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Введение
Как известно, основы понимания важности 

рассмотрения рабочей силы, способностей и навы-
ков человека в росте богатства страны и ее насе-
ления были заложены в работах основоположни-
ков классической экономической теории. Однако 
непосредственно термин человеческий капитал 
(Human capital) был предложен в работах 40-50-х 
годов XX века, в которых была рассмотрена зави-
симость «функции дохода» от природы корпора-
тивных и семейных вложений в профессиональное 
обучение или образование [1]. Между тем, приня-
то считать, что теория человеческого капитала раз-
работана в 60-е годы прошлого столетия в трудах 
Саймона Кузнéца, Теодора Шульца и Гэри Бекке-
ра, которым были присуждены (1971, 1979, 1992) 
Нобелевские премии по экономике за исследова-
ние человеческого капитала в качестве основного 
производительного и социального фактора раз-
вития современной экономики и общества [2]. В 
сформулированной ими концепции превалировал 
экономический подход к рассмотрению «приобре-
тенных человеком ценных качеств», согласно кото-
рому они могут быть усилены соответствующими 
вложениями (инвестициями). 

Дальнейшее развитие концепция человече-
ского капитала получила в результате исследова-
ния роли внеэкономических процессов, социаль-
ных и политических факторов формирования и 

развития человеческого капитала. При этом особое 
место в функционировании человеческого капи-
тала отводилось социальной среде, социальным 
взаимодействиям. В результате человеческий ка-
питал определялся как совокупность знаний, на-
выков, мотиваций, профессионального опыта, фи-
зических, адаптационных и нравственных свойств 
индивида, формируемых в среде социальных ин-
ститутов не только в результате инвестиций в спо-
собности и навыки человека. Как следствие подоб-
ного подхода, при анализе человеческого капитала 
появилось понятие «социальная рентабельность 
образования», которое подразумевало включение 
в совокупность элементов человеческого капита-
ла психологические особенности индивида – при-
родную одаренность, ценностные ориентации, 
этнические особенности и традиции поведения 
[3]. И воспроизводство человеческого капитала 
рассматривалось как естественный элемент инве-
стиционных предпочтений формальных и нефор-
мальных социальных и экономических институтов 
(государства, рынков, отдельных фирм, домохо-
зяйств и т.д.) [4, с. 8].  

Естественным продолжением подобного под-
хода оказывается рассмотрение факторов влияния 
новых технологий на экономическое поведение 
потребителей и фирм и, как следствие, выделение 
новых форм человеческого капитала, казалось бы 
не связанных напрямую с профессиональными 
опытом, знаниями, навыками, физическими осо-
бенностями индивидов. 
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В условиях становления новой парадигмы 
экономического развития, отражающей закономер-
ности формирования новой экономики, в которой в 
результате возрастания знания, интеллектуального 
труда, распространения информационных техно-
логий, начинают преобладать сетевые потоки, сете-
вые структуры и сетевые взаимодействия [5], более 
востребованными оказываются, так называемые, 
надпрофессиональные универсальные компетен-
ции (soft и digital skills). Однако в аналитических 
публикациях, посвященных анализу формирова-
ния человеческого капитала в условиях цифровой 
экономики [6], не находит отражения становление 
новой формы человеческого капитала как совокуп-
ности межличностных особенностей коммуника-
тивных навыков. Между тем, сетевая форма чело-
веческого капитала в эпоху цифровой экономики 
это, прежде всего, умение находить компромиссы, 
убеждать, располагать к себе собеседника, вести пе-
реговорные процессы, работать в команде, а также 
эрудированность, креативность, умение нестандар-
тно решать задачи, оптимизировать свои ресурсы, 
эффективно распределять рабочее время, занимать-
ся саморазвитием и пр. Проблемы и методы иссле-
дования этих межличностных особенностей как 
совокупного образа сетевой формы человеческого 
капитала и составляет предмет данной статьи.

1. Коммуникативные особенности сетевой 
формы человеческого капитала

Возникновение в последние десятилетия не 
существовавших прежде технических возможно-
стей передачи информации и организации комму-
никации коренным образом преобразовало соци-
альные связи людей. Развитие новой философии 
бизнеса, необходимость минимизации стоимости 
достижения бизнес-целей переформатировало в 
корпоративной среде практики межличностных 
отношений и взаимодействия, заставило исполь-
зовать для коллективной работы и обеспечения 
возрастания скорости обмена знаниями и личным 
опытом между участниками производственного 
процесса существующие или вновь создаваемые 
социальные медиаплатформы [7]. 

Переход к новому формату корпоративно-
го взаимодействия потребовал от индивидуумов 
другого набора навыков и знаний, которые в своей 
совокупности представляют собой внеэкономиче-
ские, межличностные характеристики человече-
ского капитала. В результате цифровой трансфор-
мации социально-экономического пространства 
взаимодействия возникает новое, сетевое качество 
человеческого капитала. 

Вследствие этого на рынке труда становятся 
востребованными не столько и не только тради-
ционные профессиональные навыки (hard skills), 
которые очень быстро устаревают, сколько надпро-
фессиональные универсальные компетенции (soft и 
digital skills), владение которыми является основой 
для постоянного развития и гарантией востребован-
ности в условиях быстро меняющихся предпочте-
ний рынка труда. В основе актуальной в профес-
сиональной среде совокупности качеств персонала 
оказывается способность к коллективной, группо-
вой работе. Коммуникативные способности лежат в 
основе нового образа человеческого капитала.

В условиях цифровой трансформации чело-
веческого общества исследование взаимосвязи 
межличностных характеристик человеческого ка-
питала невозможно без учета особенностей ком-
муникативного поведения и межличностных от-
ношений в пространстве интернета. В социальных 
медиа (социальные сети, блоги, форумы) не просто 
реализуются коммуникативные практики людей, в 
них происходит их социализация в форме тех или 
иных паттернов человеческого поведения.  

В результате одной из главных характеристик 
новой модели социальности оказывается не только 
преодоление локальности в форме внепростран-
ственных форм взаимодействия, но и способность 
к коллаборативной деятельности. Коммуникатив-
ность  превращается в основной стержень разви-
тия всей совокупности характеристик нового вида 
человеческого капитала, адекватного сетевой ор-
ганизации как социальной, так и экономической 
реальности. В социально-экономической среде ос-
новной формой коммуникативности человеческого 
капитала оказывается коллаборация, способность 
формировать совместную деятельность для дости-
жения единой, корпоративной, групповой цели. 
Организующим фактором подобной деятельности 
является ее цель. Именно общая цель «цементиру-
ет» совместную деятельность, превращая группу 
индивидов в «совокупного субъекта», а совмест-
ную или кооперативную деятельность – в коллабо-
ративную. 

Особую специфику коллаборативная деятель-
ность приобретает в среде технологически опосре-
дованной коммуникации. В такой среде коренным 
образом меняются отношения между людьми, на-
ходящимися во взаимодействии, а также способы 
использования ими объектов окружения. Ее осо-
бенностью является «делокализация» компонен-
тов совместной деятельности людей. Коммуника-
тивные средства оказываются распределенными в 
пространстве и во времени. Они динамичны, а их 
физическую взаимосвязь не всегда возможно заре-
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гистрировать [8]. И для достижения единой цели 
необходимо использовать (а в большинстве случа-
ев «сконструировать») соответствующие формы 
сотрудничества. 

Определение коллаборации, как особой фор-
мы совместной созидательной деятельности про-
ектного характера áкторов сетевых экономических 
отношений, способствовало формированию кон-
цепции «социальной организации», при которой 
корпорация рассматривается как интерактивное 
«сообщество», существующее в сетевом простран-
стве на платформе социальных медиа [7].

Формирующаяся в виртуальном пространстве 
коммуникативная модель взаимодействия подразу-
мевает использование для организации социально-
го пространства механизм спонтанного непрямого 
взаимодействия между индивидами, заключаю-
щийся в следовании «оставленным» в виртуальной 
среде «цифровым следам» в виде словесных суж-
дений, комментариев, разнообразных знаковых 
меток (лайков, дизлайков, стикеров и пр.), иных 
результатов человеческой деятельности в вирту-
альной среде. «Обнаружение» подобных меток 
побуждает и стимулирует в силу коммуникативной 
особенности человеческой личности дальнейшую 
(как бы «цепляющуюся» за эти выявленные сле-
ды) социальную активность других индивидов, 
пользователей и участников социальных медиа. 
Накопление «цифровых следов» в сети приводит 
к переформатированию всей социальной действи-
тельности.

Очевидно, что вся эта совокупность проявле-
ний виртуальной активности и взаимодействия от-
ражает множество межличностных особенностей 
пользователей социальными медиа. Ряд этих меж-
личностных особенностей пользователей разноо-
бразными интернет-сервисами имеет особое зна-
чение для формирования человеческого (сетевого) 
капитала как совокупности коммуникативных на-
выков. Однако в настоящее время, как перечень, 
так и содержание этих характеристик человеческо-
го капитала представляют из себя совокупность, 
методы, содержание и оценки которого еще пред-
стоит разработать.

Сложность решения такой исследователь-
ской задачи состоит в том, что изменение ситуации 
опосредованной коммуникации непредсказуемо и 
спонтанно, а обнаружить причинно-следственные 
связи между возникающими феноменами порой 
невозможно. При этом между взаимодействую-
щими людьми включаются разнообразные звенья 
опосредования, за которыми скрыты конкретные 
субъекты, определяющие работу конкретного зве-
на (разработчики, администраторы сети и др.). 

Для того, чтобы целенаправленно изучать, 
формировать и совершенствовать значимые для 
развития цифровой экономики и общества в целом 
способности человеческой личности (коммуника-
тивность, терпимость, одаренность, креативность 
и т.п.), необходимо выявить и описать структуры 
жизнедеятельности, которые, с одной стороны, 
образуются с использованием этих способностей, 
а с другой, будучи сформированными, создают то 
пространство, ту среду, вне рамок которых способ-
ности человека не могут реализоваться. Исследо-
вание динамики, развития этих коммуникативных 
структур социальной активности – вот возможный 
путь познания становления не только новой, сете-
вой формы человеческого капитала, но и новой мо-
дели социальной реальности.

Однако несмотря на то, что изучение приро-
ды стремления человека к участию в совместной 
деятельности имеет продолжительную историю в 
психологии сообществ, психологии общения [9], 
реальная практика освоения новых коллективных 
форм социального взаимодействия по-прежнему 
развивается вне рационального осознания комму-
никативных возможностей организации социаль-
ного пространства.

Между тем требование (возможно, неосоз-
нанное) фиксации и понимания коммуникативных 
особенностей человека, как важной характеристи-
ки «качества» персонала, все более встречается в 
такой практической утилитарной/прагматической 
форме социальной практики как отбор персонала, 
так называемом рекрутинге, что уже напрямую 
связано с исследуемым нами феноменом сетевой 
формы человеческого капитала. 

Будучи неудовлетворенными недостаточно 
эффективными традиционными методами рекру-
тинга, руководители крупных компаний, заинте-
ресованные в получении эффективного механизма 
подбора персонала, запрашивают последнее время 
наряду с формализованными сведениями о лич-
ностных характеристиках, информацию о способ-
ностях потенциальных кандидатов к эффективно-
му межличностному взаимодействию, навыках к 
участию в групповой работе, неформальных твор-
ческих образованиях («командах») на всех уров-
нях профессиональной деятельности [10]. При 
этом «бесплатным» источником этой информации 
называется анализ интернет-активности кандида-
тов, предоставляющий данные о характеристиках 
и паттернах человеческого поведения [11]. 

В перечень значимых для профессионального 
отбора характеристик межличностного взаимодей-
ствия, информация о которых может быть получе-
на при анализе потоков данных из сетей (профили, 
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контент, связи между аккаунтами), обычно вклю-
чают «доверие», «вменяемость», «способность к 
надситуативной активности», «готовность к со-
вместной деятельности», «креативность» и т.п. 
Именно знание способности и готовности канди-
датов к коммуникативной активности, участии в 
сетевых группах, сообществах оказывается, по 
мнению потребителей результатов рекрутинга, не-
обходимым при оценке «качества» человеческого 
капитала. И, очевидно, что на современном этапе 
развития социально-экономических отношений 
межличностные психологические характеристи-
ки, отражающие коммуникативные черты чело-
веческого капитала, приобретают практическую 
значимость. Получаемые данные о реальном по-
ведении членов групп и сообществ формируют 
востребованную картину наличия или отсутствия 
внутригруппового доверия, сплоченности, группо-
вых представлений и ментальных моделей реали-
зуемой коллаборативной деятельности.

Однако следует иметь ввиду, что создаваемые 
модели, методы и инструменты анализа социаль-
ных медиа не могут основываться только на соци-
ально-психологических конструктах. Эти конструк-
ты, безусловно, должны предварять проводимый 
анализ, они «задают» поиск тех или иных характе-
ристик личности, поскольку совокупность необхо-
димых для понимания сетевого человеческого капи-
тала данных не «является» в потоке больших данных 
«взору» исследователя [12]. Но без использования 
методов искусственного интеллекта, интеллекту-
ального анализа текстов невозможно реализовать 
потребные конструкты. Описание характеристик 
сетевой формы человеческого капитала реализуемо 
в результате междисциплинарных подходов к ана-
лизу как социальных медиа, так и внутригруппово-
го и межгруппового социально-психологического 
взаимодействия участников сетевых сообществ. 

2. Методы исследования сетевого 
человеческого капитала

Социальная динамика поведенческой актив-
ности человека в сетевой интернет-среде, отража-
ющая межличностные коммуникации, поисковые 
запросы, интернет-покупки и пр., является сегод-
ня предметом исследования множества научных 
дисциплин. Проблемные аспекты коммуникации в 
социальных сетях находят отклик в исследованиях 
компьютерных аналитиков, специалистов в сфере 
искусственного интеллекта, психологов, социоло-
гов, философов, лингвистов, филологов [13]. 

Из всего множества комплексных исследо-
ваний коммуникативных взаимодействий и выде-

ления межличностных характеристик группового 
поведения в процессе коллаборативной, совмест-
ной деятельности мы полагаем возможным оста-
новиться, прежде всего, на описании методов (и 
некоторых полученных результатов), основанных 
на методологии искусственного интеллекта [14]. 
Затем представим разрабатываемый метод психо-
логического анализа социального взаимодействия, 
сформированный в рамках парадигмы восприни-
маемого качества объектов и событий естествен-
ной среды [15, 16]. И, наконец, приведем резуль-
таты разработки алгоритмов психологического 
профилирования личности на основании анализа 
активности в социальных сетях [17].

Основой магистрального направления ин-
теллектуального анализа текстовых сообщений 
послужили принципы и методы извлечения тезау-
русных знаний из текста, разработанные Г. С. Оси-
повым [14]. Виртуальный текст рассматривается 
в ситуации общения в виртуальной реальности; 
устанавливаются и описываются его конститутив-
ные признаки, определяется текстовая специфика, 
строится типология жанров, устанавливаются и 
анализируются базовые концепты, выделяются ос-
новные лингвокультурные типажи. 

Использование интеллектуального инстру-
ментария анализа текстов, сообщений, коммен-
тариев межличностного общения, особенностей 
поведенческой активности, профилей участников 
сетевой коммуникации позволяет по их социаль-
ным «цифровым следам» выявить и описать ха-
рактеристики психологического состояния при 
общении в социальных медиа, которые опреде-
ляют коммуникативные черты сетевой формы 
человеческого капитала. Отдельное внимание 
уделяется виртуальной языковой личности. В 
частности исследуются различные формы вер-
бальной агрессии, циркулирующие в русскоя-
зычной среде, в частности, такой имеющий оче-
видный деструктивный потенциал жанр речевого 
общения, как инвектива [24].

Авторы этого исследования, проанализиро-
вав возможность применения средств интеллекту-
ального анализа и методов оценки субъективного 
содержания текста (Opinion Mining), разработа-
ли психолингвистический анализатор PLATIn и 
использовали его возможности для выявления 
различных форм проявления вербальной агрес-
сивности на массиве текстов нескольких сетевых 
сообществ. Как показало семантическое исследо-
вание текстов участников сообществ, вербальная 
агрессивность тесно связана с ориентацией раз-
личных групп на ценностные ориентиры, которые 
служат в качестве основания формирования этих 
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групп и присоединения пользователей сетей к 
тому или иному сообществу. 

С другой стороны, разработка методов иссле-
дования межличностного общения в интернет-сре-
де в результате анализа текстов, размещаемых 
пользователями социальных сетей (ВКонтакте), с 
использованием средств интеллектуального ана-
лиза данных (психолингвистических маркеров, ма-
трицы репостов и т.п.) позволяет выделить навыки 
коммуникативного взаимодействия, которые опре-
деляют основные характеристики сетевой формы 
человеческого капитала, связанные с личностными 
особенностями поведения участников виртуаль-
ных коммуникаций [19].

Теоретическим и методологическим осно-
ванием психологических исследований комму-
никаций при совместном, коллаборативном вза-
имодействии, основанном на межличностных 
особенностях пользователей социальных медиа 
участвовать в групповой, межгрупповой или вну-
тригрупповой активности, оказывается деятель-
ностная концепция, представленная на современ-
ном этапе анализа сетевой модели социальной 
реальности в форме парадигмы воспринимаемого 
качества объектов и событий естественной среды 
[20-21]. Анализ с позиции воспринимаемого ка-
чества призван ответить на вопрос о том, какими 
воспринимает человек объекты и события этого 
окружения (свои и чужие действия). 

Инструментарий, разработанный в рамках 
парадигмы воспринимаемого качества, интегриру-
ет разные подходы и осуществляет перекрестный 
анализ данных, получаемых с использованием раз-
личных методов и процедур. Такая методическая 
стратегия («триангуляция»), являясь некоторой 
альтернативой традиционным критериям валид-
ности и надежности, позволяет обеспечить более 
достоверный уровень как качественного, так и 
количественного анализа данных. В соответствии 
с этим подходом, ключевые характеристики вос-
принимаемого качества и их иерархия могут отра-
жаться в вербализациях человека. Соответственно, 
разные виды триангуляции обеспечиваются двумя 
взаимосвязанными группами методов, касающих-
ся, с одной стороны, получения и обработки вер-
бальных данных, а с другой – регистрации и ана-
лиза внешне наблюдаемых данных при помощи 
метода полипозиционного наблюдения.

Использование метода полипозиционно-
го наблюдения обеспечивает количественную 
интерпретацию данных, получаемых от разных 
источников, в том числе субъективной экспертизы 
наблюдаемых событий. Результаты наблюдения 
группируются в единой базе данных, позволяю-

щей устанавливать связи между разными единица-
ми анализа (например, между типами наблюдаемо-
го поведения и вербальными проявлениями). При 
ее анализе может применяться стратегия «обрат-
ной реконструкции» эмпирического материала, т.е. 
возврат к тем ситуациям, которые связаны с вновь 
возникающими вопросами.

При анализе сообщений участников сетевых 
сообществ используются методы операционали-
зации вербального анализа для построения вер-
бальных портретов – эмпирических референтов 
воспринимаемого качества. Эти методы апробиро-
ваны авторами данного подхода при решении задач 
выявления и передачи другим людям составляю-
щих когнитивного опыта профессионала. 

Еще одним методологическим направлением, 
исследующим феномен сетевого коммуникативно-
го взаимодействия в социальных медиа, который 
имеет, по нашему мнению, самое прямое отноше-
ние к анализу «приобретенных человеком ценных 
качеств» (Т. Шульц), лежащих в основе современ-
ной формы человеческого капитала, оказывается 
социально-психологический метод построения 
оценочных/диагностических критериев профили-
рования личности кандидатов на вакантные долж-
ности на основе анализа форм коммуникативной 
активности отобранного множества респонден-
тов-пользователей в социальных сетях. Так, в ра-
боте Ильина В. А. и Михайловой Е. А. [17] была 
предпринята попытка разработать алгоритм пси-
хологического профилирования личности в фор-
ме набора критериальных оценочных характери-
стик интернет-активности пользователей сетями 
«ВКонтакте» и Facebookа для использования при 
решении задачи управления персоналом. 

В результате использования теста, разрабо-
танного Шмелевым А.Г. с соавторами [23], выяв-
лены типовые формы интернет-активности поль-
зователей социальными сетями (кандидатами на 
вакансии), отражающие личностные характери-
стики. Заполнение рубрик («шкал») критериаль-
но-оценочной таблицы по каждому из факторов 
личностных характеристик авторы исследования 
проводили в форме экспертного анализа содержа-
ния аккаунтов пользователей сетями (кандидатов). 
Так например, в качестве оценочных параметров 
«Общения» как характеристики интернет-актив-
ности, учитывалось количество «лайков», постав-
ленных владельцем аккаунта на его странице в 
социальной сети. «Именно этот показатель исполь-
зовался … для оценки коммуникативной активно-
сти индивида в социальной сети» [17, с.182]. Ряд 
других личностных характеристик, выявленных 
в результате построения профилей пользователей 
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(кандидатов) сетями, оценивался по другим пара-
метрам. Фактор «Креативность» («творчество») 
– по наличию, количеству и периодичности «пе-
репостов» или авторских публикаций, или матери-
алов об оригинальных авторских продуктах в раз-
личных сферах жизнедеятельности; «Способность 
к групповой работе» («включенность в команду») 
– по участию в той или иной онлайн/офлайн груп-
пе (политической, профессиональной, досуговой, 
сообществу одноклассников и т.п.), а также по ко-
личеству  «лайков» публикациям «звезд» социаль-
ных сетей вне зависимости от предметной направ-
ленности этих публикаций и т.д. 

В результате проведенного исследования 
было показано, что авторам удалось разработать 
алгоритм профилирования личности на основе ана-
лиза выявленной интернет-активности. Все рубри-
ки («шкалы» теста) критериальной таблицы прак-
тически полностью перекрывали востребованные 
оценочные критерии соискателей, отражающие 
коммуникативность и готовность к совместной де-
ятельности, которые, по мнению потребителей (за-
казчиков) рекрутинга, в своей совокупности опре-
деляли эффективность оценки востребованного в 
условиях сетевой экономики «качеств» человече-
ского капитала (сетевого капитала).

Заключение

Распространение информационных тех-
нологий способствует преобразованию совре-
менной социально-экономической реальности в 
сложно организованную сетевую систему, в ко-
торой возникают новые факторы, качественным 
образом влияющие на развитие и формирование 
человеческого капитала. Человеческий капитал 
приобретает информационно-сетевые характе-
ристики, функции и компетенции. И дальнейшее 
изучение характеристик человеческого капитала 
уже невозможно без учета интернет-активности. 
Отличительной особенностью реального интер-
нета является то, что формирование, интерпрета-
ция и распространение информации происходит 
в результате коммуникативной активности мно-
жества áкторов (пользователей социальных ме-
диа), что приводит к возникновению множества 
«цифровых следов». Изучение потока данных, 
формируемых в результате анализа множества 
«цифровых следов» социальной активности, 
позволяет обнаруживать и выделять закономер-
ности, составляющие основу коммуникативной 
модели социальной реальности, которая опреде-
ляет структуру инновационной формы человече-
ского и сетевого капитала.

В этой связи анализ коммуникационного 
взаимодействия в интернет-среде на основе ком-
плексного, междисциплинарного выделения меж-
личностных черт с использованием методов интел-
лектуального анализа данных, психологических 
моделей и алгоритмов профилирования личности 
является задачей, решение которой определит не 
только совокупность характеристик сетевого капи-
тала, но и перспективы его развития.
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