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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Обращение к категории «человеческий капитал», её концептуальная разработка становятся в конце ХХ века 
особо актуальными. Активно заявляемые социумом условия и требования цифровой экономики значительно повы-
шают требования к подготовке выпускников учебных учреждений всех уровней. Особое внимание уделяется си-
стеме высшего профессионального образования. Интенсивное развитие производственных способностей человека 
и последующее формирование его готовностей (в пределе - компетенций) возможно только лишь при значитель-
ном инвестировании в специфические (в первую очередь – образовательные) процессы деятельности, куда на пер-
вой фазе создания человеческого капитала отнесены инвестиции в образование, воспитание, формирование здорово-
го физического организма. В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования человеческого капитала 
в процессах обучения. Человеческий капитал как неотъемлемая процессуальная составляющая образовательного 
процесса характеризуется уровнем интеллектуального и духовного развития, инновационными способностями обу-
чающихся. В условиях вуза наиболее ярко рассматриваемые элементы проявляются через сеть инновационных пар-
ков. Описанный в статье функционирующий в Петрозаводском государственном университете педагогический ин-
новационный парк в своей деятельности подчиняется задачам повышения доступности и качества образования 
всех уровней, соответствующего требованиям опережающего инновационного развития региональной экономики. 
Успешность практической деятельности иннопарка проявляется в создании и апробировании в работе универси-
тета большого количества методик, включающих в себя блоки и элементы формирования человеческого капитала 
каждого обучающегося.
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HUMAN CAPITAL IN THE EDUCATIONAL PROCESS

The appeal to the category of «human capital», its conceptual development becomes particularly topical in the late 20th 
century. The conditions and requirements of the digital economy, which are actively stated by society, significantly increase the 
requirements for training graduates of educational institutions at all levels. Special attention is paid to the system of higher 
professional education. Intensive development of a person’s productive abilities and subsequent formation of its readiness 
(within the limits of competences) is possible only with significant investment in specific (primarily educational) processes 
of activity. Thus, investments in education, upbringing, and the formation of a healthy physical body are included in the first 
phase of creating human capital. The article discusses some aspects of the formation of human capital in the learning process. 
Human capital as an integral procedural component of the educational process is characterised by the level of intellectual 
and spiritual development, innovative abilities of students. In the context of higher education, the most clearly considered 
elements are manifested through a network of innovation parks. What we describe in the article, is the pedagogic innovation 
Park functioning at Petrozavodsk State University in its activities is subject to the tasks of increasing the availability and 
quality of education at all levels that meet the requirements of advanced innovative development of the regional economy. The 
success of innopark’s practical activities is shown in the creation and testing of a large number of methods in the work of the 
University, which include blocks and elements of forming the human capital of each student.

© Лобашев В.Д., Талых А.А., 2020

Человеческий капитал в образовательном процессе



Вестник КГУ    2020 30

ПЕДАГОГИКА

Экономико-социальные аспекты концеп-
туальной разработки категории «чело-
веческий капитал» становятся пред-

метом пристального внимания в конце ХХ века. 
Развитие и усложнение этого понятия предопре-
деляет и радикальное усовершенствование, кон-
структивное расширение его структуры. Стреми-
тельная трансформация экономико-социальных 
основ деятельности, существования, безопасно-
сти современного общества диктует необходи-
мость проведения исследования причин и след-
ствий этого процесса. 

Именно значительные изменения в производ-
ственных отношениях, которые отмечены в конце 
ХХ века в развитых странах мира, предопределили 
применение аппарата факторного анализа к уста-
новлению достоверно значимых параметров и ха-
рактеристик роли человека в процессах создания 
прибавочного продукта. Зеркальное отражение 
этих процессов в категории человеческий капитал 
контрастно оттенило двойственность сферы су-
ществования индивида. Изменяющийся характер 
взаимодействия человеческого и вещественного 
капитала происходит и наиболее ярко отражается 
в составе производительного капитала [Прищляк, 
Радько: 101].

Глобальные изменения цепочек, форсирующие 
процессы формирования добавленной стоимости, 
энергично и принудительно порождаемые вне-
дряемыми цифровыми технологиями, крайне ди-
намично создают именно высокотехнологические 
рабочие места, на практике вытесняя низкоквали-
фицированную «рабочую силу». Это обстоятель-
ство весьма тревожно для рынка труда России, 
настороженно ожидающего последствий «кадро-
вой турбулентности», качественно трансформиру-
ющего количественное соотношение соискателей 
и приобретателей создаваемых и освобождаемых 
(последнее - в большей мере объективно-обязы-
вающе) технологически совершенных трудовых 
постов. Предполагаемые потери в ближайшие де-
сять лет оцениваются в 26 млн рабочих мест, из 
которых шесть миллионов будут потеряны без-
возвратно [Короткова: 21]. Парируя возможные 
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негативные последствия, Российское государство 
инвестирует в формирование человеческого капи-
тала в общей массе до 35,5 млн руб. в период до 
23–24-летнего возраста индивида.

Критерии и стандарты достойного существо-
вания индивида, его нужды и потребности пере-
мещаются в сферы обеспечения его личной без-
опасности и комфорта, одновременно затрагивая 
и расширяя области сохранности и устойчивости 
контактной инфраструктуры существования всего 
общества. Дальнейшее исследование этой пробле-
мы выявило решающее значение в формировании 
соотношения затрат на создание условий взаимо-
выгодного сосуществования социума и его членов, 
возрастающих расходов на обучение и социокуль-
турную адаптацию каждого индивида.

Оптимизирующее поведение индивида как 
принцип проявления активно-пассивного участия 
в построении его ближайшего окружения (т. е. соз-
дание окружающей среды, обеспечивающей его 
комфортное существование) в общем направлении 
подчинено позициям неоклассической тенденции 
поступательного развития социума. Формирование 
человеческого капитала подчиняется законам со-
вершенствования ценностных критериев развития 
личности, принимающей активное участие в соз-
дании общественных благ как чисто социального, 
так и экономического содержания. Последнее не-
избежно побуждает образовательное сообщество, 
конкретно представленное в государственных 
структурах, оперативно вносить коррекции в обра-
зовательные стандарты [Талых, Лобашев: 64]. 

В этой ситуации значительно возрастает роль 
государственных профессиональных учебных за-
ведений, обеспечивающих первоначальную под-
готовку, что создаёт условия для гораздо более 
эффективного и интенсивного последующего об-
учения будущих профессионалов и в конечном 
итоге экономит значительные государственные 
инвестиции. Одновременно современное образо-
вание всё жёстче ориентируется на активное са-
мостоятельное обучение при сохранении государ-
ственного контроля и аттестации. Значительные 
затраты на подготовку профессионалов, необходи-
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мость контроля расходования средств выдвинули 
требования разработки приёмов более детального 
изучения и тщательного анализа эффективности 
использования ресурсов, выделяемых для обеспе-
чения социально-деятельностной жизненной ак-
тивности личности. 

Поступательное развитие человеческого капи-
тала, его особо выделенное самозаявление в эконо-
мической, психической, образовательной и других 
многочисленных областях существования и пред-
ставленности личности в различных формациях 
социума, предопределяет некоторую унифици-
рованную размерность существования этой суб-
станции и на макро-, и на микроуровнях. В этой 
ситуации в соперничестве сосуществуют и про-
являются на практике родовые свойства капитала, 
раскрывающего место и роль каждого человека 
в совершенствующихся общественных отношени-
ях. Катализатором таких развивающихся содру-
жеств-противостояний выступает цифровая (ин-
новационная) экономика, предъявляющая обеим 
сторонам весьма строгие требования-ограничения 
по характеру, интенсивности, временному лагу, ди-
апазону предъявления взаимных стоимостных пре-
тензий, перечню и уровню приёмов конкурентной 
борьбы и других лимитов элементов-действий ры-
ночных игроков. Регламентируемая законами со-
циума капитализация макроэкономических струк-
тур в комплексе разрешает проблему создания 
и совершенствования систем кругооборота ценно-
сти и стоимости человеческого капитала в единый 
патерналистски контролируемый процесс воспро-
изводства общественных благ [Васильев: 12].

Материалы и методы. Созидательное разви-
тие, совершенствование человеческого капитала 
наиболее ярко проявляется в качественном пре-
образовании его образовательного потенциала. 
Он развивается в системообразующий элемент 
и, по сути, катализирует интенсивное упрочение 
позиций новых способов технологического освое-
ния действительности [Глозман: 141].

Три основных элемента определяют образова-
тельный потенциал человека: доходы на суммар-
но приобретаемый человеческий капитал; рента 
на природные способности индивида; стоимость 
и ценность чистого труда, соответствующего при-
обретённому уровню обученности (профессиона-
лизму) [Михайлова: 14].

Процесс приобретения образования подчинён 
вектору целесообразности затрат в области дей-
ствия закона убывающей дополнительной полез-
ности. Появление интереса в получении профес-
сиональной подготовки проявляется в следующих 
положениях: больший эффект достигается при ак-
тивном настрое на обучение; размер оплаты обуче-
ния ориентирован на общественную оценку полу-
чаемых в результате обучения благ и преимуществ; 
молодые более склонны к дополнительному обу-

чению; предполагаемое увеличение оплаты труда 
увеличивает число обучающихся; также увеличи-
вает число соискателей сокращение лага запазды-
вания увеличения оплаты труда [Баграмов: 41].

Человеческий потенциал изначально формиру-
ется под влиянием уже существующих апробиро-
ванных моделей обучения и воспитания. Он – не 
«природная данность». Представляя собой преиму-
щественно практико-ориентированную субстан-
цию, он отвечает требованиям технологий самого 
высокого уровня, достигаемых в данной стране, 
и страна «проектирует» своего гражданина в соот-
ветствии с текущими и перспективными запросами 
и нуждами в створе стандартов, создаваемых ею же 
национальных технологий воспроизводства конку-
рентоспособных человеческих ресурсов [Опыт: 15].

Образовательная система, подчиняясь требо-
ваниям социума, разрабатывает достаточно совер-
шенные технологии и методики обучения, позволя-
ющие решать задачи формирования человеческого 
капитала в целом, резонирующего запросам обще-
ства. Социализация личности, отражающая крайне 
разнообразный и часто противоречивый процесс, 
заявляет требования личности обеспечить незави-
симость в конкуренции, сохранить высокую моти-
вацию к труду, обеспечить должную потенциально 
высокую возможность практической реализации 
своих декларированных возможностей. Однако со-
временное общество выдвигает достаточно стро-
гие ограничения-требования на пути претворения 
в жизнь многих запросов личности [Лобашев, Ан-
тонова: 44].

В современных образовательных системах 
отмечается возрастающее проникновение госу-
дарства в процессы, методы и технологии фор-
мирования человеческого потенциала в форме 
методических разработок и стандартов. Следует 
отметить контрастную индивидуальность прояв-
ления характеристик человеческого капитала на 
уровне общества и его воспроизводимость именно 
как совокупности индивидуализированных круго-
оборотов. Выделяются патерналистские нюансы 
организации собственно систем обучения: государ-
ство, проявляя себя участником рынка, реализует 
практико-ориентированные стратегические це-
ли-интересы, чем способствует вложению весьма 
ощутимых (часто исключительных по адресности 
и объёму) инвестиций в становление человеческо-
го капитала (в том числе интенсивно перестраивая 
систему обучения). На практике в процесс и поря-
док построения человеческого капитала внедряют-
ся подчинённые государственной инфраструктуре 
институциональные составляющие. Наиболее ярко 
эти обстоятельства проявляются в следующем:

1. Выступая основным ресурсом приумноже-
ния ВВП, непрерывно возрастающий человече-
ский капитал «требует» учёта своего потенциала 
(фактически признания некоторого правового ста-
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туса) именно как решающей составляющей нацио-
нального богатства.

2. Решающее значение приобретает изменение 
качественной оценки «динамической ценности» 
человеческого капитала: происходит резкое изме-
нение оценки значимости фактора его движения 
при несколько микшированном внимании непо-
средственно к человеческому капиталу как объекту 
собственности.

3. Социум в качестве обязательных условий 
компенсации своих инвестиций выставляет тре-
бования радикального повышения интенсивности 
эксплуатации человеческого потенциала, конкре-
тизации учёта личностных факторов, определяю-
щих «склонность» к выполнению требований ин-
тенсификации этого потенциала;

4. Объективно возникает задача разработки 
стандартов внешней стимуляции, определяющих 
степень необходимости в человеческом капитале 
требуемого уровня и экономически обоснованный 
(оптимальный) спрос на него.

В значительной степени конфигурация и со-
держательное наполнение всей образовательной 
области определяются следующими положения-
ми: невозможность передачи права собственности, 
так как человеческий капитал неотделим от свое-
го носителя и имеет единственного распорядите-
ля - личность (индивид); непредсказуемо быстро 
(различно в различных, в первую очередь образо-
вательных областях) физически и содержательно 
изнашивается и при этом радикально изменяет 
свою экономическую стоимость и познавательную 
ценность; может накапливаться в формах умений, 
навыков, способностей, возможностей, готов-
ностей, компетенций, но потребительскую стои-
мость демонстрирует только через практическую 
деятельность; формируется в основном за счёт 
инвестиций; активно проявляет свойство саморе-
гулируемости; с момента проявления приобретает 
социальную окраску; отмечается своеобразной ди-
намикой темпа развития (пульсарностью). 

Кроме того, что показательно, сам инвестици-
онный период человеческого капитала значительно 
длиннее (12–18 лет и более), чем время конструиро-
вания и создания капитала физического; численные 
характеристики уровня накопления человеческого 
капитала глубоко специфичны и индивидуальны, 
при этом практически и принципиально неопреде-
лимы; наполненный инновациями, человеческий 
капитал обладает индивидуальной, неповторимой 
способностью создавать новую эвристическую 
информацию; в том числе новые информацион-
ные технологии; при информационной «подпитке» 
он проявляет способность длительной, высокой, 
устойчивой отдачи. Особо необходимо отметить, 
что обладатель признанного обществом челове-
ческого капитала (аттестованного на уровне соот-
ветствующего стандарта) приобретает право на 

монопольную интеллектуальную ренту, тем самым 
проявляет способность занять более высокое по-
ложение на социальной лестнице. Пройдя опреде-
лённое обучение, человеческий капитал проявляет 
неограниченное многообразие форм своего приме-
нения, которое, в свою очередь, обусловливает мно-
жество практических способов реализации потен-
циала всеобщего обновления в развитии системы 
социально-экономических отношений; при этом, 
обладая ярко выраженной созидательной, креатив-
ной ориентацией, на рынке труда он может быть 
представлен в вещественной и невещественной 
формах. Одновременно, будучи не приспособлен 
к хранению, он привлекательно гибок в областях 
реализации, подвижен и, как правило, не связан 
обязательностью по адресу приложения. Эффект 
применения человеческого потенциала зависит от 
характера и объёма предыдущего использования 
и предшествующего уровня развития. В развитии, 
реализуясь в практической деятельности, он при-
носит пользу не только субъекту, приобретающему 
его, но и обществу в целом, но необходимо учесть, 
что в силу отдалённости от момента приложения 
в практической деятельности он далеко не всегда 
ориентирован на немедленное получение матери-
альной выгоды [Основные аспекты: 320; Лапшин: 
261; Пришляк, Радько: 101; Сахаровский: 86].

Специфика категории «человеческий капитал» 
в образовательной области выявляет его многопо-
лярные свойства, требующие специальной оценки: 
отсутствие стоимостной оценки переносимой ча-
сти человеческого капитала как на образователь-
ный потенциал учебной группы, обучающихся 
и выпускников образовательного учреждения, так 
и на неотчуждаемую его часть, приобретаемую 
выпускниками в форме личной собственности. 
Выпускник, в полной мере (в соответствии с об-
разовательным стандартом) овладевший заданным 
уровнем человеческого капитала, приобретает 
способность функционировать как в рыночном 
секторе хозяйства, так и в нерыночном секторе. 
Сформировавшийся специалист демонстрирует 
способность приносить доход в неденежной фор-
ме, наиболее активно и деятельностно проявлять 
себя в переходные транзиторные периоды развития 
общества, увеличивая не только индивидуальный, 
но и групповой интеллектуальный потенциал, что 
содействует развитию творчества на уровне малых 
коллективов, создавая предпосылки к созданию 
технологий выработки конкурентоспособной про-
дукции повышенного качества. Человеческий ка-
питал отдельной личности, объединённый в груп-
пы производителей, повышает общий культурный 
уровень населения, оказывает положительный 
эффект на состояние сфер образования и здравоох-
ранения; косвенно, но в очень значительной мере, 
отражая требования научного прогресса, влияет на 
материально-техническое обеспечение и оснаще-
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ние всей образовательной области [Лапшин: 261; 
Панюкова, Гостин, Авилкина: 12].

Процессы развития и качественного совершен-
ствования человеческого капитала неизбежно вы-
являют и другие стороны человеческого капитала: 
перманентное расширение зоны деградации от-
дельных профессий, что объясняется динамикой 
научно-технического прогресса; несовершенство 
образовательных технологий и отставание от за-
просов социума технологий профессионального 
образования; проблемы обучающихся в учебных 
коллективах; разнохарактерные проблемы трудо-
вой миграции; значительная пассивность и инерт-
ность экономического мышления (российского) 
общества; интраиндивидные проблемы (сложно-
сти саморегуляции, самочувствия, самоорганиза-
ции) [Егоров: 23].

Человеческий капитал как неотъемлемая про-
цессуальная составляющая образовательного про-
цесса характеризуется уровнем интеллектуального 
и духовного развития, инновационными способно-
стями обучающихся. В условиях вуза наиболее ярко 
рассматриваемые элементы проявляются через сеть 
инновационных парков. Функционирующий в Пет-
розаводском государственном университете педаго-
гический инновационный парк в своей деятельно-
сти подчиняется задачам повышения доступности 
и качества образования всех уровней, соответству-
ющего требованиям опережающего инновационно-
го развития региональной экономики. Основными 
задачами деятельности иннопарка являются:

1. Формирование инновационной повестки ис-
следований в области педагогики и транслирова-
ние наиболее успешных педагогических практик 
в образовательные учреждения Республики Каре-
лия всех уровней.

2. Создание и распространение структурных 
и технологических инноваций в образовательной 
системе университета и региона с целью форми-
рования среды непрерывного опережающего пер-
сонализированного обучения и образования детей 
и взрослых.

3. Модернизация подготовки педагогических 
кадров для региона в соответствии с професси-
ональным стандартом педагога и федеральными 
государственными образовательными стандартами 
общего образования.

В структуру инновационного педагогического 
парка ПетрГУ входят: гуманитарный класс; ин-
женерно-технологический класс; лаборатория мо-
делирования образовательных программ высшего 
образования; лаборатория теории и практики раз-
вития сельской школы; центр диагностики, кон-
сультирования и тренинга; центр инклюзивного 
образования; центр электронного обучения; экспо-
зиционно-образовательный центр и др.

Успешность практической деятельности ин-
нопарка проявляется в создании и апробирова-

нии в работе университета большого количества 
методик, включающих в себя блоки и элементы 
формирования человеческого капитала каждого 
обучающегося.

Результаты исследования. Практика отмечает 
тот факт, что чем шире полифония содержания че-
ловеческого потенциала и форм его предъявления, 
тем мощнее тот синергетический эффект, который 
и позволяет непрерывно обновлять элементы са-
модвижущейся стоимости общественного продук-
та. Многообразие форм проявления человеческого 
потенциала фактически раскрывает-расписывает 
множество практических способов реализации 
потенциала глобального и универсального обнов-
ления, совершенствования, управления и эффек-
тивного применения в развитии системы экономи-
ческих отношений [Лобашев, Лобашев И.В.: 34].

Выделение специфических черт человеческого 
капитала является необходимым условием проек-
тирования и создания передовых педагогических 
технологий, составляющих ядро образовательных 
стандартов – как выражение требований социума 
и параллельно-одновременно полностью учиты-
вающих запросы личности, конструирующей соб-
ственную индивидуальную модель проявления 
конкурентоспособности в современных рыночных 
условиях. Несколько разделяя сферы акцентиро-
ванного проявления категорий человеческий ка-
питал и «субъект-носитель», можно утверждать, 
что человеческий капитал совместно с субъектом 
и под его непосредственным контролем участвует 
в процессе производства (прибавочной) стоимо-
сти, в этом состоит принципиальная возможность 
капитализации части личностного капитала инди-
вида без его полного отчуждения (что практически 
и невозможно) от субъекта-носителя. Последнее 
положение может послужить отправной точкой 
дальнейшей модификации прикладных техноло-
гий и методов профессионального обучения.

Выводы. Интенсивное развитие производствен-
ных способностей человека и последующее форми-
рование его готовностей (в пределе - компетенций) 
возможно только лишь при значительном инвести-
ровании в специфические (в первую очередь – об-
разовательные) процессы деятельности, куда на 
первой фазе создания человеческого капитала отне-
сены инвестиции в образование, воспитание, фор-
мирование здорового физического организма.

Рассматривая как основной – комплексный по-
казатель уровня развития образования в России, 
необходимо отметить определяющую роль выс-
шего образования, обладающего неоспоримыми 
преимуществами и возможностями формирования 
и последующего управления кадрами качественно 
иного уровня. Весьма знаменательно, что высшая 
школа формирует элементы культурно-нравствен-
ного капитала и потенции социальной идентич-
ности личности. В большей части это потенци-
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альные качества, развивать и превращать которые 
в устойчивые умения, навыки предстоит в после-
дующей практической деятельности [Основные 
аспекты: 318].
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