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1. Постановка проблемы. Категория «человеческий
капитал» носит многоплановый характер и подразумевает
некие накопленные в самом человеке ценности, которые
способны в будущем приносить ему доход. Исследователи
сходятся на том, что накопление человеческого капитала
связано с вложениями конкретной личности в собствен-
ное образование, здоровье, профессиональную подготов-
ку. Фактически, эти накопления – некое богатство, неотъ-
емлемое от самого человека и возрастающее в течение
всей его жизни. Так, Джон Стюарт Милль (Mill, 2000) пи-
сал, что человеческая природа не есть машина, устроен-
ная по известному образцу и предназначенная исполнять
известное дело, – она есть дерево, которое должно расти
и развиваться во все стороны, сообразно стремлению вну-
тренних сил, что и составляет его жизнь [1].

Научно-техническая революция в середине ХХ века
способствовала появлению инноваций в управлении чело-
веческим потенциалом на производстве: структурная
перестройка экономики развитых стран и механизация
труда потребовали работников новых квалификаций; поя-
вилась тенденция оценивать человека не только как но-
сителя трудовых способностей, но и как личность, обла-
дающую собственным человеческим капиталом в виде
способностей, здоровья, образования, квалификации.

Теории «человеческого капитала» придается большое
значение, так как она позволяет изучать многие явления
рыночных отношений, выявлять эффективность вложен-
ных в человеческий фактор финансовых средств.

2. Цель статьи – исследовать и обобщить природу
«человеческого капитала», базируясь на анализе соответ-
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ствующих концепций известных ученых, определить ос-
новные проблемы при исследовании человеческого капи-
тала, предложить его структуру путем выделения в каче-
стве структурных элементов тех его слоев, которые
ориентированы на доход, охарактеризовать приоритет-
ные направления развития человеческого капитала на
региональном уровне. 

3. Анализ последних исследований и публикаций.

Исследователи человеческого капитала, начиная с клас-
сической политической экономии, не могли не признать,
что знания, умения и опыт являются, с одной стороны, не-
отъемлемой частью человека, а с другой – самовозраста-
ющей стоимостью, способной приносить ее носителю ди-
виденды. 

И. Фишер (Fisher, 2002) [2] рассматривает капитал как
«полезный предназначенный материальный объект»,
Т. Шульц (Schultz, 1971) [3] – как приобретенные полезные
способности всех граждан какой-либо страны. В трактов-
ке Г. Беккера (Becker, 2003) [4] человек представляется
как некий капитальный актив, вложение денег в который
обеспечивает в будущем определенный поток доходов.
Среди современных отечественных исследователей про-
блем человеческого капитала можно отметить Р. И. Капе-
люшникова [5], И. М. Плячкайтене [6], А. Н. Добрынина и
С. А. Дятлова [7] и других.

Например, Р. И. Капелюшников под человеческим ка-
питалом понимает «воплощенный в человеке запас спо-
собностей, знаний, навыков и мотиваций. Его формирова-
ние, подобно накоплению физического или финансового
капитала, требует отвлечения средств от текущего по-
требления ради получения дополнительных доходов в
будущем. К важнейшим видам человеческих инвестиций
относят образование, подготовку на производстве, мигра-
цию, информационный поиск, рождение и воспитание де-
тей» [5]. 

Б. М. Генкин рассматривает человеческий капитал как
совокупность качеств, которые определяют производи-
тельность и могут стать источниками дохода для челове-
ка, семьи, предприятия и общества. Как правило, такими
качествами считают здоровье, природные способности,
образование, профессионализм, мобильность [8].

Группа ученых под руководством Л. И. Абалкина, ис-
следующих проблему стратегического развития России в
XXI веке, определяет человеческий капитал как сумму
врожденных способностей, общего и специального обра-
зования, приобретенного профессионального опыта,
творческого потенциала, морально-психологического и
физического здоровья, мотивов деятельности, обеспечи-
вающих возможность приносить доход [9]. 

Несмотря на многочисленные исследования человече-
ского капитала, экономисты иногда рассматривают его
достаточно узко («запас здоровья и профессиональных
навыков»), а иногда очень широко и неконкретно (мотива-
ция деятельности).

Исследователи не пришли к единому мнению относи-
тельно того, являются ли врожденные способности чело-
века частью человеческого капитала или нет. Остался от-
крытым вопрос о составе накопляемого в человеке
богатства. Ведь вложения в человеческий капитал дела-
ют самые различные субъекты экономики: в этом прини-
мают участие и государство, и предприятия. Нам пред-
ставляется, что содержание человеческого капитала
нельзя ограничить только уровнем профессиональной
подготовки, здоровья и образования. Поскольку челове-
ческий капитал неотделим от своего носителя – челове-
ка, то весь процесс социализации личности влияет на его
развитие. Если понимать под социализацией передачу
формирующейся личности ценностей, созданных до нее
человечеством, то человеческий капитал содержит в се-
бе тот объем присвоения материальных и нематериаль-
ных благ, на который способен человек. Таким образом,
способности человека можно рассматривать как возмож-
ность усвоения, принятия в свою сущность общечеловече-
ских и узкопрофессиональных ценностей. Этот мысль пы-

тались развить многие исследователи, однако узкое по-
нимание материальных аспектов предмета экономичес-
кой теории не позволило им трактовать человеческий ка-
питал с этой точки зрения. 

4. Основные результаты исследования. В совре-
менной России анализ и развитие теории человеческого
капитала особенно актуальны, так как имеют место мно-
гие негативные процессы, связанные, прежде всего, с де-
мографическим фактором. В то же время, задачи обеспе-
чения экономического роста требуют качественного
трудового потенциала, способного решить эти задачи.
Происходит эволюция системы образования как одного
из источников формирования человеческого капитала.

Исследование человеческого капитала в России име-
ет ряд проблем, причем некоторые можно обозначить
следующим образом:
•нечетким является определение сущности и составе че-

ловеческого капитала как экономической категории;
•нет определенности в представлениях об источниках

формирования человеческого капитала, в том числе о
том, являются свойства человека создавать такой ка-
питал врожденными или же только приобретенными;

•до сих пор дискутируется вопрос о собственности на че-
ловеческий капитал, хотя собственность автора куль-
турных, научных и интеллектуальных ценностей являет-
ся общепризнанной;

•нет единства исследователей в отношении измерения и
оценки человеческого капитала на любом уровне его
функционирования.

Большинство экономистов рассматривает личное по-
требление как конечную фазу воспроизводственного цик-
ла, как вычет из доходной части семьи, а накопления –
как то, что остается уже после потребления. На практике
личное потребление выступает в виде вложений в чело-
веческий капитал. Покупка жилого дома, мебели и прямо
и косвенно способствует сохранению здоровья и творчес-
кого потенциала каждого члена семьи. Использование ка-
чественных продуктов также влияет на физическое со-
стояние человека. Наличие домашних игр развивает
способности человека и т.п. 

Требует корректировки и взгляд на вложения в про-
фессиональную подготовку. В настоящее время больший
успех в условиях рыночных отношений и роста безработи-
цы имеют не те люди, которые получили конкретную фун-
даментальную подготовку по отдельной специальности, а
те, кто смог гибко изменить свои профессиональные на-
выки. Для этого необходимо особое мировоззрение, фор-
мирующееся только в процессе всей жизнедеятельности
и усваивающееся, в первую очередь, в процессе личного
потребления.

Поэтому, раскрывая содержание человеческого капи-
тала, можно включить в него не просто накопленные че-
ловеком оздоровительно-образовательные вложения в
него самого, а весь процесс личного потребления, форми-
рующий личность и способствующий росту профессио-
нального мастерства. 

В человеческом капитале, на наш взгляд, следует раз-
личать структурные виды, каждый из которых может так
или иначе приносить доход как самому человеку, так и
фирме, в которой он работает, или обществу, в котором
он живет (рис.). 

Большая часть видов человеческого капитала, пока-
занных на рис., может быть статистически измерима и со-
поставима в динамике. Кроме того, мы выявили связь
между универсальностью человеческого капитала с опре-
делением такой экономической категории, как рабочая
сила. Нам представляется, что рабочая сила – это не про-
сто способность человека к труду. На этапе индустриаль-
ного развития общества рабочая сила выступает как спе-
цифическая часть способностей к труду, определяемая
профессиональной подготовкой человека.

Такое видение рабочей силы характерно для индуст-
риального общества, когда машинная техника требует
специализации знаний и умений работника. В доиндуст-
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риальный период рабочая сила была более универсаль-
ной, связанной с необходимостью деятельности в усло-
виях обработки земельных участков. В постиндустриаль-
ный период также востребована универсальная рабочая
сила, лишенная специфического характера. И лишь на
границе индустриального и постиндустриального этапов
общественного развития возникает необходимость вос-
производства работника через развитие здравоохране-
ния, образования, социального страхования. Таким обра-
зом, появляется потребность в такой экономической
категории, как человеческий капитал, являющий собой
проявление универсализации рабочей силы на качест-
венно новом уровне развития экономической системы. 

С ростом универсализации производства усиливается
потребность в универсальных способностях человека к
труду и универсальной подготовке человека к деятельно-
сти. Это проявляется через унифицированные системы
образования и государственные стандарты в сферах
здравоохранения, экологии и образования. В настоящее
время происходит универсализация капитала, направлен-
ная на дальнейшее совершенствование производства и
повышение роли человека в экономической системе. 

Анализ состояния, использования и воспроизводства
человеческого потенциала в регионе осуществляется по-
средством мониторинга динамики определенных показа-
телей. Разделение показателей на
блоки, характеризующие челове-
ческий потенциал определенной
территории, позволяет получить
более полное представление о
причинах, вызвавших его измене-
ние, а также способствует выяв-
лению проблемных сегментов в со-
циально-экономическом развитии. 

Нами выделены такие группы
показателей: экономические; со-
циальные; характеризующие нали-
чие, состояние и возможности
применения человеческого потен-
циала в регионе.

В группу экономических пока-
зателей входят: производитель-
ность труда, уровень заработной
платы региона в сравнении с уров-
нем заработной платы в целом по
стране, уровень прожиточного ми-
нимума, уровень доступности об-
разования в деревнях и селах,
уровень занятости и безработицы,
индекс развития человеческого
потенциала и др.

К социальным показателям мы
относим: общие коэффициенты

рождаемости и смертности, показатель продолжи-
тельности жизни населения, показатели обеспе-
ченности детскими садами, школами, медицин-
скими учреждениями, численность людей, активно
занимающихся спортом, число посетителей музе-
ев, концертов и др.

В группу показателей, характеризующих воз-
можность применения человеческого капитала в
регионе, включаются: численность населения, ра-
ботающего по полученной профессии; численность
безработных по видам профессий; доля самозаня-
того населения в общей численности экономически
активного населения и др.

В группу показателей, отражающих наличие и
состояние человеческого потенциала в регионе,
входят процессы, связанные с миграцией населе-
ния, доля населения в трудоспособном возрасте в
общей численности населения, заболеваемость на
1000 человек населения, численность студентов в
высших профессиональных образовательных уч-
реждениях и другие показатели.

Группировка показателей позволяет более полно и
детально проводить мониторинг состояния человеческого
потенциала региона.

Для оценки эффективности инвестиций в человечес-
кий капитал на предприятии мы использовали систему по-
казателей уровня развития человеческого капитала,
предложенную Н. Н. Шаш [10], дополненную и видоизме-
ненную автором этой работы. 

В процессе управленческого консультирования ряда
предприятий Воронежской и Белгородской областей
нами была создана модель оценки эффективности инве-
стиций в человеческий капитал с использованием систе-
мы показателей уровня развития человеческого капита-
ла (табл. 1). В табл. 2 мы обобщили эти показатели для
использования их в процессе исследования уровня разви-
тия человеческого капитала на нескольких условных
предприятиях Белгородской и Воронежской областей. 

Данные табл. 2 показывают, что уровень развития че-
ловеческого капитала на пяти предприятиях – выше сред-
него. Наиболее высокий уровень – на предприятии № 1 и
предприятии № 2. Это объясняется, во-первых, сферой
деятельности этих предприятий (сфера услуг), во-вторых,
политикой управления персоналом на этих предприятиях,
которая предусматривает повышение квалификации и
поощрение разумной инициативы работников. На пред-

Рис. Структурные виды человеческого капитала,

ориентированные на доход

Источник: Авторская разработка

Источник: Составлено автором на основе [10]
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приятиях №№ 3–5 развитие человеческого капитала нахо-
дится на среднем уровне, что объясняется их крупными
размерами и длинной управленческой цепочкой.

5. Выводы. Человеческий капитал в региональном ас-
пекте является необходимым самостоятельным ресурсом
и имеет большое значение для обеспечения националь-
ной конкурентоспособности. Разработка концепции раз-
вития человеческого капитала как основного фактора
прогресса общества – требование сегодняшнего дня. Цен-
тром приложения главных усилий регионов РФ должен
стать человек. Чем больше возможностей – образова-
тельных, интеллектуальных, информационных – будет
иметь каждый член общества, тем выше интеллектуаль-
ный ресурс всей нации, тем динамичнее темпы роста
экономики, тем значительнее возможности общества. Бу-
дущее регионов Российской Федерации – за формирова-
нием новой интеллектуальной экономики, где главным ре-
сурсом выступают не сырье или энергия, а человек. Эта
тема тесно связана с вопросами социальной ответствен-
ности бизнеса, власти и общества, гуманизацией экономи-
ческих преобразований, демографической, в том числе
миграционной, политикой и проблемами в области образо-
вания. 
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