей понимание приоритетов наци
онального развития набор качеств соответству
ющих образу современного специалиста высоко
го уровня Российские университеты традиционно
предоставляют студентам многообразные воз
можности приобретения и совершенствования
этих качеств

В новой реальности российские университе
ты в том числе во взаимодействии с бизнесом
и государством ориентируются на разработку и

обеспечение новых возможностей позволяющих
студентам самостоятельно и осознанно перейти
на качественно иной уровень развития и реализа
ции своего человеческого потенциала Политика
развития системы образования направлена имен
но на это Точки кипения проекты Росмолоде
жи проектные мастерские конгрессы форумы
конференции молодых ученых летние и зимние
школы курсы конкурсы в том числе грантовые
организуются в приложении к различным сферам
деятельности Каждый студент имеет возмож
ность подобрать подходящее именно ему направ
ление развития

Практическое приложение студенческой де
ятельности в контексте развития человеческо
го потенциала студентов ЧПС формируется
активно Теоретической же основе данного на
правления в том числе в научной литературе
уделяется недостаточное внимание Сегодня
требуются комплексные исследования структу
рирующие соответствующую деятельность по
зволяющие грамотно выстроить траекторию раз
вития ЧПС



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Цель настоящего исследования выявление
траектории развития ЧПС университетов в совре
менных условиях Предмет исследования раз
витие и реализация ЧПС в динамике внешней
среды Объект исследования направления де
ятельности студентов университетов раскрываю
щие новые возможности развития и реализации
их человеческого потенциала

Анализ научной литературы позволил нам
выявить основные направления исследований
касающихся развития ЧПС университетов Пре
жде всего можно выделить работы посвященные
оценке результатов и перспектив развития высше
го образования в целом и России в частности

Существенное внимание уделяется значимо
сти образовательных технологий Активно и
всесторонне исследуются вопросы роли педагога
и наставника в системе формирования достойно
го члена современного общества

Отдельный интерес представляют публика
ции результатов практической деятельности уни
верситетов по созданию целостной экосистемы
предназначенной для реализации инновацион
ного подхода в области подготовки высококвали
фицированных кадров Исследуются аспекты
формирования и развития инновационного потен
циала студентов вузов Ряд видов внеучебной
деятельности студентов рассматривается в рам
ках изучения видов самостоятельной работы

Научно исследовательская работа студентов
характеризуется как вектор образовательной тра
ектории позволяющий им развивать свои способ
ности Пристальное внимание уделяется про
ектной деятельности студентов объединяющей
учебную и научную работу и оцениваемой с по
зиции создания благоприятных возможностей для
саморазвития обучающихся использования их
творческого потенциала Практический инте
рес представляют также исследования содержа
щие результаты анализа деятельности студентов
в строительных отрядах с позиции формирования
социального капитала

Исследователями выделяются проблемные
вопросы реализации индивидуальных траекторий
обучения студентов и направления их решения

Персонализация или индивидуализация ха
рактеризуется как способ проектирования обра
зовательной среды соответствующий интересам
ценностям мотивам и потребностям обучающего
ся Она основана на его личностных ресурсах и
индивидуальных особенностях а также обеспечи
вает оптимальный выбор форм и методов обуче
ния

В настоящей работе мы делаем акцент на воз
можностях открывающихся студентам в процес

се обучения в университете и выделяем четыре
ступени траектории развития ЧПС определяемые
структурой организации учебной и научно иссле
довательской деятельности в университете Уни
верситет Проектные мастерские центры кружки
Команды и индивидуальные исследователи Ка
дровый резерв Ступени определяются мотива
ционными деятельностными целеполагающими
профессионально определяющими факторами
воздействующими на выбор студентами поддерж
ки направления глубины погружения в процесс
при определении и корректировке траектории раз
вития их человеческого потенциала

Опираясь на экспертные мнения и опыт ру
ководителей вузов преподавателей и предста
вителей администрации студентов а также соб
ственный опыт в рамках обозначенных ступеней
мы выделили следующие перспективные по на
шему мнению возможности возникшие именно в
период новой реальности с г Возможности
изложены в порядке отражающем усиление из
бирательности выбора со стороны всё более мо
тивированных студентов Если первые позиции
как правило характерны для большинства обуча
ющихся то завершающие характерны для наибо
лее упорных и ориентированных на непрерывное
развитие студентов табл

На первой ступени общеуниверситетском
уровне универсальными вариантами развития
ЧПС являются разнообразные курсы повышения
квалификации изучение и совершенствование
уровня владения иностранными языками Эти воз
можности как правило встраиваются в образова
тельный процесс и не требуют отдельной мотива
ции При этом расчет на более глубокое развитие
способностей предполагает необходимость меж
культурного и межстранового взаимодействия в
силу чего языковая практика и соответствующие
курсы остаются актуальными на всех ступенях
развития ЧПС При этом курсы всё же требуют до
полнительных усилий в связи с чем обозначаем
их актуальными для активных студентов Уровень
мотивации может быть любым возможность ре
ализуется автоматически на первом месте про
цесс специализация широкая осуществляется
первоначальный выбор направления дополни
тельного развития

На второй ступени траектории развития ЧПС
доступность и участие в мероприятиях рассма
триваем отдельно Даже при наличии свободного
доступа к участию эта возможность реализуется
далеко не всеми обучающимися поскольку здесь
требуется выраженная мотивация студента Уро
вень мотивации средний и выше важен в боль
шей степени результат но значим и процесс Спе
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циализация связана с осознанным выбором учи
тывающим способности и желание студента На
данном этапе происходит оценка соотношения
этих способностей и желания в свете имеющихся
возможностей

Наконец на третьей и четвертой ступенях про
екты программы и работа по заказам предприя
тий интересны наиболее вовлеченным учащимся
На данных позициях происходит отбор потенци
альных исследователей универсальных практи
ков однозначно ориентированных на саморазви
тие и самореализацию Специализация узкая не
всегда совпадающая с направлением обучения
уровень мотивации выше среднего перспективы
определены

Наряду с перспективными возможностями по
строения траектории развития ЧПС следует от
метить проблемные позиции которые связаны с
нерешенными вопросами касающимися обозна
ченных направлений и препятствуют успешному
прохождению рассматриваемой траектории

Первый вопрос это положение педагога и
наставника в системе современного образова
ния России В период становления и активного раз

вития одной из лучших систем образования со
ветской в х х гг в отношение к педаго
гам вне зависимости от уровня образования было
исключительно уважительным Подобное отноше
ние формировалось государственной политикой
и затрагивало условия их жизни обучения и тру
довой деятельности всемерно поддерживалось
средствами массовой информации литературой и
кинематографом был сформирован положитель
ный образ Учителя Этот образ благотворно влиял
на учащихся и способствовал росту отдачи от их
учебного труда В современных условиях подоб
ное отношение к педагогам и наставникам культи
вируется в частности в Китае связывается
с необходимостью обеспечения академического
благополучия в Италии Но к сожалению поч
ти не рассматривается как принципиально важное
в России Полагаем изменение существующего
положения педагога в системе национального об
разования в соответствии с действительной его
значимостью позволит существенно усовершен
ствовать процесс подготовки высококвалифициро
ванных специалистов остро требующихся с уче
том конъюнктуры реального рынка труда

Университет Проектные мастерские
центры кружки

Команды
и индивидуальные
исследователи

Кадровый резерв

Обучающиеся вклю
чая студентов всех
форм и ступеней

обучения слушателей
курсов и др

Обучающиеся мотиви
рованные к деятельно
сти вне учебной нагруз

ки с наработкой
компетенций связанных

с приобретаемой
специальностью

Обучающиеся мотивиро
ванные к научно исследо
вательской работе в
том числе за рамками

приобретаемой специаль
ности

Обучающиеся мотивиро
ванные и реализующие
имеющиеся возможности
в сфере совершенствова
ния своего человеческого

потенциала

Курсы повышения
квалификации
Участие в деятельно
сти строительных отря
дов
Языковая практика интенсивность
Языковые курсы специализация уровень мотивации
Доступность участия в мероприятиях специализация уровень мотивации

Участие в конкурсах специализация уровень мотивации
Дистанционное участие в международных проектах
уровень мотивации
Очное участие в международных проектах уровень мо
тивации
Расширение перечня грантовых программ для студентов
и с их участием специализация уровень мотивации
Работа по заказам предприятий уровень мотивации
перспективы

Т а б л и ц а

Ступени и возможности траектории развития ЧПС
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Второй вопрос это эффективность ин
вестирования в ЧПС в современных условиях
Здесь мы обозначаем два проблемных аспекта
Во первых искаженная оценка эффективности
инвестирования в развитие человеческого потен
циала в том числе со стороны самих студентов
В первую очередь это касается готовности сту
дентов работать по специальности Они пре
увеличивают свою готовность что негативно ска
зывается на формировании у них критериев оцен
ки эффективности инвестирования в собственный
человеческий потенциал При этом обучение в
университете оценивается как первый этап инве
стирования С целью нивелирования отрицатель
ного содержания данного аспекта образователь
ная траектория студента ориентированная на
развитие его человеческого потенциала должна
в обязательном порядке включать возможности
осуществления практической деятельности по
специальности стажировки студенческие отря
ды проектная деятельность и т д и приобрете
ния дополнительных компетенций позволяющих
в дальнейшем осуществлять профессиональный
рост не только по вертикали но и по горизонтали
навыки участия в мультидисциплинарных проек
тах научная деятельность иностранные языки и
т п Во вторых миграция студентов как регио
нальная внутри страны так и за рубеж Создание
условий привлекательных для жизнедеятельно
сти и развития молодого специалиста и его се
мьи в родном государстве позволит значительно
сократить количество потенциальных мигрантов
Подчеркнем инвестиции в человеческий потенци
ал не окупаются если студенты планируют пере
езд в другую страну Многое здесь зависит от мо
рально патриотической составляющей подобного
решения в силу чего в траекторию развития ЧПС
в обязательном порядке следует вводить элемен
ты воспитания сознательного гражданина своей
страны а не просто перспективного высококвали
фицированного специалиста
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вания в инновационный человеческий капитал
оценка студенческой молодежи Казани И З Гара
фиев Вестник Российского университета дружбы
народов Серия Социология №
С

Воронежский государственный технический
университет

Давыдова Т Е кандидат экономических
наук доцент доцент кафедры цифровой и от
раслевой экономики


