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Аннотация. Авторами обозначена проблема низкого уровня востребованности 
в России обучения и приобретения профессиональных знаний на протяжении 
всей жизни человека. Обосновано, что для обеспечения продуктивности труда 
необходимо создавать условия не только реализации обучения на протяжении 
всей жизни для всех людей, но и наполнения его содержанием, актуальным для 
высокотехнологичных рабочих мест, а также устойчивой адаптацией к измене-
ниям технологий и рынков. Выделены особенности когнитивных и некогнитив-
ных навыков, которые следует рассматривать как детерминанты устойчивого 
развития, соответственно человеческого и социального капитала. Систематизи-
рована структура, обосновано содержание когнитивных и некогнитивных навы-
ков. Представлены обоснования влияния студенческих сообществ на развитие 
когнитивных и некогнитивных навыков, которые, являясь средством управле-
ния и организации практических действий, повышают их мотивацию и наделя-
ют способностью обучения на протяжении всей жизни и реализовать свою по-
ликультурную развитую личность. 
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Abstract. Socio-economic and digital transformations of social development taking 
place in the 21st century, their high intensity, have radically changed not only the con-
tent, but also organizational, cultural and ethical factors of labor productivity. In this 
regard, in order to ensure high labor productivity and, in general, sustainable socio-
economic development, one of the key priorities of the state youth policy in Russia is 
the creation of conditions for the formation of a person that improves and adapts to 
new conditions through the surrounding world. The authors focus on the problem of 
the low level of demand in Russia for training and acquisition of professional 
knowledge throughout a person’s life. They prove that, for productive work, it is nec-
essary to create conditions not only for implementing lifelong learning for all people, 
but also for filling it with content that ensures the sustainable development of human 
and social capital of the individual. The authors hypothesize that, to ensure sustaina-
ble development throughout a person’s life, human and social capital, the content of 
education should be based on the formation of cognitive and non-cognitive skills. The 
search for effective mechanisms that contribute to the development of cognitive and 
non-cognitive skills at the learning stage is of particular importance. The authors ana-
lyzed theoretical aspects of cognitive and non-cognitive skills, highlighted their fea-
tures, systematized their structure, and substantiated their content. They also substan-
tiated the influence of student communities on the development of cognitive and non-
cognitive skills, and systematized their forms and main areas of activity. The authors 
conclude that, in the modern world, the level of development of social and human 
capital is becoming an increasingly important factor for achieving success in work. 
The society forms a request for a student, tomorrow’s specialist, who is able to show 
all the true positive qualities of a person in professional activity and in interaction 
with society. Cognitive and non-cognitive skills are the determinants of sustainable 
development of human and social capital, respectively. If a person has the opportuni-
ty, along with cognitive skills, to equally develop non-cognitive ones, s/he is motivat-
ed and has the ability to learn throughout his/her life and realize his/her multicultural 
developed personality. By developing students’ creative abilities through student 
communities, we form a versatile personality that contributes to the professional de-
velopment of the student and the formation of sustainable social and human capital. 
Keywords: student communities, cognitive skills, non-cognitive skills, labor market, 
social capital, human capital 
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Введение 
 

Социально-экономические, цифровые трансформации общественного 
развития, происходящие в XXI в., их высокая интенсивность коренным 
образом изменили не только содержание, но и организационные, культур-
но-этические факторы продуктивности труда. Безусловно, положительные 
«…аспекты этого явления выражаются в тенденциях гуманизации и социа-
лизации экономики, проявляющегося в объективных потребностях разви-
тия общества, в соответствии с интересами человека, развитием его интел-
лектуальной и созидательной активности» [1. С. 3]. Вчерашний школьник, 
придя в вуз, встречается с совершенно новой для него системой образова-
ния. Она отличается от системы школьного образования организацией, 
методикой, содержанием, а также основными целями и направлениями. 
Существует тесная взаимосвязь между адаптацией и самоощущением сту-
дентов: чем сложнее и дольше проходит процесс адаптации, тем ниже по-
тенциальное самоощущение студента. Для обеспечения высокой продук-
тивности труда и в целом устойчивого социально-экономического разви-
тия в качестве одного из ключевых приоритетов государственной моло-
дежной политики в России выделено создание условий для формирования 
личности, которая посредством окружающего мира совершенствуется и 
адаптируется к новым условиям. 

Вместе с тем, по данным выборочного обследования рабочей силы Фе-
деральной службы государственной статистики за 2020 г., «наблюдается 
устойчивое снижение доли трудоустроенных выпускников 2017–2019 гг. 
выпуска в общей численности выпускников образовательных организаций 
высшего образования, и эта ситуация к 2023 году только усугубилась» [2] 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Доля трудоустроенных выпускников 2017–2019 гг. выпуска 
в общей численности выпускников образовательных организаций высшего образования 

(уровень занятости), %. Источник: составлено авторами по данным выборочного  
обследования рабочей силы Федеральной службы государственной статистики. 2020 [2] 
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Объяснением этому служат данные, полученные в результате прове-
денного анализа численности обучающихся на программах среднего про-
фессионального, высшего и дополнительного образования в общей чис-
ленности населения трудоспособного возраста и расчета соответствующе-
го «индекса востребованности формирования профессиональных знаний» 
[3. С. 28] (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Индикатор востребованности формирования  
профессиональных знаний [1. С. 171] 

 
Как видим, в России крайне низкий уровень востребованности обуче-

ния и приобретения профессиональных знаний. В нашей стране «преобла-
дание разочарованности в приобретении знаний на уровне высшего обра-
зования» [1] является, прежде всего, следствием неосознанного выбора 
будущей профессии, разочарования содержанием обучения и отсутствием 
ясного понимания востребованности результатов к приложению труда. 
Становится очевидным, что для обеспечения продуктивности труда необ-
ходимо создавать условия не только реализации обучения на протяжении 
всей жизни для всех людей, но и наполнения его содержанием, актуальным 
для «высокотехнологичных рабочих мест, а также устойчивой адаптацией 
к изменениям технологий и рынков» [3].  

В связи с этим стоит предположить, что содержание обучения для 
обеспечения устойчивого развития на протяжении всей жизни человека, 
человеческого и социального капитала должно основываться на формиро-
вании когнитивных и некогнитивных навыков. При этом особое значение 
приобретает поиск эффективных механизмов, способствующих развитию 
когнитивных и некогнитивных навыков на этапе обучения.  
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

О.Н. Пивоварова в работе «Формирование активной жизненной пози-
ции у студентов в урочное и внеурочное время» отмечает, что «юношеский 
возраст – это период активного формирования социальных интересов и 
жизненных идеалов, интеллектуального и физического развития, профес-
сионального самоопределения, осознанной ориентации в современном об-
ществе. В это время ускоряется процесс формирования гражданской пози-
ции студентов, становится все более личностным чувство родины, растет 
стремление к самообразованию и самовоспитанию, формируются жизнен-
ные цели» [4. С. 191]. Тем самым в этот период наблюдается ряд особен-
ностей в формировании личности: скорость, изменчивость, постоянное 
обновление своих взглядов, а также борьба мыслей и мотивов, зарождение 
новых взглядов. Важнейшими задачами образования являются содействие 
саморазвитию молодежи через овладение знаниями, познание духовно-
нравственных ценностей будущих поколений, воздействие на их внутрен-
нее «я». Наибольший интерес исследования вопросов саморазвития лично-
сти, активности и пассивности представляют работы Д.А. Леонтьева [5], 
А.Г. Асмолова [6], Е.П. Ильина [7], Л. Хьелл, Д. Зиглера [8] и др. Содержа-
тельные аспекты образования и обучения на протяжении жизни раскрыты 
в трудах Б.С. Гершунского [9], И.А. Нигматулиной [10], Д. Аспина [11], П. 
Джевис [12] и др. Основываясь на результатах упомянутых исследовате-
лей, а также знаниях о человеческом и социальном капитале, можно сде-
лать однозначный вывод о том, что гармоничное развитие человеческого 
капитала наряду с социальным способствует не только повышению профес-
сиональной грамотности, но и коммуникационной активности и тем самым, 
в совокупности, конкурентоспособности на рынке труда. Это определяет 
необходимость детального исследования природы формирования навыков, 
отвечающих за преобразование информации в профессиональные знания, 
позволяющих не только участвовать в трудовой деятельности, «обеспечивая 
конкурентоспособность на рынке труда и устойчивость к изменениям тех-
нологий и рынков, но и развитие связей, отношений и ценностей, направ-
ленных на повышение человеческого достоинства и осуществление плодо-
творной трудовой деятельности» [1. С. 26].  

На сегодняшний день сформировался достаточно большой массив 
научного знания, обосновывающий классификацию и содержание навыков 
человека. Однако из всего многообразия подходов, на наш взгляд, целесо-
образно выделить и остановиться более детально на когнитивных и неко-
гнитивных навыках. 

По мнению многих экспертов, весь набор «когнитивных способностей 
составляют интеллектуальные способности, которые находят свое прояв-
ление, как отмечают большинство исследователей, в следующем ряде ка-
тегорий: поддерживаемое внимание; фокусированное внимание; распреде-
ленное внимание; долговременная память; рабочая память; логическое 
мышление; слуховое восприятие; зрительное восприятие; скорость обра-
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ботки информации» [13]. Когнитивные навыки или основные когнитивные 
процессы – это прежде всего те процессы (восприятие, память, мышление), 
которые работают непосредственно с информацией, собираемой органами 
чувств, то есть они первыми обрабатывают информацию, поступающую из 
внешней среды (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Структура когнитивных способностей 
 

В психологии и педагогике исследователи сходятся во мнении, что пас-
сивность и низкая успеваемость в обучении напрямую связаны с трудно-
стями, возникающими у студентов при адаптации к учебному процессу по 
причине многообразия его форм. Игнорирование и, как следствие, «несо-
ответствие индивидуально-типологических особенностей студентов требо-
ваниям когнитивной деятельности сопровождается негативными эмоция-
ми, перенапряжением физиологических и психических функций, а следо-
вательно, нарушением эффективности и качества учебной деятельности» 
[14. С. 131].  

Некогнитивные навыки сами по себе могут значительно определять со-
держание обучения и влиять на когнитивные навыки. Основываясь на ис-
следованиях Л.М. Гутмана и И. Шула [15], мы систематизировали сово-
купность некогнитивных способностей, выделив ключевые характеристи-
ки каждого компонента (рис. 4).  

Несмотря на низкие способности в некоторых аспектах (или во многих) 
трансверсальности, есть люди, которые достигают высших учебных до-
стижений. Однако они могут не достичь цели в своей профессиональной 
деятельности из-за отсутствия навыков межличностного общения. Наряду 
с этим они также характеризуются как люди, которые добиваются больших 
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профессиональных успехов, но замкнуты и не склонны к общению, ком-
муникациям. Нора Ньюкомб в исследованиях некогнитивных факторов 
отметила, что «для достижения детьми высоких результатов в образовании 
и в жизни их следует обучать умению отвлекаться от сиюминутных жела-
ний, тренировать самоконтроль, позитивно оценивать собственные дей-
ствия» [16]. «Важное место также занимает подражание референтному че-
ловеку, с которого ребенок способен копировать образцы поведения, по 
отсрочке сиюминутных желаний» [17. С. 24]. 

 

 
 

Рис. 4. Совокупность некогнитивных способностей. 
Источник: Gutman L.M, Schoon I. The impact of non-cognitive skills on outcomes  

for young people [15] 
 
В совокупности вышесказанное позволяет заключить, что когнитивные 

и некогнитивные навыки – это неотъемлемые особенности и навыки, кото-
рые развивают человеческий и социальный капитал, помогают студентам 
не только развивать и приращать профессиональные знания, но и гармо-
нично взаимодействовать друг с другом, выполнять работу самостоятель-
но, выбираться из трудных ситуаций.  
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Вместе с тем, согласно многочисленным исследованиям, проводимым в 
нашей стране и за рубежом, «в современном мире уже недостаточно ака-
демической вовлеченности студента, и внимание вузов должно также кон-
центрироваться на других сферах университетской жизни… для развития 
аналитических способностей, наряду с учебой и исследованиями, значима 
активная студенческая жизнь, нужно участвовать в организациях и клубах, 
университетских соревнованиях, олимпиадах, квестах и других акциях и 
поддерживать связь с профессиональными сообществами» [18]. Поэтому 
важным механизмом, направленным на развитие когнитивных и некогни-
тивных навыков, являются общества или организации, управляемые сту-
дентами. К таким обществам можно отнести студенческие общества, сту-
денческие ассоциации, университетские общества или студенческие орга-
низации. Основными в настоящее время являются четыре формы студен-
ческих объединений (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Формы студенческих объединений 
 

Их цели разнообразны: профессиональное развитие, творческая саморе-
ализация и др. Студенческие ассоциации обычно имеют открытое член-
ство, что отличается от большинства почетных обществ и некоторых тра-
диционных братств, которые принимают членов только по приглашению.  

Студенты обычно присоединяются к ассоциациям в начале учебного 
года, когда многие указанные объединения представляют себя на ярмарке 
ассоциаций и проводят кампанию по привлечению новых членов. Студен-
ческие ассоциации могут быть связаны со студенческим союзом универси-
тета, кроме того, некоторые из них не связаны с конкретным университе-
том или принимают студентов за пределами вуза, в котором они обучают-
ся. Студенческие ассоциации часто стремятся облегчить определенную 
деятельность или продвинуть систему убеждений. Более того, большин-
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ство организаций, управляемых студентами, в значительной степени зави-
сит от сотрудничества с внешними лицами, когда речь идет об их автори-
тете и успехе. Каждый контакт планирует разные события и фокусируется 
на разных аспектах жизни студентов, что в дальнейшем оказывает влияние 
на их профессиональную самореализацию. 

В целом можно сказать, что основной целью студенческого сообщества 
является создание условий, способствующих самореализации студентов и 
решению проблем в различных сферах студенческой жизни. Участие в 
студенческом сообществе представляет собой эффективный способ разви-
тия социального и человеческого капитала студента. Анализ деятельности 
студенческих сообществ в российских и зарубежных образовательных ор-
ганизациях, а также теоретических исследований позволяет выделить ряд 
основных направлений их деятельности, которые представлены на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Основные направления деятельности студенческих сообществ 
 

Заключение 
 

В современном мире уровень развития социального и человеческого 
капитала становится все более важным фактором для достижения успеха в 
трудовой деятельности. В условиях быстро меняющейся экономической 
среды наличие высококвалифицированных кадров, готовых адаптировать-
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ся к изменениям, становится ключевым преимуществом компаний. Кроме 
того, развитие социального и человеческого капитала необходимо для со-
здания условий достойной и устойчивой занятости. Это означает, что рост 
данных видов капитала должен быть направлен не только на повышение 
продуктивности труда, но и на формирование здорового социального 
окружения, которое способствует благоприятному климату в организации. 
Общество формирует запрос на студента, завтрашнего специалиста, спо-
собного проявить все истинные положительные качества личности в про-
фессиональной деятельности и во взаимодействии с обществом. Когнитив-
ные и некогнитивные навыки являются детерминантой устойчивого разви-
тия соответственно человеческого и социального капитала. Если человек 
имеет возможность наряду с когнитивными навыками в равной степени 
развить некогнитивные, он мотивирован и обладает способностью обу-
чаться на протяжении всей жизни, реализовать свою поликультурную раз-
витую личность. Развивая творческие способности студентов через сту-
денческие сообщества, мы создаем разностороннюю личность, способ-
ствуя ее профессиональному становлению и формированию устойчивого 
социального и человеческого капитала. 
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