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new approaches to the management of an educational institution. Successful companies focus their efforts on 
creating and developing a management system for educational institutions designed to work effectively with 
intellectual resources that are becoming less used today. All these circumstances explain the emergence of a 
special interest of scientists and practitioners in the management of intellectual capital and the effectiveness of the 
knowledge process. In this regard, there is a need for constant updating and change, which means that knowledge 
is always innovative. At the same time, the most interesting are the ways of transforming universities into a new 
type of organization focused on meeting the needs of the market, making a profit, developing innovative 
technologies, supporting high-tech research projects and managing them. Close interaction of business 
corporations with the University community, forms a diversified financial base, develops contacts with business, 
society and the state, and encourages the widespread use of initiative and support for innovation in the scientific 
and educational environment. The new conceptual approach has enriched the practice with progressive methods 
and technologies for managing people in a complex innovative environment. The priorities were flexible forms of 
labor use, continuous improvement of the quality of human resources, new approaches to organizing and 
stimulating labor, and addressing cultural and ethical factors of labor productivity and quality of life. The main 
components of scientific novelty are the regulation and mutual influence of the functioning infrastructure and the 
applied methodology of higher education. 
Key words: human capital, innovation, innovative development, commercialization, innovative economy, 
economic growth, quality of human capital, financial innovations, financial management tools. 
Citation. Ivanenko L.V., Andreev O.S. Current trends in the functioning of the higher education system within 
the framework of an innovative economy. Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie = Vestnik of 
Samara University. Economics and Management, 2020, vol. 11, no. 3, pp. 49–57. DOI: http://doi.org/10.18287/ 
2542-0461-2020-11-3-49-57. (In Russ.)  
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Введение 
В настоящее время роль образования трансформируется в особый фактор, который позволяет ни-

велировать риски от происходящих процессов в развитии мировой экономики.  
Значение образования, являющегося одной из главных составляющих структуры общества любого 

государства, непрерывно растет. 
В настоящее время образование и наука служат генератором идей для производительных сил, спо-

собных к опережению технологического прогресса.  
Развитие науки и техники является мощным ускорителем совершенствования конкурентных пре-

имуществ страны. В этой связи экономика, основанная на использовании знаний и инновационных 
технологий, может быть ключевым фактором для получения результативных показателей качествен-
но новых трансформаций в формировании нового уровня человеческого капитала и построении каче-
ственно нового общества, имеющего высокотехнологичные характеристики.  

Высшее образование, несмотря на все мировые преобразования, остается важнейшим социальным 
институтом, функционирующим звеном, необходимым для удовлетворения общественных потребно-
стей, обеспечивающих получение высокого качества человеческого капитала. Сегодня данный сектор 
быстро реагирует на все происходящие в обществе изменения. Вместе с тем расширение междуна-
родных границ национальных культур, актуальные тенденции в развитии наукоемких технологий  
и повышении качества менеджмента современного бизнеса и государственного управления своеоб-
разно отображаются в системе образования [1]. 

Основными тенденциями международной интеграции, влияющими на систему высшего образова-
ния, являются: 

– глобализация хозяйственной жизни; 
– усложненные формы международного разделения труда; 
– увеличение гибкости и открытости национальных экономик.  
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Формирующаяся глобальная система высшего образования имеет характерные признаки ассоциа-
тивного типа. Следует отметить, что определяющими принципами развития всех образовательных 
систем служат международные, локальные и региональные особенности. 

Мировая система высшего образования наделена таким признаком, как равновесность, которая,  
в свою очередь, достигается путем непрерывного воспроизводства человеческого капитала с присутст-
вием правового контента. Равновесность проявляется через постоянную положительную трансформа-
цию системы высшего образования, ее умением адаптироваться к изменениям современного мира.  

Можно сказать, что уже сформировалась некая глобальная система высшего образования с харак-
терными для нее признаками. 

К ним относятся: 
– открытый рынок образовательных услуг, включающий в себя некие локальные образовательные 

учреждения; 
– сохранение традиционных элементов, характерных для той или иной локальной образовательной 

системы; 
– внедрение принципов международной образовательной интеграции. 
В целом изменения, происходящие в настоящее время на глобальном рынке образования, в своей 

перспективе направлены на стирание международных границ между знаниями и технологиями.  
Интеграционные процессы в глобальной системе высшего образования и развитии человеческого 

капитала, росту которого оно способствует, а также реформы, реализуемые в системе высшего 
образования, нацеленные на подготовку кадров, нужных современной экономике, зависят от 
достаточности объемов и слаженности механизмов финансирования [2].  

Глобальное высшее образование представляет собой структуру, сформированную из взаимосвя-
занных и взаимодействующих составляющих элементов, которые не только имеют определенные ха-
рактерные признаки, но и наделены свойствами, способствующими объединению высшего образова-
ния в единую мировую систему. 

В частности, к ним необходимо отнести образовательные учреждения, формирующие устойчивые 
связи с зарубежными партнерами и организациями, а также отдельные локальные системы, которые 
совместно с различными международными образовательными организациями разрабатывают надна-
циональную стратегию развития для всего международного образовательного пространства [3].  

 
Основная часть 
За годы эволюции системы высшего образования в мировой экономике интерес общества к каче-

ству содержания и процессу формирования человеческого капитала неизменно возрастает, хотя ос-
новные показатели его динамики были достигнуты в конце 90-х годов. Так, на фоне роста численно-
сти обучающихся по академическому обмену в течение последних пяти лет наблюдается сокращение 
объемов национальных образовательных систем, что негативно влияет на основные функции и фак-
тическую роль человеческого капитала. 

Естественно, что под воздействием интеграционных процессов трансформация национальных об-
разовательных систем влечет за собой как благоприятные, так и негативные последствия.  

Одним из основных вызовов глобализации, охватившей все процессы, происходящие в мире, стала 
необходимость повышения конкурентоспособности государства.  

При этом развитие, формирование и рост интеллектуального потенциала представляются одними 
из основных критериев конкурентоспособности любого государства.  

В свою очередь высшее образование выполняет важнейшую роль в эволюции человеческого капи-
тала. Именно качественный человеческий капитал составляет базисную основу в развитии способно-
стей и аналитических навыков человека и тем самым способствует эволюции экономики, определяет 
принятие решений, которые влияют на все общество в целом [4]. 

Не вызывает сомнения, что для современного социума необходимость в высокообразованных  
и мобильных кадрах чрезвычайно актуальна. 

В то же время именно социум, стимулируя рынок труда, может воздействовать на качественное 
высшее образование. 

Сегодня необходимо рассматривать социально-экономическое положение страны с учетом качест-
ва человеческого капитала, состояния образования и уровня использования инновационных техноло-
гий в производстве, жизнедеятельности и жизнеобеспечении.  

Основной целью дальнейшего совершенствования образования и науки в настоящее время являет-
ся повышение его роли в развитии человеческого капитала для устойчивого роста экономики, увели-
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чения конкурентоспособности и ускоренной модернизации страны с учетом цифровизации и иных 
инноваций. В свете данного положения значительное внимание требуется уделить системным прин-
ципам экономических преобразований и формированию нового мировосприятия, образа мышления  
и поведения субъектов бизнеса в условиях трансформации экономики, которым должна служить тео-
рия человеческого капитала [5]. 

В этой связи необходима оценка образования в обществе: 
– в качестве фактора; 
– как инструмента;  
– как элемента управления; 
– как индикатора состояния. 
Фактор управления образованием представляется в виде накопления знаний и умений в течение 

всего цикла формирования человеческого капитала. В качестве инструмента образование можно рас-
сматривать через механизм финансирования. С точки зрения управления образование выступает 
ключевым элементом как в управлении компанией, так и обществом в целом.  

Как индикатор образование целесообразно представить в виде качественной составляющей чело-
веческого капитала, так как образование, формируя национальное богатство, разносторонне влияет 
на все элементы и направления формирования человеческого капитала [6]. 

Понимание значимости человеческого капитала в современных условиях позволяет раскрыть его 
содержание и сущность с учетом изменений, произошедших в развитии мировой экономики. 

 Немаловажным является универсализация содержания образования, вызванная потребностями 
развития человеческого капитала, усилением кризиса образования, который, в свою очередь, выра-
жен неудовлетворенностью его результатами.  

На сегодняшний день инновации, используемые в образовании, делают его более доступным, 
обеспечивая диссеминацию знаний всего мирового образовательного пространства. Это способствует 
изменению структуры затрат на образование, его стоимости и, как следствие, источников финансиро-
вания.  

Инновационное развитие любого государства обуславливает высокие качественные требования  
к человеческим ресурсам. 

На рынке труда сегодня уровень профессионализма кадров далеко не соответствует современным 
научным и техническим требованиям. Так, ведущие отрасли промышленности, например, такие как 
машиностроение и металлообработка, нефтехимическая и другие, в процессе начавшейся модерниза-
ции, цифровизации, активного внедрения инноваций и совершенствования основного капитала 
столкнулись с проблемой острого дефицита высококвалифицированных специалистов.  

Во многих странах опосредуется проявление тенденций, демонстрирующих усиление важности 
человеческого капитала в развитии общества через рост диапазонов высшего образования, усложне-
ние форм и типов предоставления образовательных услуг, развитие международной интеграции  
в системе высшего образования. При этом расширение диапазона высшего образования сегодня бази-
руется на развитии идеи «экономики, основанной на знаниях». 

Однако кризис в мировой экономике и пандемия привели не только к снижению ВВП, но и к рез-
кому сокращению объемов расходов бюджета по всем направлениям и, конечно, на образование, в 
том числе высшее. Одновременно это отразилось и на платежеспособности населения, приведя тем 
самым к сокращению числа людей, получающих высшее образование [7].  

Другой тенденцией, формирующейся и развивающейся особенно активно со второй половины 
прошлого столетия, является синергетический подход к компонентам высшего образования по уста-
новленному формату, уровням и информационному контенту.  

Вместе с тем в условиях увеличения многообразия высших учебных заведений, предоставляющих 
компетенции и навыки через обучение, основанные на принципах самообразования, важность клас-
сических университетов не только не ослабла, но и усилилась.  

Необходимо учитывать и тот факт, что организации образования, действующие на локальном 
рынке образовательных услуг, имеют все признаки компаний, функционирующих в реальном секторе 
экономики. К ним прежде всего относятся такие признаки, как взаимодействие или конкуренция, ко-
торые способствуют выработке основных направлений развития глобальной системы. 

Это свидетельствует, что принципы глобальной образовательной системы постепенно внедряются 
в деятельность национальных образовательных систем, тем самым стирая границы в международном 
образовательном пространстве. 
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Базисной основой для изменений становится применение регламентированных правил академиче-
ской свободы, которые традиционно регулируют деятельность классических университетов. Кроме 
того, весомую роль в исследовании заняли различные документы, принимаемые на международных 
форумах, имеющие нормативное значение, которые предопределили дальнейший вектор развития 
высшего образования [8].  

Весьма актуальна проблема финансирования прогрессирующих потребностей системы высшего 
образования. Увеличение контингента студентов и технологических затрат на их обучение создает 
негативные предпосылки для учебных заведений в части сокращения затрат на апгрейде инфраструк-
туры, библиотечных фондов, на международном сотрудничестве, на ротации и обмене профессорско-
педагогических кадров и т. д. 

Диверсификация высшего образования создала сложности в процессе его соответствия сущест-
вующим стандартам и тем самым выявила наличие квалитативных различий в разных типах учебных 
заведений.  

Эти сложности проявляются в качественных характеристиках контингента обучающихся и про-
фессорско-преподавательского состава, а также в уровне подготовки в государственных и негосудар-
ственных вузах [9]. 

Формирование глобальной системы высшего образования, отвечающей возрастающей необходи-
мости в межцивилизованном взаимопонимании, вызванное глобальным характером новейших 
средств коммуникации и локальных образовательных рынков, имеет позитивные последствия.  

Однако следует учитывать и тот факт, что открытость образовательных систем и академическая 
мобильность участников образовательного процесса приводит к своеобразному оттоку «умов», что 
негативно влияет на экономическое развитие разных стран.  

Данное явление характеризуется обесцениванием человеческого капитала, что является отличи-
тельной чертой для развивающихся стран.  

При этом высокоразвитые и развитые страны ведут благоприятную миграционную политику для 
этих процессов. Несомненно, интеграция высшего образования в глобальную образовательную сис-
тему должна координироваться и регулироваться со стороны мировой общественности. 

В настоящее время основным вектором преобразований, происходящих в системе высшего обра-
зования, является его совершенствование. Изменения затронули все стороны функционирования сис-
темы высшего образования. 

Нами рассматривается развитие системы высшего образования через призму главных элементов 
механизма финансирования. Для этих целей требуется определить основной критерий, объединя-
ющий элементы механизма финансирования, позволяющий достичь обозначенной цели.  

Исследование сущности человеческого капитала с позиции его финансирования показало, что от-
ношение ученых к данному вопросу имеет четкую эволюцию – от затратного к инвестиционному.  

Существующие подходы к толкованию сущности человеческого капитала в большинстве своем 
носят либо: 

– структурно-затратный подход (виды затрат, расходов – Дж. Кендрик, Г. Беккер, Корчагин Ю.А., 
аналитики Всемирного банка); 

– ресурсный (сформированный актив – Фишер С., Муллиган Г.); 
– инвестиционный, или критериальный (Тряпицына А.П., Щульц Т., Нестеров Л., Денисон Э.). 
Важными элементами, составляющими основу механизма финансирования, могут быть 

обозначены регулирование, методология, инфраструктура, финансирование. 
Регулирование рассматривается как критерий для механизма финансирования, поскольку любое 

поступление, распределение и использование финансовых ресурсов осуществляется в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми документами. 

Регулирование в данном аспекте представляется как принятие и отмена нормативных правовых 
актов, определивших порядок финансирования; вступление и/или создание региональных  
и международных ассоциаций для целей интеграции, изменивших объемы или инструменты 
финансирования.  

Методология рассматривается как единый механизм организации деятельности системы высшего 
образования, метод применения новых подходов в организации деятельности вузов, выявление  
и применение инноваций в организации учебного процесса, определяющих дальнейшую политику 
подготовки кадров.  
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Государственный заказ в рамках методологии служит в качестве инструмента регулирования, вы-
раженного через инструмент финансирования. Методика расчета его финансовых объемов демонст-
рирует связь как инфраструктурного фактора, так и методологического. 

Однако при рассмотрении финансирования государственных вузов необходимо учитывать расхо-
ды, связанные с содержанием и материально-технической поддержкой их деятельности. Государст-
венные вузы, имеющие особый статус, финансируются по индивидуальным нормам и нормативам. 
Данный подход позволяет государству через механизм финансирования подтверждать правовой, ме-
тодологический и инфраструктурный статус таких университетов.  

Влияние инфраструктуры можно оценивать через изучение таких достижений в развитии, как: 
– внедрение академических свобод и демократических подходов к управлению; 
– расширение полномочий высших учебных заведений; 
– проведение реструктуризации сети вузов и научно-исследовательских центров; 
– официальная легитимность автономии вузов как один из критериев социальной эффективности 

высшего образования. 
К финансированию предъявляется комплексный подход, который обеспечивает тесную корреля-

цию между составными ее частями – регулированием, методологией, инфраструктурой и самим фи-
нансированием. 

Финансирование расходов государственных вузов на содержание их материально-технической 
инфраструктуры осуществляется с использованием нормативного метода к определению затрат раз-
личных ресурсов.  

Нормативный метод заключается в финансировании расходов с использованием норм и нормати-
вов (регулирующий фактор) по каждой статье бюджетной классификации (методологический фактор) 
при строго целевом использовании выделяемых средств (инфраструктурный фактор).  

Состояние и развитие высшего образования в России во многом определено международными 
интеграционными процессами, происходившими и происходящими в глобальной системе высшего 
образования.  

Если рассматривать человеческий капитал в широком понимании, то совершенно очевидно, что он 
не только является системообразующим фактором экономического развития, но и имеет важное зна-
чение для развития общества и семьи.  

Эти элементы образуют ту часть трудового потенциала, знаний, компетенций, навыков и опреде-
ленных методов обеспечения интеллектуального труда, которые способствуют эффективному функ-
ционированию человеческого капитала [10]. 

В последние годы весомая роль технологий акцентировала приоритетность адаптируемости навы-
ков и компетенций личности к иногда совершенно не совместимым между собой процессам и явле-
ниям. Более того, адаптируемость и развиваемость навыков и компетенций стали новыми качествен-
ными характеристиками человеческого капитала ХХI века.  

Важнейшими характеристиками человеческого капитала всегда признавались:  
– квалифицированная рабочая сила;  
– совокупность знаний и компетенций, практических навыков и способностей к инновационным 

изменениям;  
– система ценностей, культуры и философии бизнеса. 
Человеческий капитал представляет собой совокупность важнейших компонентов, характеризу-

ющих качественную сторону человеческих способностей и навыков. Не вызывает сомнений вывод, что 
качество человеческого капитала определяют такие основные факторы развития личности, как образо-
вание и здоровье. С учетом поставленных задач основной детерминантой выступает образование. 

В свою очередь образование формирует качественную сторону человеческого капитала, определяя 
такие критериальные характеристики, как: уровень здоровья, материальные ценности, психологиче-
скую составляющую человеческого капитала. Именно эта значимость позволяет подтвердить аргу-
менты в пользу вывода, что образование должно выступать первым приоритетом в развитии челове-
ческого капитала.  

С учетом фактических реалий современной рыночной экономики в обществе появился значимый 
фактор – интеллектуальные возможности самого человека. На сегодня человек, его знания, умения и 
навыки становятся мощной производительной силой, определяющей ход развития производства, его 
эффективность, качество и темпы роста.  

Высшее образование занимает существенное место в процессе эволюции человеческого капитала. 
Именно высококачественный человеческий капитал составляет базисную основу в развитии способ-
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ностей и аналитических навыков человека и тем самым способствует развитию экономики, определя-
ет принятие решений, которые влияют на все общество в целом [11]. 

Развитие и накопление человеческого капитала является одним из важнейших видов капитала  
с высокой стоимостью. 

Существует четкая взаимосвязь между природой человеческого капитала и его качественным со-
стоянием с его способностью привлекать инвестиции и самофинансироваться, т. е. фондироваться.  

В своем изначальном происхождении человек проявляет себя как социально и общественно зна-
чимую личность только в результате своей собственной деятельности, которая необходима обществу. 
Это должно выразиться через спрос на его рабочую силу, умения, знания, навыки, способности и та-
лант со стороны работодателя.  

Наличие конкретных условий (экономических, правовых, социальных) позволит обеспечить реа-
лизацию человеческого потенциала (ресурсов) в результаты деятельности, выраженные в закончен-
ной товарной форме и приносящие определенный экономический эффект. 

Сущность человеческого капитала изучалась исследователями с позиции составляющих и форми-
рующих его элементов. Научные публикации первых исследований по проблематике человеческого 
капитала, появившиеся во второй половине ХХ века, акцентируют наше внимание на расходы, свя-
занные с его формированием.  

 С позиции сущности человеческого капитала под ним следует понимать совокупность личност-
ных активов, формируемых человеком в процессе его жизнедеятельности за счет инвестиций, приво-
дящих к получению экономического эффекта от их применения и способствующих росту этих активов. 

Инвестирование в человеческий капитал в процессе своей эволюции прошло несколько этапов: 
– затратный подход (расходы на образование, расходы на здравоохранение и т. д.), когда челове-

ческий капитал рассматривался как сфера потребления, не приносящая доходов; 
– финансирование человеческого капитала (вложение средств в формирование человеческого капи-

тала стало рассматриваться как имеющее цель получение дохода, вложения как капиталовложения); 
– фондирование человеческого капитала (вложение средств в развитие человеческого капитала 

может происходить как за счет внешних, так и за счет внутренних источников, фондирующихся из 
дохода, образующегося от вложений в сам человеческий капитал). 

В мировой науке и практике к определению величины человеческого капитала сформировалось 
множество подходов, которые в своей основе зависят от гносеологии данного понятия и известны как 
затратный, дисконтный и метод ФРАСКАТ.  

Затратный метод определения величины человеческого капитала позволяет оценить величину че-
ловеческого капитала как на микро-, мезо-, так и на макроуровне.  

Оценка стоимостного выражения человеческого капитала посредством применения дисконтного ме-
тода нашла свое применение в исследованиях многих международных исследовательских институтов.  

С их позиции стоимость человеческого капитала определяется посредством заданной нормы до-
ходности валового национального богатства. Стоимость человеческого капитала рассчитывается так, 
что из полученной величины методом вычитания, исключаются стоимость природных ресурсов (при-
родный капитал), производственный (бизнес) капитал и стоимость прочих активов. Данная методика 
позволяет оценить стоимость человеческого капитала только на макроуровне и применяется в лишь 
межстрановом сравнении.  

Алгоритм методология ФРАСКАТ включает следующие этапы. Изначально определяются общие 
текущие затраты на научную работу, в том числе на фундаментальные и прикладные исследования, 
опытно-конструкторские разработки. Затем выявляется значение этих расходов, накопленных за от-
четный период. В результате суммирования накоплений, изменений в запасах, вычитания потребле-
ний за текущий период определяется валовое накопление. Разность между суммарными текущими 
расходами и валовым накоплением дает значение чистого накопления человеческого капитала [12].  

 
Выводы 
В процессе данного исследования получены следующие выводы. 
Под фондированием человеческого капитала следует понимать способность человеческого капи-

тала (вложений, направляемых в его финансирование) абсорбировать ресурсы и самовозобновляться 
во внутренние ресурсы развития. Как процесс фондирование человеческого капитала предусматрива-
ет абсорбцию (полное освоение) вложенных средств и их повторное (неоднократное) возобновление 
в качестве внутренних источников финансирования. 
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В последние годы наблюдается тенденция обесценивания человеческого капитала, которую необ-
ходимо рассматривать сквозь призму ослабления инвестирования в человеческий капитал.  

Инвестирование – это важнейшее условие воспроизводства человеческого капитала.  
Хотя несомненно, что инвестиции в человеческий капитал не являются основным фактором, 

влияющим на его качественные характеристики. Эффективное инвестирование в человеческий капи-
тал создает достаточные условия для того, чтобы повысить конкурентоспособность и эффективность 
экономики государства. Следует отметить, что инвестирование обусловлено усилением интеллекту-
альных характеристик человеческого капитала и эффективностью использования человеческих ре-
сурсов. 

В отличие от невоспроизводимых природных ресурсов, человеческий капитал, находясь в состоя-
нии непрерывного изменения и развития, неисчерпаем.  

В настоящее время вложения в человека характеризуются достаточно солидными средствами как 
по объему, так и по времени. Недостаточные вложения в человеческий капитал чреваты необрати-
мыми последствиями. Это объясняется тем, что результатом длительного недоиспользования челове-
ческого капитала является его деквалификация, которая начинает происходить нарастающими тем-
пами.  

В условиях сложных политико-социальных и интеграционных процессов в мировой экономике 
развитие человеческого капитала на фоне снижения доходов от экспорта нефти, повышения уровня 
социозначимых рисков обусловило необходимость более пристального изучения его проблем и свя-
занных с этим вопросов финансирования.  

Современная система высшего образования глобальна, открыта, сохраняет при этом традицион-
ные элементы национальных образовательных систем, демонстрирует активное внедрение принципов 
международной образовательной интеграции.  

Таким образом, одной из главных задач инвестирования в человеческий капитал следует рассмат-
ривать финансирование системы высшего образования. 

Проблемы финансирования (недостаток средств, временной разрыв, нецелевое освоение, неэффек-
тивная организация учебного процесса через рост затрат на педагогическую нагрузку) сказываются 
на состоянии человеческого капитала и уровня его фондирования. 
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