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О· 782925 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Концепция долгосрочного социально-эконо

мического развития Российской Федерации на период 2008 - 2020 rт. предпола
гает переход общества на инновационный тип развития, образовательное фор
мирование юпеллекrуально емкого человеческого потенциала, целевое разви

тие культурного капитала молодежи. 

В условиях перехода от сырьевого к юшовационному (динамичному, «зна
ние-ориентированному») типу развития социально-экономической системы, 

роста ее открытости внешнему миру требуются молодые специалисты с высо

ким уровнем компетенций, моральных ценностей, культуры труда, рационали

заторского профессионализма. Конкурентоспособность совремеююй социально

экономической системы России все больше определяется образовательными про

пессами, качеством профессиональных кадров, уровнем их кооперации, развН1Ю1 

трудовой кулыуры.. 

Для России ответ на вызовы совремеююс'Пi предполагает преодоление сло

жившихся негапmных тенденций в развиrии образовательного культурноrо капи
тала молодежи. Последнее определяет рост не только эффективно функциони

рующих отраслей, обусловливающих поддержание качества культурного капи
тала, но и повыше1mе общего уровня стандартов жизни населения, а также об

новление общей системы культурных ценностей молодежи, повышение эффек

тивности процессов трудового накопленИJ1 · способностей человека. Увеличение 

общественного богатства в условиях юrnовационного развкrия зависит прежде 

всего от динамИl(И роста культурного капитала студенческой молодежи, накоп

ления интеллекrуальных способностей выпускннхов, способностей студенчест
ва обобщать и аккумулировать новые знания, превращать их в инновации. 

Таким образом, реализация Концепции долгосрочного социально-экономи

ческого развития Российской Федерации на период 2008 - 2020 гг. предполага

ет модернизацию социальных факторов обществеююго воспроюводства и соз

дание предпосъшок активизаЦIПf развития культурной составляющей человече

ского потеJЩИала студенческой молодежи России. 

Переход на инновационный путь развИ1Ю1 общества предусматривает необ

ходимость теоретической разработки и внедрения эффекmвных механизмов 

формирования ком:nлексноrо культурного капитала студенческой молодежи как 

адекватной движущей силы инновационного развития общества. Переход на 

комплексное образовательное развитие культурного капитала студенческой мо

лодежи позволяет повысить социальную устоЙЧИВОС'IЪ и инновационную ста

бильность развития общества. С одной стороны, комrшексный культурный ка

питал молодежи становится востребованным в социалъно-экономичесkИХ сис

темах общества. С другой - образовательное развитие культурного капитала 

студенческой молодежи нацелено не только на формирование морально
нравственных характеристик, мотивационно-трудовой культуры молодежи, но 

и на развитие ценностей рационализаторского творчества молодежи, создание в 

рамках образовательной деятельности новых статусных трудовых позиций 

личности . В кокrексте инновационных общественных. преобразований система 
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образования должна социально конструировать ишювационн:ые жизненные 

стили трудового поведения молодежи, оrrгимизировать и реконструировать ин

теллектуальную и морально-нравственную формы культурного капитала. 
Степень разработанности проблемы. Теоретические предпосыmси куль

турного капитала как сощюлоrической категории закладываются в идеях 

М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. ЗиммеЛJ1, Р . Коллинза, О. Конrа, Т. Парсонса, 

Г. Спенсера. В рамках классической социологии дан всесторонний анализ соци

альных и социально-культурных факторов, опредеЛJIЮщих сущность трудовых 

процессов в обществе. Несмотря на то, что в работах даш1ых авторов отсутству

ют определения культурного и социального капиталов, они исследуют социаль

ные отношения сквозь призму процессов трудового использования потеJЩНала 

человека. Позднее данные явления будуr названы процессами трудовой капитали
зации способностей индивидов. 

Особое место в изучении культурного капитала занимают социокультурные 

ко1ЩеlП.!ИИ субъекrивно-ценностного подхода к исследоваюuо социального 
действия человека труда. В рамках д8ЮIЫХ социокультурных коIО.1еШI.ИЙ разра

батываются теорЮt экономического поведения населения в целом и отдельных 

его групп (Д. Белл, Э. Гидденс, И. Гуrкина, В . Зубков, С. Климова, Н. Петров, 

Г. Петрова, В. Устьянцев, Л. Фиrлин, О. Филимонова). Здесь обоснованы со

циокультурные характеристики потенциала человека. Дохазывается, что в со

временных условиях ценносп1ые приоритеты акторов представляют собой по

казатель развипtЯ культурного потенциала . 

Культурный потеJЩНал в системе широкого контекста социальной деятель

ности человека исследуют П. Боханан, Т. Дьmьнова, Э. Маркарян, А. Понука

лин, Л. Уайт, З . Файнбург. Данные авторы рассматривают проявленщ культур

ного потешuшла прежде всего в системе транслируемых реrуЛJ1ТОров человече

ского социального поведения. Исходя из даююго подхода, культурный потен

циал понимается как система регуляторов человеческого поведения (норм, пен

ностей, установок) в самых разных сферах жизнедеятельности. В рамках дан

ных концепций представляются парадигма ценнос111ЫХ социальных приорите

тов, а таюке теория культурного развития трудового потенциала. ДопоЛНJ1Ют 

данное направлеlПfе коJWеrщии организационной культуры, где отражены прин

ЦЮIЫ социальной оценки культурного каmпала работюо<0в отдельной организа

ЦЮt (Т. Баландина, С. Гирщ М. Дутлас, Ю. Романова, Э. Шейн). 

Ф. Фукуяма представляет расширенный подход к содержанию процесса 

развития культурного потеНIUiала. Он переосмысливает принципы формирова

ния культуры человека, предлагает дополнить индихаторы оценхи культурного 

потенциала системой показателей социальных связей. Социальный капитал 

рассматривается им через призму оценки уровня доверия между социальными 

акторами, комплекса формальных и иеформалъных опюшеннй. 

Особое значение имеют исследоваНИJ1 социально-экономических аспектов, 
мотивационных проявлений куль ов экономическо-

го действия (Н. Гвоздева, В . Доб KA•~f.iA~f1:К~EКflaв еНJ(о, Н. Манохи-

на). им Н И nОБАЧЕВСКОГО 

КАЗАНСКОГОГОС УНИВЕРСИТЕТА 
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Важными представляются концеrщин образовательного развития кулыуры 
человека. В рамках социологических образовательных коюжеrщий исследуется 
не только содержание кулыурного капитала населения, но и формы его образо

вательного накомения (П . Бергер, И . Иванова, С. Ивченков, В. Ильин, А . Ко
четов, Т. Лукмщ И. Монина, А Слепухин, Ф. Шереrи). Исследователи данно

го направления сужают процесс формирования социальной культуры рамками 

образовательных процессов, абстрагируясь от других форм потребительного 
развития кулыуры. При этом накопление и кулыурная капитализация связы

ваются с конечной трансформацией социальной роли и стаrусных позиций ин-
дивидов. 

В отечественных и зарубежных Ha)"lliЪIX источнюсах представлены непо

средственные разработки по проблемам развития культурного кamrraлa. В рам

ках данного подхода синте.зируются обшесоциолоrические и образовательные 

приншmы и методы исследования культурного кашrrала (работы П. Бурдъе, 

Ю. Быченко, Н. Горбуновой, И. Ивановой, П. Кузнецова, Л. Логюювой, В . Ра

даева, П. Романова). В русле указанного методологического подхода социаль
ная культура отделънъJХ социальных групп населения формируется в виде эко

номической, орrанизаuионной, rpyrmoвoй и деловой культуры, внешне прояв

ляется в виде человеческого культурного капитала. Культурный капитал рас

сматривается как IСомплексное социальное явление в форме языковой культуры, 

культурных кoмneтelfl1focmыx характеристик человека. В него включают пре

жде всего социально значимое богатство в форме знаний., умений, навыков, 

идей, которые легитимируют статусы и власть, поддерживают установленные 

социальные принципы поведения, нормы, порядок 

Общие черты процесса формирования культурного потенциала различных 

групп населения рассмотрены П. Бурдъе, М. Вебером, Э. Дюркгеймом, В. Ильи

ным, Т. Парсонсuм, П. Сорокиным. Специфиха t<улътурного капитала сrуденче

ской молодежи исследуется Г. Беккером, Б. Гусевым, Б. Ерасовым, О. Карпухи
ным, В. Лисовсхим, А. Осиповым, В. Тумалевым . 

Проблемам социальной оцеНJСИ процессов формирования культурного капи

тала сrуденческой молодежи посвящены исследования А. Иудина, В. Лисовско

го, И. Лошаковой, И. Пуртова. Пуrям обновления образовате.льно-интеллеК1)'
алъной формы t<ультурного капитала уделяют внимание Т. Беков, А Блинов, 

Е . Гришин, Г. Мкртчян, Б . Ручкин, Н. Сериков, А. Сидоров, И. Чистяхов. 

Трудовую деятельность J<ак факrор капитализации t<улътурного потенциала 

сrуденческой молодежи анЗJПfЗируют Т. Баландина, Л. Бойко, О. Большакова, 

Е . Вознесенская, Д. Константиновский, В . Кривоmеев, Г. Чередничеmсо . Дан

ные исследователи уточняют роль ценностей, социального здоровья, образова
тельных, юпеллекrуальных, морально-нравственных характеристюс сrуденче

ства в системе социальной оценки культурного капитала. 

Можно констатировать, что по исследуемой проблеме имеется множество 

различных научных публикаций. Данные разработки налравлены на pactq>ьmte 

отдельных аспектов процесса формирования t<ультурноrо потенциала сrуденче
ской молодежи. Культурный капитал, как правило, исследуется в потенциаль

ной форме. Анализируются отдельные проблемъ1 социального трудового нако-
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rтения образовательной :культуры С'l)'денчества. В то же время трудовая капи
тализация потенциальных способностей, комплексные процессы формирования 

кулыурноrо капитала С'l)'денческой молодежи России в новых условиях оста

ются вне исследовательских практик современных ученых . 

Целью данного диссертацнонноrо исследования является социальный ана

лиз кулыурноrо капитала С'l)'денческой молодежи высших учебных заведений 

России, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование целево

го развития комrmексноrо культурного капитала студенческой молодежи в ус

ловиях перехода России на инновационный пуrь развития . 

Для достижения цели в раМJСаХ диссертации потребовалось решить ряд взаи

мосвязанных. задач: 

• раскрыть теоретические и методологические основы исследования куль
турного капитала., уrочнитъ современное социально-экономическое содержание 

категории «культурный капитаrо>; 

• выявить особеююсти проявления культурного капитала, конкретизиро
вать содержание формирования культурного капитала студенческой молодежи 
в новых условиях. хозяйствования; 

• раскрыть основные показатели социальной оценки формирования куль
турного капитала С'l)'денческой молодежи; 

• рассмотреть процессы перехода России на инновационный путь развития, 

обосновать необходимость трансформации цеинос111ЫХ приоритетов, моралъно
нравствеиных характерис'ПП< С'l)'денческой молодежи; 

• исследовать практики формирования образователъио-интеJUiектуальноrо 
кулыурноrо капитала студенческой молодежи России; 

• проанализировать практики реализации формирования трудовой капита
лизации образовательного потенциала, выявить недостатки, определкп. пуrи 
совершенствования кулыурного капитала С1)'денческой молодежи России. 

Объектом исследованюr явrurется совокупность социально-экономических 

отношений, отражающих процесс формирования культурного капитала С1)'ден

ческой молодежи в условиях перехода России на инновационный путь разви

тия. 

Предметом данного исследования являются формы культурного кamrraлa 
С'l)'денческой молодежи. 

Основная гипотеза исследования. В условиях перехода России на иннова

ционный путь развития возрастает общественная потребность в формировании 

расширенного состава компонеиrов культурного капитала С'l)'денческой моло

дежи. Наряду с образовательным коNПонентом важно формировать морально
нравствеиную, кулътурно-мотивациоиную и инrеJIЛеюуальную формы культур

ного капитала, опrимизировать процесс социально-трудовой капитализации по

тенциала студенческой молодежи. 

Теорепtческие и методологические основы исследования. В uелях ис

следования проблем формирования культурного кamrraлa применялся метод 
сравнительного аНализа. Характерис'ПП<8 процесса развития культурноrо капи
таJiа С'l)'денческой молодежи России дается с позиций социокультурного под

хода. Последний позволил рассмотреть культурный капитал молодежи как со-
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вокупностъ характерных свойств личности, ее цеююстей, способностей, опре

деляющих трудовые социальные статус и роль. При написании диссертацион

ного исследования использовался принцип системности, позволивший рас

крьrrь взаимозависимость и взаимосвязь различных форм культурного капитала 

студенческой молодежи. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили парадигмы 

зарубежных и отечественных социологов в области культурного развития сту
денчества, монографические исследования современных ученых, диссертаци

онные исследования последних лет по проблеме развИIИJI ценносп1ых приори

тетов студенческой молодежи, опубликованные материалы теоретических сим

позиумов, научных конференuий, материалы офицналыюго сайта Мюmстерст

ва образования Российской Федерации . 

Общие теоретические приншmы исследования развития культурного nо
теIЩИала заложены в теориях социальной культуры (работы С. Аверmщева, 

Л . Ионина, В. Топорова, Э. Фромма, Э. Шейна), парадигмах социального дейст

вия (М. Вебер, Э . Дюркгейм), концепциях социальной структуры и стратифика
ции (М . Вебер, А. Кравченко, П. Сорокин), образовательного развития человека 
(С. Ивченков, И. Лошакова, А. Слепухин). 

Культурный капитал и его социальная оценка исследуются автором на ос

нове теореmческих подходов П. Бурдье (коЮiепция культурного капитала), 

Ю. Быченко (культурно-мотивационный человеческий капитал), А . Докторови

ча (культурная форма человеческого потенциала), В . Ильина (бюрократический 

капитал как форма культурного капитала), Л. Лолmовой (институциональные 

основы культурного капитала). В. Радаева (формы соцналъной стратификаuин: 
физико-генетическая, кастовая, сословная, этакратнчес.кая, классовая, культур

но-нормативная, социаm.но-профессионалъная, культурно-символическая), 

Ф. Фукуямы (парадигма социального каJПfТала). 

Эмпирическую базу исследования составтпот статистические данные, от

ражающие процессы образовательного развития культурного потенциала С1)'

денческой молодежи; данные, характеризующие структуру трудовой деятель

ности современного студенчества. Анализ практик формирования культурного 

капитала студенческой молодежи осуществляется на базе социологических ра

бот, опу6JD1Кованных в различные исторические периоды в научных источни

ках . 

В диссертации подробно анализируются результаты социологического ис

следования «Развитие культурного капитала студенческой молодежи России», 

проведенного автором диссертации совместно с группой социологов методом 

анкетирования в Челябинском и Саратовском универсиrетах в ноябре 2009 -
январе 2010 тт. (N = 1200). Осуществлен анализ социологического исследова
ния «ТелевидеЮfе в жизни студентов», проведенного автором диссертации ме

тодом анкетирования в IОжно-Уральском государственном университете в де

кабре 2005 - январе 2006 JТ. (N = 200). 
В диссертации также анализируются данные следующих эмпирических ис

следований : «Образ жизни и здоровье С'I)'деюов» (проведено методом анкепqю

вания в Нижегородском государственном университете им. И.И. Лобачевского 
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под руководством А.А. Иудина, И.И. Пуртова в 2003 г., N = 1412); «01U1ачивае
мая работа в жизня студентов» (проведено О.В. Большаковой методом анкетно

го опроса в пяти вузах г. Москвы в 2003 г. , N = 590); «Социально

демоrрафический портрет студе1па» (проведено методом анкетного опроса сrу

дентов четырех уинверсиrетов Россшt в 1982 - 1983 гг., N = 4265). 
Достоверность научных результатов, обоснованность теоретических 

выводов и практических рекомендаций диссертации определяются непроти

воречивостью въшодов исследования, использованием необходимой эмпириче
ской базы. Основные научные положения диссертационного исследования 

имеют целосПfУЮ структуру. Они логичны и научно обоснованны, широко ап
робированы на научных конфереmmях и в научных публихациях . Выводы дис
сертациоююго исследования внедрены: в учебной деятельности Южно

Уральского государственного университета. 

Теоретические выводы и рекомендаIIИИ диссертационного исследования до

ведены до уровня практических и моrут использоваться не только отдельными 

образовательными учреждениями, но и Министерством образования Россий
ской Федерации при разработке социальных образовательных проектов . 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую

щем: 

- обобщены теоретические подходы современных сошюлоПfЧеских теорий 

культурного капитала. Дифференцированы парадигмы культурного капитала: 

социокультурная, субьективно-цеЮ1остная, образовательная, непосредственная 
теория культурного ка1П1Тала. Последнее позволило разработать mrrеrрирую
щий подход к сущности культурного капитала, раскрыть связь развития чело

веческого потенциала, процессов каmпализаци.и культурного потенциала с 

трудовой деятельностью, полученнем социальных и экономических преиму

ществ личности; 

- доказано, что конечное внешнее проявлеЮ1е процесса формирования куль

турного капитала осуществляется прежде всего на уровне трудовой реализации 

поте1ЩНала индивидов; данная реализация связана с развитием социально зна

чимых характериспос культурного потенциала и определяет повЪIШение про

фессионального статуса, рост дохода, получение иных социально-экономичес

ких выгод . Данный подход позволил по-новому представить компоненты куль

турного капитала : потенциальную и экономически накопленную; 

- уточнены этапы формирования культурного капитала студенческой моло

дежи : 1) вложение средств (инвестирование) в обучающегося, образование, 
науку, культуру, здравоохранение ; 2) накопление знаний, умений, навыков, 
развитие трудовой мотивации, морально-нравственных характеристltК (соци

альная конверТUОfЯ времени, денег и доходов студенчества); 3) социальная 
трансформация системы жизнедеятельности, стиля социального действия, тру

дового взаимодействия, социального статуса студенческой молодежи; 

- раскрыты системы общей (широкой) и оrраничеmtой (узкой) оценок про

цесса формирования культурного капитала студенческой молодежи. Уточнены 

основные направления снстемы узкой оценки через следующие показатели: 

1) изменеЮtе ценносmых приоритетов ЛИЧНОС'IИ; 2) рост образователъно-
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кулыурного потенциала; 3) трудовое накопление культурного потеJЩИала че
ловека. Предложены показатели общей оценки за счет дополнительных показа

телей: интеллектуальных способностей, морально-нравственных характеристик 

человека, символической кулыуры (символического культурного капитала), 

социального капитала (социальных связей и отношений), инвестющй в челове

ческий капитал (экономическое проявление культурного капитала), образа 

жизни, стиля социального поведения, статусных характеристик, социального 

имиджа; 

- выявлены негативные проявления процессов формирования культурного 

капитала студенческой молодежи России, раскрыты социальные противоречия 

развития образовательной системы общества; доказано, что повышение состава 

студенчества, ведущего оплачиваемую трудовую деятельность поm1ый рабочий 

день, приводит к сокращению посещаемости аудиторных занятий, падению ка

чества внеаудиторной подготовки, понижению реальной успеваемости, интере

са к процессу обучения, общественной активности студенчества; 
- представлены рекомендации, направленные на устранение выявленных 

проблем комrшексного формирования культурного капитала студенческой мо

лодежи России: реализацюо целевой интеграции систем науки, образования, об

щественного труда; обеспечение социально значимого развития интеллектуаль
но-культурного, мотивационного, образовательно-культурного, социалъно

культурного человеческого каrmтала обучающихся: и выпускнихов вузов; 

- обоснованы преимуmества mrrегрированных образовательных процессов и 

процессов неполной трудовой занятости студенчества по специальносnt (при

выкание к трудовой деятельности по спеiд1алъности в процессе обучения, акти

визация трудовой каmпализации культурного потенциала, социалъно

экономичес:кая оптимизация обра.·ювательного развиLЮ1 трудового потенциала 

студенчества, рост материального состояния, качества жизни, гарантия посто

яююго места трудовой деятельности, карьерный профессиональный рост, рост 

готовности к инновациоююму внедрению новых знаний в трудовых практиках 

обучающихся) . 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. При интегрированном подходе культурный капитал представляет собой 
системную соЩtально-экономнческую категорюо, отражающую количествен

ные и качественные социокультурные характеристики раз.личных групп трудо

способного населения. Качественная характерис111Ка культурного капкrала 

имеет двойствеююе проявление. С одной стороны, поте1ЩИальная форма куль
турного капитала - эrо культурные компетекrнос111Ые характеристики, знания, 

умения, навыки, цеЮ1остн, социальные нормы, прИНЦIUIЫ, морально-нравст

венные приорИ'rе'IЫ, мотивы труда акторов. С другой, реально накопленная 

форма культурного капитала - эrо используемый в процессе труда культурный 

потенциал человека, легитимирующий социальный трудовой статус, власть, 

динамику карьерного роста. 

2. Формирование культурноrо капитала разных социальных слоев населения 
имеет ряд общих социальных черт: 1) осуществляется как рост инкорпорнро
ва.ююго культурного капитала (развИПtе знаний, умений и навыков, коrорыми 

9 



потеJЩИально обладают и которые используют те или иные социальные rруппы 

населения) ; 2) реализуется в процессе модернизации объективизированного 
культурного капитала, обновления символической формы культуры (картин, 
книг, словарей, внешнего вида акторов, их стиля трудового взаимодействия) ; 

3) осуществляется в форме совершенствования институалнзированного куль
турного капитала (прогрессивное обновление норм, представлений, принципов 

поведения социальных rру1П1) . 

3. Формирование культурного капитала студенческой молодежи имеет ряд 
специфических социальных черт: J) проявляется как динамично изменяющий
ся, неустойчивый процесс образовательного развкrия, подверженный сущест

веJПfЫМ флуtе'I)'ациям в рамках определенных временных периодов (основные 

показатели формирования культурного капитала студенческой молодежи ха

рактеризуют процессы образовательного развкrия потенциальных человече

ских способностей); 2) осуществляется преимущественно в потенциальной 

форме, имеет частичное трудовое проявление (показатели формирования куль

турного капитала студенческой молодежи характеризуют профессиональные 

компетенции студенческой молодежи, а также процессы ее трудовой капитали

зации); 3) акrивио трансформирует всю систему жизнедеятельности студенче
ской молодежи (в расширительном контексте показатели со!Ufального самочув

ствия, образа жизни, социального стаrуса студенческой молодежи характери

зуют процессы формирования культурного капитала) ; 4) реализуется при ак
тивной системной поддержке и комплексном контроле государства (эффектив

ность молодежной социальной поЛН'IИКИ государства можно рассматривать как 

косвенный показатель развития культурного капитала студенческой молодежи) . 

4. В условиях перехода России на инновационный тип развиТИ11 важнейши
ми целя.ми образовательных систем являются расширенное воспроизводство 

культурно развитой личности, трудовое формирование комплексных форм 

культурного капитала обучающихся акторов. Современные образовательные 

системы наряду с формированием знаний, умений, навыхов, компетенций 

доrоккы акrквизировать достиженне новых (дополнительных) стратегических 

целей, такнх как: 1) развитие ценностей жизненного успеха студенчества (ха

рактеризующих внуrренние трудовые мотивы, потребности в непосредствен

ном и творческом труде, способности к юmовационному труду) ; 2) сохранение 
и трансляция моральнu-иравспешюrо потеН11Иала молодежи; 3) трудовая капи

тализация образовательного культурного потенциала студенчества, экономиче

ское трудовое накопление способностей вьmускников. 

5. Формирование культурного капюала современной студенческой молоде
жи России имеет следующие неrативные проявлення : 1) увеличивается разрыв 
между требованиями рынха труда и формируемым образовательным потенциа
лом студентов; 2) усиливаются негативные тенденции в развитии ценностей 
творческой инновационной деятельности, июtовационных способностей сту

денчества; 3) понижается социальный конrролъ развкrия морально-нравствен
ных характеристик студенческой молодежи; 4) падает престижность трудовой 
деятельности выпускника, набmодается отрыв ценностных приоритетов труда 

от факторной системы жизненного успеха студенческой молодежи (студенты 
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рассматривают «Jпобимую работу» как фактор социального успеха, но при этом 
относят данный фактор к вторичным компонентам жизненного успеха) . 

6. Преодоление выявленных негативных тенденций связано с совершенство
ванием общей социальной образовательной политики государства и предусмат

ривает следующие конкретные изменения: 1) повышение образовательно

кулыурной эффективности образовательной системы России, внедрение обра

зовательного проекта получения второй (дополнительной) специальности сту

дентами дневных форм обучения, проектную коIЩентрацюо производственно
хозяйственных систем в рамках образовательных учреждений, усиление конеч

ной практической (трудовой) направлеююсти образовательной деятельности; 

2) рост научной, интеJШектуалъно-кулътурной эффективносm деятельности 

высших учебных заведений, усиление интеграции образовательных учреждений 

с научным сектором общественного воспроизводства; 3) активизация социаль
но-культурной целевой направленности деятелъносm образовательной системы, 

усиление административного контроля над процессами морально-нравственного 

развития студенчества (такими как формирование и развиrие специальных 

культурных программ учебных заведений, развитие организационной образова

тельной культуры, усиление административного регулирования досуга, куль

турных социальных практик российского студенчества; расширение компонен

ты образовательного стандарта морально-нравственным блоком, введение в его 

состав новых групп индикаторов, отражающих ДЮJамику морально-нравст

венноrо развития, роста кулыурных характеристик студента в контексте изу

чаемой дисциruшн:ы). 

7. В новых условиях необходимо совершенствовать государственную обра
зовательную политику занятости студенческой молодежи: формировать соци

альные образовательно-производственные программы частичной занятости сту

дентов, вводить в образовательные программы обязательные формы оплачи

ваемой трудовой деятельности студентов старших курсов (как обязательного 

вида производственной стажировки); разрабатывать сmмулирующие проекты, 

направленные на рост заmrrересованности предприяmй в привлечении студен

тов старших курсов к работе с неполным рабочим днем (такие как внедрение 

налоговых льгот, льгот по государственным кредитам и инвестициям, преиму

ществ при размещении госзаказа); внедрять целевой социальный проект «Уве

личение занятости студентов через развитие малых предприятий при вузах Рос

сию>. 

Теореrnческая и пракrnческвя значимосп. рабоп.L Анализ процессов фор

мирования культурного капитала студенческой молодежи в условИJIХ перехода 

России на юmовационный путь развития позволяет определить возможности 

достижения устойчивого социально-экономического роста, наметить практиче

ские пути преодоления кризисных явлений, ускорения процессов общественно

го развития России . Анализ культурного каmпала студенческой молодежи в 

условиях модернизации социально-экономических систем позволяет выявить 

инновационные стратегии его развития, становление глубокого и развернутого 

аналитического подхода к конструированюо личности инновационного тила. 
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Теоретические положения днссертаwm моrут быть использованы в дея
тельности различных учреждений и организаций меспюго самоуправления при 

разработке социальных программ и проектов, механизмов реrулирования обра

зовательного развития молодежи, создания условий повышения эффективносПI 
совокупных вложений в развитие культурного кarurraлa населения . Конкретные 

положения и предложения диссертационного исследов8.НИJI моrут быть приме
нены при разработке путей оптимизации социальной молодежной политики, 

образовательных национальных проектов, в дальнейшей разработке социаль

ных и культурных проектов формирования культурного капитала молодежи. 

Получеюtые результаты также могут найти применение в непосредственной 

практической деятельности руководителей высших учебных заведений, цен

тров ко.нrроля качества образовательных процессов, профессорско-препода
вательского состава вузов при органюации учебного процесса. Предложенный 

теоретический подход позволяет на системном уровне разработать эффектив

ные комплексы общей и специфической социолоrической оценки социальных 

процессов формирования кулЪ'Iурного ка.питала. 

Теореmческие выводы и методологические разработки., содержащиеся в 

диссертационной работе, доведены до уровю~ практических рекомендаций. Ма

териалы диссертациоююго исследования могут использоваться при разработке 

и чтении курсов «Социология», «Экономическая социология», •<Социология 

труда», «Социология и экономика труда», «Социология образоваRИJI)> в спец

курсе «У правление развитием человеческого капитала» . 

Апрuбаuия работы . Положения, вьmоды и рекомендации диссертации док

ладывались и обсуждались на методологических семинарах кафедры социоло

гии Южно-Уральского государственного университета, кафедры философии, 

rуманитарных наук и психологии Саратовского государственного медицинско

го универскrета им . В .Н. Разумовского . Основные положения диссертационно

го исследования отражены в публихациях автора. Результаты диссертации 

представлялись на следующих межвузовских научных конференциях: «XVI 
Уралъские социологические чтения : социальное пространство Урала - XXI 
вею> (Челябинск, 2006); «Личность в совремеююм обmестве : визуальная репре

зентация» (Саратов, 2007); «Культура, личность, общество в современном ми
ре : методология, опыт эмпирического исследования» (Екатеринбург, 2007); 
«Развитие и взаимодействие социальных субъектов в современной инстю:уцио
нальной среде» (Саратов, 2008); Актуальные проблемы модернизации россий
ской экономики в условиях глобализацию> (Саратов, я.нварь 2010 г.) ; «Социаль

но-экономическое развкrnе России в посnсризисный период : национальные, ре

гиональные, корпораtИВные аспекrы» (Челябинск, февраль 2010 r .). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано l О печаП1Ьrх работ об

щим объемом 3,55 п. л" в том числе 2 рабоТЬI, вьшущенные в изданиях, реко
мендованных ВАК, объемом 0,8 п. л. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
двух глав (каждая глава вкточает в себя три параграфа), заюпочения, списка 

использованной литера'I)'Ры и пр1U1ожения . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении представлена ак1)'алыюс1ъ выбранной темы, выявляется сте

пень научной разработанности исследуемой проблемы, сформулированы цель, 
задачи, объект и предмет исследования. Также раскрывается новизна результа
тов диссертационного исследования, уточняется теоретическая и практическая 

значимость диссертации. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы исследова

ния культурного капитала студенческой молодежи)) обосновываются теоре

тические подходы и методы исследования кулъ1)'рноrо капитала С1)'денческой 

молодежи, анализируются формы куль1)'рноrо каmпала, уточюпотся парамет

ры оценки формирования кулъ1)'рноrо каmпала С1)'денческой молодежи. 
В первом параграфе ~<Современное социально-экономическое содержание 

культурного капита1а» раскрываются сущность, компонеКIЪ1 куль1)'рноrо ка

питала, уточняется социальное проявление данной категории в условиях ста

новления инновациоююго общества . 
. .\втор анализирует наиболее значимые методологические разработки по 

проблеме потенциальной и капитализированной куль1)'ры населения (рабо1Ъt 

Д. Белла, П. Боханана, Э. Гидденса, И. Гуткиной, Э. МаркаряР.а, Л . Уайта, 
В . Устъянцевг.., З . Файнбурrа, О. Филимоновой). Представляются теоретические 

и методологические предпосылки современной теории кулътурноrо капитала, 

заложеннъ1е в различных коtщеП1)'альных направлениях. 

Автор доказывает, что в новых условиях культурный капитал представляет 

собой системную социально-экономическую катеrорию, отраж.аюwую количе

ственные и качестве1U1Ъ1е социокуль1)'рные характеристики различных rpyIПI 

трудоспособного населения . КоличествеЮiая характеристика культурного ка

питала определяется количесnенным составом mодей, которые являются носи

телями культурного капитала. Качественная характерис111Ка отражает потенци

альную и реально накоtшенную в труде формы кулъ1)'рноrо к.uопала. Качест

венная компонента культурного каJПIТаЛа определяется ростом и обновлением 

куль1)'рных характеристик носителя куль1)'рного капигала: знаний, умений, на

выков, ценностей, морально-нравственных характеристик, норм, принципов, 

моnmаций, сформированных индивидами в процессе социализации и опреде

ляющих трудовые практики. 

Содержание культурного капитала характеризует его потеJЩИалъную (кулъ-

1)'рНЫЙ потеmщал личности) и реально задейсnованные (социально значимые 

свойсnа, реализующие капитализацию кулъ1)'рного потенциала личности) 
формы. Именно потенциальные комnоненп.~: культурного каmпала позволяют 

его носителю реализовывать себя в системе социально-экономической деятель

ности и занима1Ъ сооnетствующий социальный ста1)'с, выполюпь определен

ную трудовую роль, получать властные полномочия, иметь доступ к доходам и 

выгодам. 

Диссертант констатирует, что динамика совершенствования куль1)'рного 

капитала имеет четкую специфику в разЛИЧНЬIХ стратах населеюtя исходя из 
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социальных , экономических, исторических факторов . Обосновывается необхо

димость рассмотрения специфики формирования кулыурного каrrnтала студен

ческой молодежи, уточнения методологических основ ее социальной оценки . 

Во второ,w параграфе «Общие и особет1ые черты форлшрования культур

ного капита.1а студенческой .wолодежи» раскрывается содержание процесса 

формирования культурного каnиrала студенческой молодежи. 

Общее и особеююе в процессах формирования культурного капитала сту

денческой молодежи диссертант исследует на основе переосмыслеЮtЯ теорети

ческих работ П. Бурдье, М . Вебера, Б . Гусева, Э. Дюркгейма, Б . Ерасова, 

В . Илъина, О. Карпухина, В . Лисовского, А. Осипова, Т. Парсонса, П. Сороки

на, В . Тумалева . 

Содержание процесса формирования культурного капитала диссертант свя

зывает с процессом количественного и качественного его обновления и совер

шенствования . В исследовании доказывается, что формирование культурного 

человеческого капитала берет свое начало в процессах инвестирования в чело

века. Затем конвертируются способности человека; трансформируются не толь

ко стиль социального действии, образ трудового поведения, но и социальный 

статус личности. 

Диссертант приходит к выводу о том, что формирование культурного капи

тала разных социальных слоев населения имеет ряд общих черт: реализуется 

как рост инкорпорированного культурного капитала; представляет собой про

цесс модернизации объективизированного культурного капwгала; реализует со

вершенствование институализированного культурного капитала. 

Инкорпорированный культурный капитал представляет собой сущностную 

основу содержательного процесса формирования куm•rурного капитала . В рам

ках развития инкорпорированной формы культурного капитала и развиваются 

интеллектуальные способности, уровень образованности, умений, навьrко11, мо
ральных качеств, квалификационной подготовки индивидов . Также в рамках 
инкорпорированного проявления формируются базовые субъективные ценно

сти, нормы, представления, обретаемые субъектом в процессе формальных и 
неформальных трудовых отношений. 

Различные социальные группы населения имеют н специфические проявле

ния процесса формирования культурного каmпала. Студенческая молодежь ха

рактеризуется наиболее динамичными процессами развития культурного капи

тала. Ее культурный капитал отличается наиболее яркими современными ха

рактеристиками. Молодежь имеет ограниченный опыт культурной социализа

ции, часто, незахонченное формальное образовательное и профессиональное 

развнrие. Молодые люди нуждаются в постоянной поддержке и м.одернизашUt 

накопленного культурного капитала со стороны государства. Они склонны к 

абсолютизации ранее накопленного образовательного и морально-нравствен
ного потенциала. 

Автором вьщеляются следующие особенности формирования культурного 
кamrraлa студенческой молодежи : проявляется как динамично изменяющийся, 

неустойчивый процесс, подверженный существеННЫN. флуктуациям в рамш 

определенных временных периодов; осущес111ляется в преilмущественно по-
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те1щшшьной форме; его реализация на рынке труда осуществляется при сис
темной поддержке и комплексном контроле государства. 

В закточении параграфа диссертант делает вывод о том, что исследование 
культурного кamrraлa сrуденческой молодежи необходимо осуществлять в дол

го-, средне- и краткосрочном периодах его функционирования. Основные пока

затели формирования кульrурного капитала сrуденческой молодежи характе

ризуют процессы образовательного развиmя человеческого потенциала моло
дежи. Дополнительные показатели формирования культурного капитала сту

денческой молодежи отражают процессы роста комлетенций студенческой мо

лодежи, а таюке процессы их трудовой капитализации. Эффективность моло

дежной политики государства можно рассматривать как косвенный показатель 

развития культурного капитала молодежи. Аналю реализации механизмов госу

дарствеююй молодежной политики общества позволяет косвенно оценивать ко

личественные и качественные характеристики формирования культурного капи

тала студенческой молодежи России. 

В третье.'>f параграфе «Социальная оценка формирования культурного ка
пита'lа студенческой ,wолодежи» конкреnt.Зируются основные показатеJШ со

циальной оценки, рассматриваются системные проявления социального про

цесса формирования культурного капитала сrуденческой молодежи. 

Диссертант уточняет систему оценочных индикаторов, обосновывает необ
ходимость применять ограниченный комплекс показателей процесса формиро

вания культурного капитала сrуденческой молодежи. Автор доказывает, что в 

узком кокгексте анализа формирование культурного капитала студенческой 

молодежи включает в себя не только совершенствование ценносnюй культуры, 

образовательную подготовку акторов, но и реальное трудовое использование 
образовательного потенциала, заполнение действующих рабочих мест индиви
дами, трудовую капитализацию ero культурных качеств, получение дохода, за
работной платы, других экономических и социальных вЬП'Од. 

Образовательное культурное развкгие сrудеической молодежи создает объ

ективные условия для трудового накопления всей совокупности форм культур
ного капитала тех или иных групп индивидов, предпосытси для последующих 

профессиональных перемещений. Оно направлено как на зап01mение имею

щихся рабочих мест, так и на формирование новых в результате развития пред

принимательства, экономического накопления трудовых способностей молоде

жи в стратегической перспективе. 

Социальная оценка культурного капитала студенческой молодежи доткна 

осуществляться системно. Необходимо уч1ПЫВ8ТЬ возраст студенческой моло

дежи как носителя культурного капитала, анализировать качественные и коли

чественные свойства студенчества. Наиболее важной является первая стадия 
развития культурного каmпала. В ее рамках идет становление молодого чело

века как носителя культурного кamrraлa, формируются основные культурные 

ценности, социальные нормы и принцюш, профессиональный потеIЩИал. Дан

ный этап характеризуется не только дотрудовой, но и часпtЧНо трудовой стади

ей развития культурного человеческого капитала. В рамках студенческих моло
дежных групп наиболее часто реализуется первый опыт трудоустройства, ак-
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тивно осуществляется социальная адаптация к трудовой деятельности, идет об

новление ценностных представлений и убеждений в процессе первоначальных: 

трудовых: взаимодействиii. В результате трансформаций культурного хапитала 

сrуденчества обеспечивается эффективный переход субьехтов труда ко второй 

стадии развития культурного капитала - периоду стабильной трудовой жизне

деятельности молодежи. 

В заключении параграфа автор хонстатирует, что конкретизированная (уз

кая) социальная оценка культурного капитала сrуденческой молодежи должна 

проводиться в рамках таких комплексных параметров, как: 

1) оценка культурных ценностных: приоритетов сrуденческой молодежи, 
характеристика стиля социального поведения индивидов. Ценности сrуденче

ской молодежи отражаются в бюджете их времени, которое характеризует за
траты времени сrуденчества на те или иные социальные действия. Ценностные 

приоритеты внеоmе проявляются в процессе реа.rmзации социального действия 

сrуденческой молодежи; 

2) образовательное развитие студенческой молодежи, nовьпnение количест
ва и качества образовательных и профессиональных способностей молодежи. 

Основные показатели - качеr.твенная и количественная оценки учебной дея

тельности, формальных: параметров профессионального образования, уровень 

напряжения образовательной деятельности молодежи. Дополнительные показа

тели - уровень компетепmосщ система способностей к профессиональному 

труду; 

3) карьерный рост и система занятости сrуденческой молодежи. Основные 
показатели - количественный и качествеlШЫЙ состав трудоустроенного сrуден

чества, заработная плата, изменение дохода. Дополнительные показатели - рост 

эффектквносm труда, перспективы карьерного роста, накопление человеческо

го капитала. 

Во второй главе ((Формирование культурного капитала студенческой 

молодежи в условиях перехода России на инновационные принципы раз

вития)) акцентируется внимание на исследовании сложившихся практик фор

мирования культурного капитала сrуденческой молодежи России. Выявляются 

проблемы, разрабатываются рекомендации, направленные на совершенствова
ние культурного капитала студенческой молодежи. 

В перво."" параграфе <<Модернизация социально-эконо.wической системы и 
из.1Uенение ценностных приоритетов студенческой молодежи России» рас

смотрены социальные процессы перехода России на инновациоЮiЫЙ путь раз

вития, исследованы изменения ценностных приоритетов сrуденческой молоде

жи как важнейшего фактора формирования трудового потенциала. 

В условюrх перехода России на инновационный nm социально-экономи
ческого развИ111Я предполагается создание непрерывной системы индивидуали

зированного образования личности, ориенmрованного на достижение целевого 
развития социально значимого интеллекrуального, образовательноrо, мораль

но-нравственного культурного потенциала, достижение максимального соот

ветствия трудовых способностей студенчества потребностям рынка труда. 
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Анализ цеююстных приоритетов как факторов жизненного успеха совре
менной с~уденческой молодежи позволяет автору выявить ряд системных про
блем, таких как : 

J) низкий уровень ценностей профессиональной деятельности студенчества. 
Согласно данным социологического исследования «Развнтне культурного ка

питала студенческой молодежи Россию> в 2009 г. , только 41,4% студентов ву
зов определяли профессиональную деятельность как важнейший фактор жиз

ненного успеха. При этом 68,00/о студенческой молодежи ассоциируют дости

жение успеха прежде всего с <<уВеренностью в себе при достижении целеЙ>> . 

Студенчество не соотносит процессы формирования ценности «mобимая рабо

та>> с развmием ценностных установок, направленных на рост профессиона

лизма, карьерного роста. Карьерный рост они связывают с умением оценивать и 

принимать социально взвешеШ:1Ые решения; 

2) резкое падение ценностей творческой инновационной деятельности, про
явление неrативных тенденций в развитии Ш1Новационного культурного капи

тала. Только 21 ,8% с~удентов вузов определяют накоШiение творческих., ингел
леlСI)'альНЫХ способностей к труду как важнейший фактор жизненного успеха. 

Между тем инновационный культурный капитал с~уденческой молодежи пред

ставляет собой важнейшую характеристику ценнос111ЫХ идеалов трудового 
творчества студенческой молодежи, рационализаторских ценностных приори

тетов, потребностей и способностей с~уденческой молодежи в социально зна

чимой изобретательской трудовой деятельносm; 

3) девальвация морально-нравственной ценностной составляющей жизнен
ного успеха студенческой молодежи. Лишь 19,3% студентов вузов определяют 
верность идеалам, принципам и убеждениям как важнейший фактор жизненно

го успеха. Порядочность связывают с жизненны:м успехоы только 9,5% студен
чества. Честность, порядочность, социальная ответственносn. не определяются 

ках важные проявления культурного капитала личности. Ценности служения 

Родине, своей организации не являются жизненно привлекательными для со

временного с~удента. Патриотизм, политическая деятельность, преданность 

Отечеству не входят в перечень важнейших факторов жизненной успешности 
индивидуума; 

4) падение престижности труда, отрыв ценностных приоритетов труда от 
факторной системы жизненного успеха студенческой молодежи. Труд опреде

ляют фактором жизненного успеха только 25,9% студенческой молодежи. Сту

денты рассматривают mобимую работу как некоторый фактор социального ус

пеха, но при этом оmосят его к неосновным компоне1П8М . При этом они не 

отождествляют процессы трудовой реализации личности и профессиональной 
капитализации успеха. Получение mобнмой работы не подкрепляется необхо

димостью успеха через карьерный рост, повЬIШение профессионального стату
са. Студенты абстрагируют mобимую работу от процессов трудовой самореали

зации, достижения жизненного успеха за счет накоШiения различных. форм 

культурного каmmша. Они отождествляет mобимую работу н трудовую дея

тельность прежде всего с получением удовольствия, с социалы1ым комфортом. 

Профессиональное развнтне, накоШiение компетентностей, развитие карьерных 
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приrязаний остаются вне основных ценностных приоритетов, целевых страте

гий акторов. 

Во вторrнt параграфе «Соверше11ствование 06разовате,1ьно-интеллекту

альной дентельности студенческой .wолодежи» проанализированы практики 

формирования образователъно-юпеIUiеюуалъного ку лыурного капитала с~у

денческой молодежи России. Исследуются изменения образовательных способ
ностей., представляются мнения ciy дентов, отражающие процессы образова
тельного развития кульrурноrо капитала, выявляются проблемы данного разви

тия, разраба1ъ1Ваются рекомендации, направленные на их преодоление. 

Автор приходит к выводу о том, что подавляющее большинство с~удентов в 

целом удовлетворенъt характером и интенсивностью процесса обучения. С~у

денты рассматривают специальность, по которой обучаются, не с позиции воз

можной реализации собственных способностей, а через призму формальных 

перспектив трудоустройства, престюкности будущей профессии. 
Исследуя данные социологического исследования «Развитие кульrурного ка

питала сrуденческой молодежи России», автор анализирует процессы образова

тельного развития кулъrурного капитала студенческой молодежи российских 

вузов, вЫJlВляет следующие негативные тенденции: 

1) отрьm образовательной подготовки студенчества от требований рьrnка 
труда (данную проблему подчеркивают 39,1% сrудентов вузов). Обучение на 
старших курсах не направлено на реальную профессиональную адаптацию, 

формально проходит практика на конкретных рабочих местах. 34,1% студентов 
считают, что то.:~ъко некоторые знания, полученные в вузе, применяются ими в 

процессе трудовой деятельности. При этом 24,2% считают, что все, чему учат в 
вузе, применяется на практике; 20,1% подчеркивают, что большинство знаний 
пригодилось им в процессе трудовой деятельности; 

2) низкие темпы модернизации образовательных процессов (23,9% студен
тов указывают на увеличивающийся разрыв между ростом сложносIИ профес

сиональной деятельности и темпами совершенствования образовательных про

цессов). Диссертаm констатирует, что система образования России по

прежнему ориентирована прежде всего на общие универсальные знания; отсут

ствует узкая профессиональная специализация студенческого обучения ; 

3) неэффективность процессов образовательного развиmя инrеллеюуаль
ноrо культурного капитала (18,3% студентов указывают на проблему неэффек
тивности процессов формирования способностей обучающихся к творческой 
рационализаторской трудовой деятельности). Сейчас уже нельзя рассматривать 

знания как нечто неизменное, раз и навсегда усвоенное. Знание не является бо

гатством постоянным и догмаmческим. Современному выпускнику вуза недос

таточно знать и уметь - ему необходимо сформировать навыки саморазвития, 
поиска, обработки и практического применекия новых знаний, уметь их непре
рьmно пополнять, генерировать, внедрять и капитализировать в форме куль

турного человеческого капитала. Современной образовательной системе необ

ходюю не просто формировать хорошего труженика-профессионала, а созда

вать творца трудовой деятельности, социального новатора, изобретателя, пре

образователя окружающей действительности; 
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4) неэффективность реализащm морально-нравственной и воспкrательной 
функций образовательной системы (отмечают 14,0% сrудентов). Морально

нравственная и воспитательная направленность образовательной деятельности 

вузов нуждается в существенном усилении . 

Автор также ахцентнрует внимание на некотором сннжеНЮf общего уровня 

требований к студентам высших учебных заведений. В современных условиях 
не только повышается уровень формальной успеваемости студентов, но и не

сколько упрощается сам процесс сдачи экзаменов. Часть студенчества не на

строена на усердное освоение учебных проrрамм. У таких студентов формиру

ется легкомыслеююе отношение к учебе вообще, снижаются моральные прин
ципы социального поведения, а таJСЖе социальная ответствеЮfосп.. Одновре

меюю увеличивается число С"l)'дентов, которые стремятся приобретать знания 

сверх учебной проrраммы, ВЫС'I)'ПаТЬ на конференциях, писать научные статьи, 
участвовать в rрантах. 

По-прежнему существуют в вузах «студенть1-середняхю> . Они не стремятся 
вести активную учебную и общественную деятельность, не участвуют в раз

личных куль"l)'рных мероприятиях . Студент-сереДНJ1К ориентирован на <<Зав
траппnою активность», не подкрепленную в настоящее время положительной 

динамикой развlПИЯ куль'l)'рного потенциала. В то же время, как правюю, чело

век, не привыкший к серьезному образовательному труду, не способен резко 
изменип.ся в процессе послевузовской профессиональной деятельности. 

Диссертант доказывает, что решение выявленных проблем может бьпь реа

лизовано только в кокrексте модернизации всей системы образовательной по

ЛИПIКИ государства. Необходимы следующие конкретные изменения: рост ма

териальной поддержки студенчества (68.1% студентов считают необходимым 
повъоnенне стипендий); усиление профессиональной направленности образова

тельных процессов (43,6% С"l)'дентов акцентируют внимание на необходимости 
повышения конечной трудовой ориентации образовательной деятельности); 

внедрение проrраммы трудоустройства выпускников (29,00/о сrудентов акцен

тируют внимание на необходимости предоставления государственной гарантии 
трудоустройства выпускникам, закончившим вуз с О1Метками «хорошо» и «от

лично)>). 

В новых условиях важно установление тесной связи между системами нау

ки, образования, труда. Необходимо обеспечивать повышеШlе научной, куль

турно-образовательной и экономической эффективности образовательной сис

темы России, оценивать эффективность образователъноrо учреждения прежде 
всего через призму его способности. обеспечивап. комплексное развитие куль

турного капитала студенчества. 

В захлючеJП1И данного параrрафа диссертационного исследования предла
гаются некоторые обобщенные рекомендации, направленные на преодоленне 

выявленных негативных тенденций (схема). 

Автор констатирует, что первая и вторая rруппы вЫЯВJJенных проблем 
должны решаться в результате повьппення социальной эффективности образо

вательной системы PoccJOf. 
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Совершенствование культурного капитала студенческой молодежи России 

Оrрыв образователь- Низкие темпы Неэффективность процсс- НеэффеКТИ11-

НОЙ ПОДГОТОВКИ Cl)' - модернизации сов образовательного раз- ность реали-

денчества от требо- образователь- вития интел;~ектуа.'!Ъного заuии воспи-

ваний рынка труда ных процессов кульrурного капитала тательной 

+ + + фующии об-
разовательной 

Проб,,емы образов;~те .1ьного развИТИJI культурного капитала студентов ~ системы 

... 
Пути совершенствования культурного капитала студеическоli молодежи России 

• • • + 
Опсрытие Концентрация научных научно-производствеЮ1ых ор-

Формирова-rаннзашtй в ра.'lках образовательных уч - систе~t в рамках образова-

режденнй тельных учреждений, по· нне целевых 

... вьппение научной подго- кульrуркых 

Повышение ош1аты, практической по.:~.го- товки преподавате;~ьских 
програ.1'1м 

товки, требований к профессорско-препо- кадров вуэов 
учебных заве-

давательскому составу вузов ... дений, раз11и-

тие орган иза-
9 Расширение компоненты ционной обра-

Расширение компоне~п образовательного образовательного tтаl!дар- зовательной 
стандарта конкретным наборо:-.t умений, та юпеллектуальным б:~о-

ку:~ьrуры, 

навы.хов , компетенuий по основным раз- ком ; введение в его состав 
усияение ад-

.!Je,1a.\I нзvчаемых .!lиспип:rnн 1 
новых гpyIUJ индикаторов, 

~UfИИСУрЗТНВ-

• отражающих ДИЯЗ\IИКУ 
ного реrули-

Внедрение государственной программы 
насыщеНЮ1 научных 'ПIОр· 

рованю~ досу-

активизации профессиона.lЬной и тру до- ческих способностей сту-
ГОВЫХ практик 

вой направленности депельносn~ образо- дента 11 контексте изучае-
Сl)'денчества 

нательных vчоежзений 
мой дисциплины 

Целенаправленное регулирование н разв~nж: кульrуры поведеНИJI студенчества, активизация 

де11телы1ости клубов, це~пров досуга, творческих объединений, кружхов по интересам и со

циальной са.моде11тельностн учащихся 

Расширение компонентов образовательного стандарта мора.'1Ъно-нра~к:твеЮ1ым блоком; вве

дение в его состав оовых групп иНднкаторов, отражающих динамику мора,~ьно· 

нравственного развИТШI, роста К)'-'1Ь1)"J>НЫХ способностей С1}·дента 

Усиление социа.1Jьного, прежде всего адмКНИстратнвного, коtпр0ля за мораnьно

нравсn~енным поведением С1)'денчества 

Важно обеспечить практическую трудовую направленность образовательно
го производства куль-rурного капитала. Освоение той или иной образовательной 

проrраммы должно обеспечивать формирование определенной системы профес

сиональнъrх компетенций студеlП'Ов . Третья rруппа проблем должна решаться в 
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результате интеrрации систем науки и образования. Освоение той ИJU1 ШIОЙ об

разовательной программы доrокно бьпъ направлено, в том числе на формирова

ние Ш1телле1С1)'альных способностей к ведению научной деятельности, развитие 

конкреrnых творческих способностей к изобретательской, ИJпtовационной про
фессиональной деятельности. Четвертая группа проблем может быть разрешена 
в результате активизации и повьппения эффекmвности социально-кульtурных 

программ развития С'l}'денческой молодежи высших учебных заведений. 

В третьем параграфе «Трудовая деятельность и специфика профессио
надьных ценностных ориентаций студенческой молодежи» представлены ре

зультаты анализа трудовой деятельности С'l}'денческой молодежи России, уточ

нены характеристики процессов трудовой каmпа.rmзации кульtурного потен-

циала. 

Процесс обучения в вузе отражает, с ощюй стороны, mrrepec студенчества к 
специальности, удовлетвореЮ10С1Ъ выбранной профессией, с друrой- реализа

цию потребности С1)'денчества не только в получении высшего образования, но 
и в накоплении образовательного кулыурного капитала (в форме социально 
значимых профессиональных компетенций). 

Автором уточняются проблемы обучения у С'l}'дентов, осуществляющих оп

лачиваемую трудовую деятельность поm1ый рабочий день: l} сокращение по
сещаемости аудиторных занятий; 2) снижение продоmкительности внеаудитор
ной подготовки; 3) падение успеваемосm, интереса С1)'денчества к процессу 
обучения; 4) формирование негативного отношения к творчеству; 5) снижеЮfе 
активности участия индивидов в обществеююй деятельности вуза. 

Существенно реже проявляются проблемы у С1)'денческо.й молодежи, ве

дущей оплачиваемую трудовую деятельность в режиме непшшоrо рабочего 

дня. Проблемы имеют менее радикальное проявление и набmодаются только в 

двух направлениях : 1) незначительного сокращения посещаемости аудиторных 
занятий (как правило, основной акцент сокращений сделан на лекционных за

нятиях); 2) снижения актнвносm участия ЮiДИВндов в общественной деятель
ности вуза. 

С'l}'денческая молодежь, ведущая оплачиваемую трудовую деятельность в 

режиме неполного рабочего дня, имеет существенные преимущества. В рамках 

даююй rpymrы оптимизируется образовательный процесс в вузе (работающие 

неполный рабочий день С'l}'деlПЫ более взвешеюю пощодят к обучению, об

ращают внимание прежде всего на разделы, связанные с трудовой деятельно

стью; акmвно разрабатывают собственные образовательные проекты); частич

но растет их материальное состояние; повьпnается качество жизни; сохраняется 

высокая продолжJПельность внеаудиторной подготовки к занятиям; обеспечи

вается возможность карьерного роста; повышается интерес акторов 1< процессу 

обучения; возрастает готовность к инновационному внедрению новых знаний 

на прахтике; повЬIШается возможность трудоустройства по специальности по 

окончании вуза; растет интерес к общественной жизни вуза. 

Диссертапг констатирует, что оплачиваемая трудовая деятельность С1)'ден

тов дневной формы обучеtп1Я по-разному влияет на процессы их обучения. При 
этом исследование трудовых практик С1)'денчества выявило и положительные 
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направления воздействия оплачиваемой трудовой деятельности на образова

тельную деятельность сrуденческой молодежи. Трудовая занятость сrуденче

ской молодежи в режиме неполного рабочего дня при условии ее приближен

ности к получаемой специальности или совпадения с ней активизирует форми

рование навыков и умений, развивает профессиональную компетентность обу

чающихся акторов. Оплачиваемая трудовая деятельность в данном контексте 

проявляется как форма профессиональной сmжировки студенческой молодежи. 
Она представляет собой важнейший фактор «привыкания» к трудовой деятель

ности по специальности, оптимнзации процессов капитализации культурного 

потенциала сrудентов, повыmения профессионалъной компетенции сrудентов, 

роста качества образовательного формирования трудового потенuиала выпуск

нихов вузов. 

ОIUiачиваемая трудовая занятость студенческой молодежи в режиме непол
ного рабочего дня имеет системные положительные проявления . Данная дея

тельность не является дестабилизирующим фактором образовательного разви

тия студенчества. В то же время именно ограниченные практики трудовой дея

тельности обеспечивают условия максимальной трудовой капитализации куль

турного потенциала обучающейся молодежи, формируют уверенность в трудо

устройстве выпускников, обеспечивают устойчивые стратегии карьерного рос

та, повьппения эффективносm образовательной трансформации способностей 
индивидов. 

Исходя из данных положений, автор предлагает пути совершенствования 

государственной социальной политики, насыщения ее разделов проектами за

нятости С1)'денческой молодежи. Наиболее значимые предложения следующие: 
l) обеспечение постоянного реального роста уровня. стипендий сrудентов 

дневной формы обучения. Рост стипендий позволит студентам учиться без не

обходимости обращения к трудоустройству на поJШЫЙ рабочий день; 

2) усиление профессиональной и трудовой направленности деятельности 
образовательных учреждений. Необходимо формирование отдельных социаль

ных образовательно-производственных программ частичной занятости сrуден

тов, введение в образовательные программы форм трудовой занятости студен

тов старших курсов как обязательного вида производственной стажировки, 

предоставление государственной гарантии трудоустройства выпускникам, за

кончившим вуз с отметками «хорошо» и «отлично»; 

3) разработка стимулирующих проектов, направленных на рост заюrrересо
ванносm предnрштий в привлечен.ни сrудентов старших курсов к работе на 

непоЛНЬ1й рабочий день (таких как налоговые льготы, льготы по инвестициям, 

преимущества при размещеЮ1И госзаказа); 

4) внедрение целевого проекта «Увеличение занятости сrудентов через раз
витие малых предприятий при вузах Россию>. Цель данного проекта - привле

чение студентов старших курсов к трудовой деятельности на неполный рабочий 

день по специальности обучения в вузе. Основные разделы проекта: а) матери
альная н организациоюtая поддержка предпринимательской инициативы сту

денчества; 6) разработка и реализация процессов управленческого и предпри
нимательского обучения, переподготовки, модульной ускоренной подготовки 
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студентов по дополнительным, социально востребованным специальностям, 

ведению трудовой консалтинговой, репетиторской, образовательной деятельно

сти; в) развитие центров предпринимательского творчества, обмена положи
тельным опытом неполной занятости обучающихся в вузе; г) комплексное раз

витие неполной трудовой занятости студенчества на дому. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отра
жены в следующих научных работах автора . 
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