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В работе изучена ресурсная база системы образования, проведен анализ сложившегося 
механизма финансирования, а также основных направлений его совершенствования. 
Рассматриваются различные подходы к пониманию, интеллектуального ресурса, 
интеллектуального капитала. 
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Значимость нематериальных, интеллектуальных ресурсов в эпоху трансформации 

глобальной экономической системы все чаще находит подтверждение как в теоретико-
методологических изысканиях научного сообщества, так и в результате эмпирических 
наблюдений за происходящими в мире событиями и явлениями. Инновации, новые 
технологии, нематериальные активы становятся не просто экономическими ресурсами, а 
источником изменений в политической, геополитической, культурной, общественной сферах 
жизни на разных уровнях хозяйствования. При этом страны, признанные лидерами в области 
перехода к инновационному типу экономики, объединяют такие характеристики, как 
высококвалифицированные специалисты, высокая доля высокотехнологичных предприятий, 
высокая доля государственных и частных расходов на НИОКР, что является следствием 
продуманной инновационной политики, а также, все чаще, результатами грамотного 
управления интеллектуальным капиталом страны или региона. 

На сегодняшний день интеллектуальный капитал можно признать одним из наименее 
изученных, но наиболее перспективных ресурсов инновационного развития. Существует уже 
достаточно внушительная база знаний, теоретические и методологические основы 
формирования и управления интеллектуальным капиталом. Несмотря на это, 
общепризнанными положениями о природе интеллектуального капитала являются лишь 
положения о его нематериальном характере и триединой структуре. [1] 

Посредством системы образования осуществляется передача и накопление знаний, 
сохраняется национальная образовательная культурная традиция, осуществляется подготовка 
человека к социализации и включению в производственный процесс. В постиндустриальном 
обществе функции образования становятся качественно иными, чем в период существования 
индустриального общества. По признаку преобладания той или иной функции предлагается 
различать формы образовательной системы. Так, А. Царева [4] утверждает, что для 
индустриального общества характерна репродуктивная форма образования, обеспечивающая 
воспроизводство интеллектуальных ресурсов на уровне тех общественных стандартов, 
которые устанавливаются государством. Для постиндустриального общества свойственна в 
большей степени креативная форма образования, направленная на развитие творческих 
способностей человека. Именно креативная форма образования ориентируется на 
развивающую функцию, учитывая тем самым потребности индивида, организаций и общества 
в целом. С. Климов, рассматривая образовательную систему как организованную 
институциональную структуру, выделяет следующие ее функции: воспроизводственную, 
развивающую, социальную и идеологическую [2].  
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Воспроизводственная, или репродуктивная функция образования заключается в 
обеспечении стандарта общих и профессиональных знаний и умений членов общества, 
необходимого для участия в процессе общественного производства, т.е. необходимого 
качества человеческого капитала. Развивающая, или креативная функция состоит в развитии 
интеллектуального потенциала личности, ее способностей, мышления, системы видения, 
активизации психологических ресурсов творчества и саморегуляции. Повышение значимости 
развивающей функции образования приводит к тому, что наряду с традиционными формами 
обучения все большую роль начинает играть самообразование. Развивающее начало в 
образовании заключается в формировании нового типа творчески активного мышления и 
соответствующих ему личностных качеств. Образовательные функции, с одной стороны, 
всегда следуют за общественным прогрессом, с другой стороны, выступая катализатором 
общественного развития обеспечивают переход его на качественно новый уровень. Следует 
отметить, что все требования, которые предъявляются сегодня к качеству человеческого 
капитала и, как следствие, к системе образования, не могли возникнуть в условиях 
индустриального общества. Человек в индустриальном обществе рассматривался, прежде 
всего, как человек-функция, выполняющий определенную последовательность операций с 
узкой специализацией труда и жесткой дисциплиной. Качественно иной взгляд на роль 
человека в производственном процессе отмечает экономика знаний. Она акцентирует 
доминирующие позиции человека в производстве, при этом обеспечивая переход людей из 
непосредственно производства в непроизводственную сферу. Информационные и 
коммуникационные технологии становятся одним из важнейших факторов развития 
экономики знаний, внедряясь во все сферы жизни общества. Это порождает новые требования 
к качеству человеческого капитала. Требуются кадры, не только владеющие 
информационными технологиями, но и способные к творческому использованию новых 
информационных возможностей в развитии производства. В этой связи в системе образования 
на передний план выдвигается ее развивающая функция. Социальная функция образования 
проявляется в двух аспектах. Во-первых, уже на стадии получения начального и среднего 
общего образования происходит социализация индивидуума благодаря включению его в 
общественные отношения и усвоения их правил, норм, ценностей и традиций. Во-вторых, 
образование в значительной степени способствует определению социального статуса 
человека. Выбор будущей профессии, дифференциация в области образования становится 
одним из факторов социальной стратификации общества. Идеологическая функция 
образования заключается в формировании мировоззрения человека, его морально-
нравственных устоев и отношения к окружающему миру. Данная функция реализуется через 
изучение гуманитарных дисциплин, несущих в себе определенную идеологическую нагрузку 
(философия, история, психология, этика, литература и другие). Идеологическая функция 
является одной из значимых для нравственного развития общества, вносит вклад в 
определение жизненных позиций человека и личностных установок. Таким образом, цель 
образовательной системы в экономике знаний – не столько обучение техническим навыкам и 
передаче информации, сколько способность находить и воспринимать знание, а затем 
творчески его применять. Те знания и навыки, которые человек получает в юности, больше не 
гарантируют успеха на всю оставшуюся жизнь. И даже периодическое повышение 
квалификации не является гарантией решения проблемы. Требуется непрерывное 
образование. Тот образовательный минимум, который человек получает в молодости, служит 
теперь только основой для непрерывного образования. В экономике знаний постоянно 
необходимы новые знания, умения и навыки, и их перечень все время видоизменяется. В этой 
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связи образовательные системы должны трансформироваться в соответствии с новыми 
требованиями экономической системы.  

Высшая школа в настоящее время проходит сложный этап реформирования, 
направленный на повышения эффективности ее деятельности. В связи с этим система высшего 
образования нацелена на многоуровневую подготовку специалистов, на создание условий для 
повышения степени диверсификации образования посредством расширения набора 
изучаемых дисциплин. Несмотря на ряд положительных тенденций в развитии высшей школы, 
остается множество нерешенных проблем. Рассматривая высшую школу, как одну из стадий 
воспроизводства интеллектуального капитала, следует отметить, что проблемы развития 
творческого потенциала студента, формирования его образование. При этом для большинства 
студентов более ценным является получить не само образование, а лишь свидетельство о нем. 
Преобладание цинично-чувственной культурной ментальности в моделях поведения в 
современном обществе формирует норму, при которой незнающие люди получают дипломы 
о высшем образовании, благодаря наличию финансовых или административных ресурсов.[3] 
Вместе с тем, усиление диспропорций между подготовкой кадров в высшей школе и 
требованиями рынка делают нормальной ситуацию в современной российской экономике, 
когда большая часть получаемых в рамках вузов специальностей, остаются 
невостребованными на рынке труда, когда выпускники высшей школы работают не по 
специальности. Базовые представления молодежи о профессиях и рынке труда по-прежнему в 
большинстве случаев оторваны от действительности. Как следствие такого отношения, 
потенциал высшей школы оказывается невостребованным в полной мере, что, в конечном 
счете, снижает столь актуальную для экономического развития их научную, инновационную 
активность и стремление к прогрессу.  

Таким образом, в экономике наблюдается тенденция наращивания интеллектуальных 
ресурсов, однако процесс трансформации интеллектуальных ресурсов в интеллектуальный 
капитал не реализуется. Несмотря на рост из года в год числа специалистов с высшим и 
послевузовским образованиями, накопленные знания, информация, навыки не находят 
применения в экономической среде. Действие институциональных ограничений формирует в 
экономике ситуацию несоответствия институциональных потребностей и интеллектуальных 
ресурсов, в результате потенциал последних оказывается невостребованным. Здесь 
важнейшей задачей становится разработка механизмов трансформации интеллектуальных 
ресурсов в интеллектуальный капитал посредством формирования соответствующей 
институциональной структуры. 
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