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В настоящее время происходит изменение структуры занятости населения. 

Возрастает доля умственного труда в производстве, уменьшается потребность обще-
ства в малоквалифицированном труде, встаёт вопрос о поиске дополнительных ис-
точников, внутренних резервов экономического роста страны. Одним из таких источ-
ников является уровень образования населения. Результаты проведённых исследо-
ваний показали, что существует связь между получением гражданами высшего обра-
зования и их участием в общественной жизни и социально значимых делах. Социаль-
ные и культурные выгоды высшего образования не только способствуют улучшению 
социальной обстановки, но и имеют экономическое значение.  

Изучение социальной роли высшего образования и его вклада в экономический 
рост позволило сделать вывод о том, что последний (вклад) порождается «расшире-
нием объема использованных трудовых и капитальных ресурсов, а также улучшением 
их качества на базе прогресса в области технологий и образования». В связи с этим 
в последнее время значительное внимание стало уделяться изучению человеческого 
капитала, как первостепенного рычага экономического роста. 

Идея осуществления затрат в повышении квалификации работника в качестве капи-
тала выдвигалась еще классиками политэкономии Уильямом Петти, Адамом Смитом и Дэви-
дом Рикардо, а также она получила развитие в работах академика С.Г. Струмилина, В.С. 
Гойло, Р.И. Капелюшникова, В.И. Марцинкевича. Позднее исследования в этом направлении 
велись С.А. Дятловым, С.А. Курганским, А.И. Добрыниным и др.  

Суть «теории человеческого капитала» состоит в том, что вложения в образо-
вание и здравоохранение создают человеческий капитал, подобно тому, как затраты 
на оборудование и материалы создают физический капитал. Особенность человече-
ского капитала в его неотделимости от самого человека, а инвестиции в человеческий 
капитал - это все затраты, которые приводят к повышению квалификации и способно-
стей человека, и как следствие, производительности его труда. Таким образом, инве-
стиции в образование рассматриваются как инвестиции в качество человеческого ка-
питала [2].  

Человеческий капитал начинает учитываться как важнейшая составляющая 
национального богатства. Экспертами всемирного банка были проведены экспери-
ментальные денежные оценки элементов национального богатства. Результаты рас-
четов показали, что в структуре национального богатства доминирует человеческий 
капитал, он составляет около 2/3 от его итоговой оценки. На основе этих расчетов был 
сделан окончательный вывод о том, что главным фактором воспроизводства стано-
вится не накопление материальных благ, а накопление знаний и умений. 

Как показывает мировой опыт, сегодня темпы экономического роста в решаю-
щей мере определяются такими факторами как: 

- темп и масштаб развития приоритетных направлений развития науки и тех-
ники; 

- уровень подготовки и квалификации состава работников всех уровней; 
- степень прогрессивности средств научно-производственного труда [1]. 
То есть всем тем, что обеспечивает ускоренную реализацию инновационных 

проектов, объем и качество инвестиций, направляемых на эти цели. 
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Важной сферой, посредством которой осуществляется влияние образования на 
экономический рост, являются научные исследования и разработки (НИР). Так си-
стема высшего образования готовит кадры ученых, что имеет огромное значение для 
появления нового поколения знаний и инноваций. В конечном счете, это оказывает 
влияние на рост производительности труда, такая взаимосвязь широко изучена и под-
тверждается данными многочисленных исследований. Например, «вклад» технологи-
ческих изменений в экономический рост США и других развитых стран оценивается в 
20-40 % от ежегодного прироста национального производства. Это подтверждает, что 
образование, особенно высшее, имеет огромное значение для развития НИР и опре-
деляет способности овладевать инновациями и адаптироваться к ним. Страны, опе-
режающие другие по темпам развития НИР, приобретают долгосрочные преимуще-
ства над конкурентами. Так появление многих отраслей во второй половине XIX века 
стало следствием крупных научных открытий, сделанных в университетах. 

Структура экономики западных стран претерпела существенные изменения из-
за повышения роли отраслей, базирующихся на человеческом капитале, и снижением 
значимости добывающих и перерабатывающих отраслей. Эту же направленность 
имеет и глобализация мирового хозяйства, где главными инструментами конкуренто-
способности становятся инновации, идеи, мастерство и знания. Сохранение и разви-
тие базы знаний возможно только при высоком уровне образования рабочей силы и 
ее хорошей профессиональной подготовке, что неразрывно связано с ростом инве-
стиций в эту сферу экономики. 

При осуществлении инвестиций в сферу науки и образования, профессио-
нально-квалификационное развитие рабочей силы, необходимо учитывать характер-
ные особенности такого вида затрат. Во-первых, инвестиции в образование не только 
оказывают влияние на развитие творческих способностей, профессионализма, повы-
шение социального статуса каждого индивида, но и воздействуют на воспроизводство 
интеллектуально-духовного потенциала общества в целом. Во-вторых, такие затраты 
осуществляются единовременно, а окупают себя в течение нескольких циклов произ-
водственного процесса, до того момента, когда вновь понадобится переподготовка 
работников в связи с изменившимися требованиями инновационного обновления про-
изводства. Таким образом, инвестиции в образование приобретают форму оборота, 
аналогичную обороту основного капитала. В процессе перенесения части затрат в 
профессиональную и квалификационную подготовку работника на вновь создавае-
мую продукцию, за одинаковые промежутки времени более квалифицированная часть 
работников создает большую стоимость, чем кадры с прежним уровнем подготовки. 
В-третьих, длительность периода, в течение которого окупаются инвестиции в обра-
зование, должна соответствовать периоду морального старения приобретенных про-
фессиональных знаний в соответствующих областях науки и техники. Сокращение 
или превышение данного срока приводит либо к завышению себестоимости продук-
ции, либо к сдерживанию профессионально-квалификационного роста работников. В-
четвертых, образовательный процесс предполагает необходимость овладения посто-
янно обновляющейся системой знаний, что позволит осуществлять воспроизводство 
рабочей силы более высокого квалификационного уровня. И так же, инвестиции в об-
разование - это не только затраты на строительство новых и реконструкцию действу-
ющих объектов образования, их материально-техническое оснащение, организацию 
учебного процесса, разработку обучающих технологий, управление процессом подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации. 

Соответствие процесса обучения и квалификационного роста работников со-
временным требованиям обуславливает необходимость инвестиций в развитие си-
стемы знаний научного фонда общества, в фундаментальные и прикладные исследо-
вания, квалификационный рост и улучшение структуры научно-педагогического со-
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става работников учебных заведений, усиление их социальной защищенности в усло-
виях становления рынка, то есть всего того, что позволяет научным знаниям стано-
виться более доступными и помогает достигать более высокой отдачи специалистов 
при реализации инновационных проектов. 

Таким образом, инвестирование в улучшение качества человеческого капитала 
имеет непосредственное отношение к экономическому росту. В течение последних 
лет было собрано значительное количество данных, доказывающих наличие прямой 
связи между инвестициями в образование и экономическим ростом, существенную 
роль в этом играют затраты общества на высшее образование. 

В результате проведенных исследований ученые пришли к следующим выво-
дам: 

1. Чем выше у страны показатель среднего числа лет, которое граждане затра-
чивают на образование, тем быстрее растет ее экономика.  

2. В стране, где высшее образование развивалось более быстрыми темпами, 
наблюдались и более высокие темпы экономического роста.  

3. Значение образования как фактора производства связано с его влиянием на 
производительность.  

4. Образование оказывает положительное влияние на инвестиции в физиче-
ский капитал, что тоже способствует экономическому росту. 

Все, перечисленное выше, доказывает, что инвестиции в повышение качества 
человеческого капитала являются условием развития всех секторов экономики, воз-
растающая роль образования в модернизации экономики отмечена Правительством 
страны в Основных направлениях социально-экономической политики: «Модерниза-
ция страны опирается на модернизацию образования, на его содержательное и струк-
турное обновление. Россия должна выбрать образование в качестве приоритета - од-
ной из «национальных точек роста» [3]. 
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Студенческое самоуправление как многоаспектное явление имеет несколько 

определений: во-первых, это самостоятельная общественная деятельность студен-
тов, во-вторых, это форма воспитательной работы учебного заведения, в-третьих, это 
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