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Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы — определение влияния университе-
тов нового типа на формирование и развитие человеческого капитала. Предмет исследо-
вания — отношения, определяющие формирование и развитие человеческого капитала в 
период изменений в высшем образовании, проявляющихся в становлении новых форм об-
разовательных учреждений. Метод и методология проведения работы. Системный ана-
лиз проблем трансформации, происходящих в российском высшем образовании, обуслов-
ленных потребностями экономики, основанной на знаниях, привели к возникновению уни-
верситетов нового для России типа. Результаты работы. В результате проведенного 
исследования выявлено, что формирование и развитие человеческого капитала в универ-
ситетах нового типа должно осуществляться на основе компетентного подхода к обра-
зовательному процессу. Гармоничное развитие общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся, создающих общий и специфический человеческий капитал, 
способствует решению стратегической задачи формирования у граждан компетенций, 
необходимых для инновационной деятельности. Область применения результатов. По-
лученные результаты могут быть использованы при разработке: образовательной, 
управленческой, научной и предпринимательской политики образовательных учреждений 
высшего образования, моделей формирования и развития человеческого капитала. Выво-
ды. Появление университетов нового типа является отражением потребностей обще-
ства. Реализация новых для университетов функций — процесс закономерный. При 
этом нельзя забывать, что важнейшей функцией университета любого типа должна 
оставаться образовательная функция. Недостаточное внимание к ее реализации может 
нанести непоправимый вред отечественному человеческому капиталу, ухудшив его каче-
ство не только в текущем периоде, но и на длительную перспективу. 
Ключевые слова: человеческий капитал, университет нового типа, предприниматель-
ская деятельность.  
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL:  

THE ROLE OF UNIVERSITIES OF A NEW TYPE  
 

Abstract. The subject and the goal of the paper. The goal of the paper is determining the 
impact of Universities of the new type on the formation and development of human capital. The 
subject of the study are the relations that determine the formation and development of the human 
capital in the period of changes in the higher education that manifest themselves in the establish-
ment of new forms of educational institutions. The method and methodology of performing 
the work. A systematic analysis of problems of transformation that is happening in the Russian 
higher education due to the needs of the economy based on knowledge led to the appearance of 
Universities of the new type for Russia. The results of the work. As a result of the study per-
formed it has been determined that the formation and development of the human capital in Uni-
versities of the new type should be performed on a competency-based approach to the educational 
process. A harmonious development of general cultural and professional competencies of students 
creating the common and specific human capital promotes solving the strategic task of forming 
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competencies for citizens that are necessary for the innovative activity. The area of application 
of the results. The results acquired may be used when developing an educational, managerial, 
scientific and entrepreneurial policy of educational institutions of the higher education; models of 
formation and development of the human capital. The conclusions. The appearance of Universi-
ties of the new type is a reflection of the needs of the society. The implementation of the new 
functions for Universities is a process that is expected to be taking place. At the same time, it 
should not be forgotten that the most important function of Universities of any type should be the 
educational function. Insufficient attention to its implementation may cause an irreparable damage 
to domestic human capital that would have deteriorated its quality not only in the current period, 
but also for the long-term perspective.  
Keywords: Human capital, the University of the new type, entrepreneurial activity  

 
Введение. Знания, экономическая ценность которых в настоящее время превосходит все 

финансовые активы, определяют направленность общественных трансформаций. Ежегодный 
оборот наукоемкой продукции на мировом рынке значительно превышает оборот сырья, про-
мышленный капитал уступает первенство капиталу человеческому, который, по оценкам Все-
мирного банка, составляет более 75 % национального богатства стран Западной Европы и Се-
верной Америки [6, с. 11]. Если раньше в центре внимания экономической науки и практики 
находились проблемы наиболее эффективного использования имеющегося потенциала чело-
века, то теперь, с признанием человеческого капитала основой развития современных соци-
ально-экономических систем, повышается внимание к вопросам его формирования. Решаю-
щим инструментом, обеспечивающим приобретение и накопление знаний, умений и навыков, 
составляющих основу человеческого капитала, является образование. Отмечая особую роль 
образования в формировании человеческого капитала, Г. Беккер писал: «Экономический рост 
был исторически связан с расширением системы образования. Он в одно и то же время обес-
печивал премию за приобретенные в ходе обучения качества и давал необходимые средства, 
чтобы оплатить приобретение этих качеств» [15, с. 37]. 

Методы исследования. За последние десятилетия российская система образования значи-
тельно трансформировалась. Переход страны на инновационный социально ориентированный 
путь развития невозможен без формирования у граждан компетенций, необходимых для инно-
вационной деятельности: 

 способность и готовность к непрерывному образованию и постоянному совершенствова-
нию, стремление к новому; 

 способность и готовность к профессиональной мобильности; 
 способность к критическому мышлению; 
 готовность к риску; 
 креативность и предприимчивость; 
 умение работать самостоятельно и в команде; 
 владение иностранными языками на бытовом и профессиональном уровнях [2; с.57]. 
Решение этой задачи невыполнимо без глубоких изменений в высшем профессиональном 

образовании. Воспроизводство инновационных знаний требует поиска перспективных форм 
высших учебных заведений, способных обеспечить процесс образования; проведение научных 
исследований; генерацию бизнес-идей, решающих практические проблемы, сближаясь с ре-
альной экономикой. 

Новыми для российской системы образования являются: 
 федеральные университеты, создаваемые в «целях обеспечения подготовки кадров для 

комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» [1, с. 
27], которые наряду с образовательной функцией решают геополитические задачи; 

 национальные исследовательские университеты, получающие такой статус на конкурс-
ной основе и предназначенные готовить кадры, способные развивать приоритетные научно-
технические направления, отраслевые экономики, социальную сферу, внедрять в производ-
ство высокие технологии [1, с. 28]; 

 предпринимательские университеты, статус которых пока не закреплен законодательно, 
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что вызывает определенные споры по поводу содержания и характера их деятельности. 
Парадоксальным является то, что, несмотря на законодательную неопределенность в отно-

шении университетов предпринимательского типа, в сентябре 2011 года образована Ассоциа-
ция предпринимательских университетов России (Association of Entrepreneurial Universities of 
Russia), участниками которой на тот момент стали ведущие технические вузы страны. Позднее 
ассоциация расширилась, к ней присоединились новые вузы, например, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики». Были проведены конференции пред-
принимательских университетов России. Но создание ассоциации не продвинуло решение 
проблем, связанных с отсутствием нормативной базы, определяющей статус, роль, характер 
деятельности. Не решены и другие задачи, существующие сегодня в отношении университе-
тов предпринимательского типа. 

Неоднозначность подходов к определению университетов предпринимательского типа, 
признаваемых наиболее перспективными в условиях инновационной экономики, характерна и 
для мирового сообщества в целом. 

По мнению Дж. Ропке, например, предпринимательский университет включает в себя та-
кие положения [18, с. 37]:  

 позиционирование себя как предпринимательской организации;  
 студенты, преподаватели и другие работники университета должны быть предпринимате-

лями;  
 результатом взаимодействия университета и окружающей среды должен быть переход к 

качественно новому состоянию как университета, так и региона.  
Трансформация университета в университет предпринимательского типа, считает Б. Кларк, 

предполагает:  
 усиление направляющего ядра (a strengthened steering core);  
 расширение периферии развития (an enhanced development periphery);  
 диверсификацию базы финансирования (a discretionary funding base); 
 стимулирование академического оплота (Stimulated academic heartland);  
 формирование предпринимательской культуры (an integrated entrepreneurial culture) [9, с. 

21–22]. 
Определяя концепцию предпринимательского университета, Г. Н. Константинов и С. Р. 

Филонович утверждают, что такой университет должен сосредотачивать усилия на трех клю-
чевых для него сферах деятельности: генерация знаний, преподавание, внедрение знаний в 
практику. В каждой из этих сфер деятельности университету предстоит преодолевать ограни-
чения [10, с. 54]:  

 непрерывно работая над созданием новых исследовательских методов и изучением новых 
областей знания или новых проблем в уже известных областях (генерация знаний);  

 развивая инновационные методы обучения и преобразуя содержание обучения посред-
ством новейших достижений науки и практики (преподавание);  

 выстраивая и развивая взаимодействия с внешней средой (внедрения знаний в практику). 
Предпринимательские университеты, по нашему мнению, являясь революционными по 

своей сути, расширяют ключевой процесс, выполняя принципиально новую для сферы образо-
вания функцию — предпринимательскую. Они помогают преодолеть разрыв в инновацион-
ном процессе между созданием нового продукта или процесса и его коммерциализацией. В 
результате основными видами деятельности университета становятся:  

 образовательная (учебная, учебно-методическая, административная, организационная); 
 научно-исследовательская; 
 предпринимательская. 
Если образовательная и научно-исследовательская функции (реализуемые в рамках назван-

ных видов деятельности) являются обычными для традиционного классического университе-
та, то предпринимательская — не просто новая, а не всегда выполнимая функция. Важно по-
нимание того, что не все университеты должны и могут иметь предпринимательский харак-
тер. Всеобщее стремление к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
может привести к потере российским образованием основного преимущества — фундамен-
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тальной подготовки в высшей школе, позволяющей обучающимся приобрести глубокие зна-
ния и затем, оказавшись в роли молодого специалиста, легко адаптироваться к новой произ-
водственной среде. О качестве отечественного образования говорят, например, высокие пока-
затели цитирования ученых, получивших образование в России в классических университетах 
и работающих в других странах [12, с. 28]. Кроме того, стремление к коммерциализации мо-
жет навредить и развитию вузовской науки, если работа научных коллективов будет строиться 
«под заказ», исключая возможность творческого поиска, результаты которого непредсказуе-
мы, часто непригодны к коммерческому использованию, но чрезвычайно важны для дальней-
шего развития науки. Формирование университетов предпринимательского типа должно спо-
собствовать увеличению и качественному совершенствованию человеческого капитала, необ-
ходимого для развития инновационной экономики, а не разрушать фундамент отечественной 
системы образования.  

Примером разумного сочетания университетов, выполняющих преимущественно образова-
тельную, научную или предпринимательскую функции, может служить кластер Кремниевой 
долины в США. Основная функция государственного университета в Сан-Франциско — обра-
зовательная. Научную функцию наряду с образовательной выполняют многочисленные узкос-
пециализированные колледжи. Драйвером инновационного развития выступает предпринима-
тельский университет Стэнфорд, регулярно входящий в Топ-10 лучших вузов мира. 

Следует отметить, что предпринимательские университеты, функционирующие в разных 
странах, имеют существенные отличия. Для американских университетов характерна ориента-
ция на активную коммерциализацию результатов деятельности. 

Многие европейские университеты считают себя предпринимательскими на основании то-
го, что обучают студентов предпринимательству, вводя для этого специальные курсы. 

Результаты. Развитие университетов, трансформируя существующие и создавая новые 
формы высших учебных заведений, всегда является отражением потребностей общества. В то 
же время принятие новых форм, встраивание их в сложившуюся систему образования — про-
цесс сложный и длительный. 

Период и результат трансформаций не должны исказить основную функцию образова-
ния — формирование человеческого капитала, качественно отвечающего текущим потребно-
стям общества и способного обеспечить достижение стратегических целей общественного 
развития. 

Выполнение задачи формирования у граждан компетенций, необходимых для инновацион-
ной деятельности (о чем говорилось выше), требует от вузов гармоничного развития обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся, которые формируют общий и 
специфический человеческий капитал (рис 1.).  

Выводы. Общественное эволюционирование невозможно без формирования и совершен-
ствования человеческого капитала, являющегося в условиях становления инновационной эко-
номики главным фактором развития социально-экономических систем.  

Основную роль в формировании и развитии человеческого капитала играет образование. 
Повышение требований к знаниям, умениям и навыкам, обуславливающим качество человече-
ского капитала, определяет необходимость значительных изменений в системе высшего обра-
зования, проявляющихся прежде всего в поиске новых форм учебных заведений, способных 
активно реагировать на потребности общества.  

Сегодня в России наряду с классическими университетами уверенно развиваются универ-
ситеты нового типа: федеральные, национальные исследовательские и предпринимательские. 
Каждый тип университета наряду с образовательной и научно-исследовательской функциями 
выполняет и другие функции, обуславливающие его особенности и определяющие возможно-
сти и задачи по формированию человеческого капитала (табл. 1).  
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Рис. 1. Роль университетов в формировании человеческого капитала*. 
*Источник: собственная разработка.  
 

Таблица 1 
Основные задачи университетов в формировании человеческого капитала* 

Классический  
университет 

Университеты нового типа 

Типы
 университе-

тов 

Федеральный 
университет 

Исследовательский 
университет 

Предпринимательский 
университет 

О
сновны

е 
ф

ункции 
Ф

ормируемы
е 

компетенции 

- образовательная; 
- научно-
исследовательская; 
- геополитическая 

- образовательная;  
- научно-
исследовательская; 
- инновационная 

- образовательная; 
- научно-
исследовательская; 
- предпринимательская 

- образовательная;  
- научно-
исследовательская 

Ф
ормируемы

й 
капитал 

Общекультурные Общепрофессиональные 

Профессиональные 

Специфические:  
предпринимательские 

Общий человеческий  
капитал Специфический  

человеческий капитал 

Человеческий капитал 

Тип университета Основные функции Задачи в области формирования человеческого капитала 

Классический образовательная 
научно-исследовательская 

Формирование человеческого капитала на основе получения 
глубоких теоретических знаний и участия в фундаменталь-
ных исследованиях 

Федеральный 
образовательная 
научно-исследовательская 
геополитическая 

Формирование человеческого капитала региона 

Исследовательский 
образовательная 
научно-исследовательская 
инновационная 

Формирование человеческого капитала для инновационного 
развития национальной экономики 

Предпринимательский 
образовательная 
научно-исследовательская 
предпринимательская 

Формирование человеческого капитала, приносящего мак-
симальную прибыль 

*Источник: собственная разработка.  
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Полностью соглашаясь с мнением П. Г. Щедровицкого, утверждающего, что сегодняшние 
университеты — «университеты без стен», опирающиеся в своей работе на сообщество кон-
сультирующих профессоров, экспертов в определенной области, активных исследователей, 
специалистов, имеющих опыт работы, полезный к использованию в деятельности университе-
тов [13], считаем важным отметить, что важнейшей функцией университета любого типа 
должна оставаться образовательная функция. Недостаточное внимание к реализации этой 
функции при формировании университетов новых типов может нанести непоправимый вред 
отечественному человеческому капиталу, ухудшив его качество не только в текущем периоде, 
но и на длительную перспективу.  
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