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Аннотация 

Цифровые трансформации актуализировали в высшем образовании ключевую цель и 

задачу данного исследования – анализ воспроизводства человеческого капитала в 

университетах с использованием системного подхода и сравнения трендов. Основная 

гипотеза: эффективность университетского образования определяется мерами поддержки 

роста человеческого, интеллектуального потенциала вуза, системы высшего образования. 

Используются методы системного анализа (анализ-синтез, композиция-декомпозиция, 

сравнение, моделирование и др.). Основные результаты: системный анализ задачи на 

основе последних исследований в России и за рубежом; указаны пути и технологии 

обучения в университете, ориентированного на самоорганизацию и цифровые «двойники» 

(модели); указана оценка значимости индикаторов человеческого капитала. Ценность 

работы заключается в снятии неопределенностей в традиционной системе воспроизводства 

человеческого капитала университета, в частности связанных с практикой Болонской 

системы и предметно-модульного подхода. Результаты можно развивать теоретически, 

например, с учетом законов эволюционной экономики, а также использовать в 

университетском обучении на практике. 
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Введение 

Человеческий капитал – это совокупность компетенций, достоинств работников, 

повышающих производительность, доходы и имидж компании. Можно рассматривать два 

аспекта человеческого капитала – структурный («ноу-хау», лицензии, ПО и другие элементы, 

улучшающие структурные связи и взаимодействия) и потребительский (связи с клиентами, 

поставщиками, партнерами и др.). 

Впервые исследованиями человеческого капитала занимался в 1935 году А. Смит, 

сравнивавший труд квалифицированного работника (учителя, юриста) с работой, 

производительностью машины, возвращающей издержки с прибылью. Но само понятие 

«человеческий капитал» было введено в 1958 году Дж. Минсером [Алпатов, Анохина, 2021].  

Сейчас понятия «человеческий капитал», «стоимость человеческого капитал», «издержки 

поддержки (обучения) человеческого капитала» и другие синергетически развиваются. Они 

освобождаются от их носителей, акцентируя аспекты управления процессом накопления и 

использования человеческого капитала, приобретения-потери академической ренты. Такие 

подходы использовали различные исследователи и в различных условиях [Diebolt, Hippe, 2019; 

Valero, van Reenen, 2019; Борщ, Жарова, 2019]. 

Проблема не только теоретическая: измерительным инструментам и оценочным подходам 

для потенциала выпускника университета уделяется на рынках образования и труда большое 

значение, например, в [Mihut, 2021]. Необходимо иметь релевантный категориальный аппарат 

и аналитику для исследования эволюции человеческого капитала университетов. 

Основными, влияющими на формирование человеческого капитала университета считаем 

следующие факторы: престиж университета (рейтинг в известных рейтинговых системах); 

уровень зарплат и возможность профессионального роста; научно-технологическое и 

инфраструктурное развитие (развитие и использование цифровой экосистемы университета); 

социально-экономические и компетентностные преференции вуза; поддержка модели STHC 

(Scientific and Technical human Capital Model) и творческого, интеллектуального потенциала 

работников; учебно-методическая поддержка обучающего процесса; финансовые возможности 

и организация финансирования, инвестиционного потенциала и связей с партнерами, 

стейкхолдерами. 

Человеческий капитал университета формируется с помощью индивидуального капитала 

сотрудников и корпоративного капитала. 

Первый тип капитала диффундирует со вторым. У каждого метода накопления и 

восстановления человеческого капитала университета есть свои «плюсы» и «минусы». Они не 

абсолютные, а относительные. Например, прием в университет по баллам ЕГЭ – это, скорее, 

«плюс» для приемной компании, финансового планирования и мобильности абитуриентов. Но 

это, скорее, «минус» для учебного процесса на первом курсе, для родителей, вынужденно 

массово обращающихся к репетиторам. 

Основная часть 

В связи с планируемым в 2025 году отказом от бакалавриата и Болонской системы, принятой 

в России «наспех», без тщательных экспертных заключений, университетский человеческий 

капитал должен вырасти, получить стимулы к развитию в более определенных и менее 

рискованных условиях «общества, основанного на знаниях». Это особенно актуально для 
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опорных, региональных университетов [Любимов, Якубовский, 2020].  

Возврат к «полноценному» специалитету и разворот к полноценному онлайн -обучению 

поднимает качество человеческого капитала для всего жизненного цикла его формирования – 

от профессиональной школы до выпускника университета (системы ДПО). 

Традиционные методы воспроизводства человеческого капитала разнообразны и 

многообразны. К ним относятся классические методы общественных отношений в процессе 

труда К. Маркса, А. Смита, Д. Юма [Якимова, Громова, Потехина, Шулинина, 2021]. Л. Туроу, 

С. Фишер представляют человеческий капитал как меру способности извлекать доход, 

капитализировать его соответственно компетенциям, таланту. 

Есть также другие, не так политизированные (не «политэкономические») методы.  

Во-первых, метод Беккера [Беккер, 2003], в котором упор делается на предельную выгоду 

от человеческого капитала, динамику его накопления, например, согласно временному 

распределению амортизационных отчислений и с учетом окружения, механизма выбора 

образовательной стратегии, инвестиций в капитал. Связи труда и капитала по Марксу Беккер 

меняет на связи заработков от вложений в человеческий капитал, аналогично модели аренды и 

ренты. 

Владелец («держатель») человеческого капитала сдает его в аренду, как наемный работник 

рабочую силу. Здесь возможны три ключевых метода (модели) использования человеческого 

капитала: 

 методом экономической деятельности (потребительский или предпринимательский); 

 методом создания и владения интеллектуальным продуктом, коммерчески ценным; 

 методом ограниченной подчиненности воле работодателя (через рынок труда).  

Есть приоритеты совершенствования воспроизводства человеческого капитала 

университета: доступность и открытость полноценного университетского образования; 

корректируемость образовательной траектории для каждого; качественность университетского 

образования и ее образовательной инфраструктуры. 

Свои методы позволяют строить и цифровые экосистемы рынков труда и образования. В 

частности, цифровизация позволяет формировать качественно новый человеческий капитал. С 

одной стороны, формируя образовательные программы и подготовку по ним специалистов 

высокого класса для цифровой экономики (специалитет, магистратура), с другой – формируя и 

стимулируя воспроизводство (аспирантура). 

Многие университеты часто инвестируют в человеческий капитал больше, чем в технологии 

и оборудование. Согласно аналитическим исследованиям, прирост на 10% и более компетенций 

персонала приводит к приросту производительности также на 10%. 

Капитализация знаний (экономика компетенций) в вузе – путь к его организационному 

развитию. Но точно, полно оценить человеческий капитал вуза невозможно. Здесь применяют 

современные «мягкие» методы – когнитивные схемы, продукционные правила, нейро-системы, 

нечеткие модели и др. 

Прогноз воспроизводства человеческого капитала любого университета – проблема слабо 

структурируемая, плохо формализуемая и изученная. Используются различные методы 

[Глухова, Казиева, Казиев, Шерстобитова, 2022]: классификации и таксономии; когнитивного 

картографирования и визуализации связей; выявления трендов и фильтрации; ситуационного 

моделирования и др. 

В качестве измерителей выбирают показатели капитализации (собственный человеческий 

капитал), отдачи (сравнительные отношения) и эффективности корпоративной культуры, 
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социального пакета, менеджмента, программы развития и др. 

Для оценки значимости показателей человеческого капитала университета предлагается 

информационно-энтропийная мера Шеннона-Уивера: 

𝐻 = −∑
𝑝𝑖
𝑆

𝑛

𝑖=1

log(
𝑝𝑖
𝑆
), 

где 𝑝𝑖 – вероятность реализации человеческого капитала i-го структурного подразделения 

вуза 

Инновационное воспроизводство человеческого капитала характерно низкими темпами 

процесса. Есть лаг (временной интервал от идеи до возврата вложений), есть свойство 

двойственности (индивидуального и университетского подхода) и синергетический эффект.  

Заключение 

Возврат вложений университета в человеческий капитал осуществляется согласно росту 

мотивации и компетенций административно-управленческого и научно-педагогического 

кадрового состава. Инвестирование в человеческий капитал осуществляется ростом 

компетенций, мобильности, медиа-культуры, цифровыми трансформациями. 

Человеческий капитал влияет и на интеллектуальный потенциал вуза. Проведенный анализ-

синтез позволит находить и тестировать эффективные механизмы управления человеческим 

капиталом. Со временем человеческий капитал «изнашивается», устаревают компетенции, 

ослабляются связи. Методы воспроизводства человеческого капитала подвергаются 

«реинжинирингу», поэтому воспроизводственный процесс является необходимостью, как и 

инновационный и инвестиционный. 

Есть недостатки у любого классического метода оценки факторов роста человеческого 

капитала – доходного, затратного или сравнительного. Поэтому следует использовать 

неклассические методы, например, мультиагентные, нейро-системные и др. В качестве 

эффективного подхода может быть использован подход на основе мультипликативного учета  

факторов по модели типа Кобба-Дугласа. 
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Abstract 

Digital transformations have actualized in higher education the key goal and objective of this 

study – the analysis of the reproduction of human capital in universities using a systematic approach 

and comparing trends. The main hypothesis is that the effectiveness of university education is 

determined by measures to support the growth of the human and intellectual potential of the 

university and the higher education system. The methods of system analysis (analysis-synthes is, 

composition-decomposition, comparison, modeling, etc.) are used. Main results: a systematic 

analysis of the problem based on the latest research in Russia and abroad; the ways and technologies 

of university education focused on self-organization and digital "twins" (models) are indicated; an 

assessment of the importance of human capital indicators is indicated. The value of the work lies in 

removing uncertainties in the traditional system of reproduction of human capital of the univers ity, 

in particular related to the practice of the Bologna system and the subject-modular approach. The 

results can be developed theoretically, for example, taking into account the laws of evolutionary 

economics, as well as used in university education in practice. 
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