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введение

Перспективы экономического развития любой страны определя-
ются и реализуются в рамках общих основных тенденций, скла-

дывающихся в экономике современного мира. Одной из наиболее 
важных тенденций, связанных с повышением конкурентоспособности 
экономики, является развитие человеческого капитала. Его значение 
как фактора социально-экономического развития на национальном, 
региональном и транснациональном уровне в условиях глобализации 
мировой экономики и современного уровня развития цивилизации 
неуклонно возрастает.

При этом необходимо отметить, что недостаточно высокий уровень 
развития человеческого капитала сегодня представляет собой главное 
препятствие для экономического обновления страны. Повышение 
уровня знаний, приобретение новых компетенций и навыков в изме-
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няющихся экономических и социальных условиях становится центральной задачей в 
достижении экономического успеха как для отдельных личностей, так и для стран и 
народов. 

В современном виде концепция человеческого капитала была сформулирована 
в конце 50-х – начале 60-х годов XX века в рамках чикагской школы Теодором У. 
Шульцем, который опубликовал в 1961 г. работу «Инвестиции в человеческий капи-
тал», а также Г. Беккером в своей работе, посвященной тем же самым проблемам.

Теодор У. Шульц и Г. Беккер впервые показали преимущества людей со специаль-
ным образованием перед людьми с общим средним образованием, а само образование 
как уровень важнейшего фактора развития.

Гэри Беккер развил концепцию человеческого капитала, обосновав эффективность 
вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к челове-
ческому поведению. Теодор У. Шульц и Г. Беккер были теми, кто первыми по-новому 
обратили внимание на человеческий капитал.

В данной концепции человек в экономическом смысле сравнивался с веществен-
ным капиталом, используемым в производстве, а образование рассматривалось как 
форма инвестиций в человеческий капитал [1].

Информационные и цифровые технологии, глобализация экономической актив-
ности, а также тенденция к большей индивидуальной ответственности и автономии в 
сфере труда изменяют требования к обучению. Необходимо подчеркнуть, что ключе-
вая роль знаний и компетенций в обеспечении экономического роста не оспаривается 
ни экономистами, ни политиками.

В наиболее последовательной форме концепция человеческого капитала изло-
жена в трудах лауреата Нобелевской премии 1992 г. по экономике Г. Беккера. Впервые 
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после А. Смита и К. Маркса в экономическую науку приходит осознание того, что 
не машины, а люди представляют движущую силу экономического роста и развития. 
Таким образом, в основе современной теории человеческого капитала лежит эконо-
мический подход к человеческому поведению, нашедший выражение в следующей 
логической схеме Г. Беккера [1]:

 способности, знания, профессиональные навыки, мотивация становятся капи-
талом в момент купли-продажи рабочей силы, найма на работу или получения 
вознаграждения исполнителем работы;

 рост человеческого капитала должен способствовать росту производительности 
труда и производства;

 целесообразное использование капитала должно вести к росту доходов работ-
ников;

рост доходов стимулирует работника делать вложения в здоровье, образование для 
повышения запаса знаний и навыков, чтобы затем эффективно применить их.

Человеческий капитал, как и ряд других экономических факторов, является 
мобильным. Так, в современном мире считается абсолютно нормальным явлением 
переезжать в другие регионы, страны, менять работу, условия жизни. 

Авторы разделяют точку зрения нобелевского лауреата Саймона Кузнеца, который 
считает, что человеческий капитал представляет собой доминанту стабильного эконо-
мического роста стран мира. С. Кузнец одним из первых раскрыл роль человеческого 
капитала в качестве фактора экономического роста. Он подчеркнул, что «самым боль-
шим капиталом страны являются ее люди с их мастерством, опытом и побуждениями 
к полезной экономической деятельности» [7]. С приведенными доводами трудно не 
согласиться.

Неоспоримым является и тот факт, что миграционный приток населения, как пра-
вило, увеличивает возможности принимающей страны не только в количественном 
пополнении рабочей силы, но и в приумножении знаний.

В современных условиях именно человеческий капитал, а не оборудование и про-
изводственные запасы, становится краеугольным камнем конкурентоспособности, 
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экономического роста и эффективности экономики страны в целом. Его накопление 
и приумножение повышает качество трудовых ресурсов и способствует интеллектуа-
лизации трудовой деятельности [5] (Maksimtsev et al., 2016).

Современная модель человеческого капитала рассматривает добровольную 
мобильность как инвестиции, при которых краткосрочные затраты, связанные с 
мобильностью, осуществляются с целью получения долгосрочных выгод. При этом 
необходимо подчеркнуть, что человеческий капитал, будучи одним из основных фак-
торов экономического роста, мобилен как внутри какой-либо страны, так и в глобаль-
ном смысле.

Важно также иметь в виду, что в реальности экономическая наука сталкивается 
с парадоксом, когда страны с благоприятными стартовыми условиями (плодород-
ные почвы, богатые недра) зачастую пребывают в списке отстающих. Ответом на 
этом проблему может стать гипотеза Луиса Путтермана и Дэвида Вейла, ученых-
экономистов из Университета Брауна (США) [8], суть которой состоит в том, что 
мобильность человеческого капитала во многом обеспечивает развитие экономики 
тех стран, которые не обладают богатыми природными ресурсами и обширными 
территориями.

В результате мобильности происходит перемещение товара особого свойства – 
человеческого капитала, принципиальное отличие которого от других товаров заклю-
чается в том, что он сам выступает важнейшим фактором, обеспечивающим произ-
водство других товаров. Более того, переезд людей на постоянное место жительства 
в другие страны способствует долговременному переносу человеческого капитала (в 
виде знаний и умений высококвалифицированных специалистов) в принимающие 
государства, что в конечном счете находит свое выражение в увеличении доходности 
бизнеса. 

Для современной России, нацеленной на развитие экономики знаний, накопление 
и повышение доли человеческого капитала в национальном богатстве страны является 
исключительно важной задачей. В частности, это связано с тем, что, по данным неко-
торых источников, «утечка мозгов» из России обходится стране примерно в 24 млрд 
долл. ежегодно [4] (Kanevskaya, 2004).

Чтобы противодействовать данному явлению, необходимо понять, какие факторы 
способствуют бегству человеческого капитала и, как следствие, снижению качества 
трудовых ресурсов внутри страны. Это означает, что необходимо расширять круг 
исследований, связанных с проблемами развития человеческого капитала общества, 
сосредоточив их, в частности, на вопросах его оценки. 

Современной экономической наукой доказано, что прирост человеческого капи-
тала происходит двумя основными способами. В первом случае страна использует 
максимальный объем знаний работоспособного населения. Во втором случае макси-
мальное число работников владеет знаниями, способными принести пользу стране [6] 
(Postrelova, Donskova, 2013).



1093креативная экономика  № 8’2018 (август)

о подходе к оценке человеческого капитала  
в области территориальной мобильности трудовых ресурсов

Рассмотрим подход к оценке человеческого капитала через призму индивидуаль-
ного интеллектуального капитала работников. 

Индивидуальный интеллектуальный капитал, по мнению авторов исследования, 
представляет собой совокупность нематериальных активов, аккумулирующих в себе 
результаты научных, образовательных и трудовых достижений, которые рассматрива-
ются как элемент человеческого капитала работника.  Другими словами, индивидуаль-
ный интеллектуальный капитал может быть представлен в виде результата реализации 
человеческого капитала работника либо индивида в определённый момент времени. 

Это означает, что заработная плата работников может рассматриваться как стои-
мость труда, определяемая совокупностью трудовых функций той или иной катего-
рии персонала. При этом стоимость труда формируется либо на рынке труда в целом, 
либо на отдельном взятом предприятии. Величина заработной платы соответствует 
запросам работодателя в отношении качественных характеристик трудовых ресурсов 
и, таким образом, отражает стоимость накопленного за определенный период времени 
индивидуального интеллектуального капитала работника. 

В этом смысле размер оплаты труда выражает стоимость индивидуального интел-
лектуального капитала за определенный период. Очевидно, что в процессе накопления 
и развития индивидуального интеллектуального капитала (знаний, навыков, умений, 
опыта, а также мотивационных и культурных аспектов труда) происходит рост зара-
ботной платы за счет повышения эффективности работы компаний и организаций.

Представляется, что объем заработной платы работника и величина стимулиру-
ющих выплат являются постоянными элементами индивидуального человеческого 
капитала работника. Они отражают стоимость индивидуального интеллектуального 
капитала на определенный период. Таким образом, мы можем рассматривать упомя-
нутые выше элементы в качестве постоянной части индивидуального интеллектуаль-
ного капитала.

Немаловажную роль в постоянной части индивидуального интеллектуального 
капитала играют социальные выплаты. Обычно они рассматриваются в совокупности 
с заработной платой и входят в ее состав, но в ряде случаев они могут быть рассмо-
трены как отдельные элементы.

С точки зрения концепции управления человеческими ресурсами и изучения 
процессов формирования и развития интеллектуального капитала затраты на чело-
веческие ресурсы могут включать также и инвестиции в здоровье работников, что 
является одним из основных элементов мотивационных процессов. В данном случае 
происходит инвестирование в такие элементы человеческого капитала, как здоровье 
и мотивация. При этом мотивационные аспекты человеческого капитала реализуются 
как через социальные выплаты, так и через стимулирующие.
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Однако необходимо отметить, что к постоянной части стоимости индивидуального 
интеллектуального капитала относятся только те выплаты, которые осуществляются в 
соответствии с законодательством РФ в виде социальных отчислений.

Таким образом, показатель источника инвестирования по социальному обеспече-
нию может быть рассчитан по формуле:

 
, (1)

где Всоц – показатель источника инвестирования по социальному обеспечению;  qлис  – 
объем инвестиций по социальному обеспечению за счет личных средств работника; 
qиср – объем инвестиций по социальному обеспечению за счет работодателя; Q  – сово-
купный объем инвестиций в социальное обеспечение.

Отметим, что в случае роста объема инвестиций из собственных средств работника 
может происходить его демотивация, снижение эффективности его трудовой деятель-
ности, в т.ч. в связи с болезнями или семейным обстоятельствами, что в результате 
может привести к утрате части человеческого капитала [2] (Arfae, Tabelova, 2018).

По нашему мнению, существует также и переменная часть стоимости индивидуаль-
ного интеллектуального капитала. К ней относятся инвестиции в развитие индивиду-
ального интеллектуального капитала. 

В современных научных и практических подходах затраты на развитие трудовых 
(человеческих) ресурсов относят к инвестициям в человеческий капитал [3] (Galenko, 
Plis, 2018). Естественно, их величина должна соответствовать потребностям в обуче-
нии и быть экономически обоснованной. В то же время следует иметь в виду, что этот 
вид инвестиций осуществляется не на постоянной основе, поэтому авторы исследо-
вания отнесли их к условно-переменной части индивидуального интеллектуального 
капитала. 

Инвестиции в развитие индивидуального интеллектуального капитала могут осу-
ществляться как из средств работодателя, так и из личных средств работника. Это 
позволяет сделать вывод о том, что соотношение доли инвестиций в развитие инди-
видуального интеллектуального капитала из личных средств работника и доли инве-
стиций из средств работодателя является одним из показателей риска потери и/или 
снижения человеческого капитала, который может быть рассчитан по формуле:

 , (2)

где ОР – показатель источника инвестирования в образование и развитие;  qлир – объем 
инвестиций в образование и развитие за счет личных средств человека; qирр – объем 
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инвестиций в образование и развитие сотрудника за счет работодателя; Q – совокуп-
ный объем инвестиций в образование и развитие сотрудника.

Следовательно, чем выше объем личных инвестиций в обучение человека, тем 
выше риск смены его места работы, а следовательно, потери части человеческого 
капитала предприятия.

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что стоимость инди-
видуального интеллектуального капитала (ИИК) представляет собой совокупность его 
постоянной и переменной частей за период:

,    (3)

где ЗП – заработная плата за период; Всоц – социальные выплаты за период; 
 – социальное обеспечение из средств работодателя и из личных средств 

работника соответственно; Св – стимулирующие выплаты за период; Иро – инвестиции 
в развитие и обучение; Илро – инвестиции в развитие и обучение из личных средств 
работника; Ирро – инвестиции в развитие и обучение из средств работодателя.

В свою очередь, человеческий капитал (ЧК) за период будет представлять собой, по 
мнению авторов, совокупность индивидуальных интеллектуальных капиталов работ-
ников (ИИКij  i-ый работник j-ой категории): 

 
. (4)

 
Изменения за период по предложенным показателям, таким образом, будут харак-

теризовать тенденции в формировании и развитии человеческого капитала. 

заключение
1. В современном мире экономики развитых стран основываются на знаниях, сле-

довательно, человеческий капитал является ключевым фактором, определяющим 
способности компаний поддерживать их состязательные преимущества, создавая тем 
самым здоровую конкуренцию – основной двигатель рыночной экономики.

2. Представляется, что рациональная экономическая политика государств в обла-
сти мобильности трудовых ресурсов способна регулировать объемы человеческого 
капитала. Это означает, что на современном этапе экономического развития стран 
именно оценка стоимости человеческого капитала становится исключительно акту-
альным вопросом. 

3. В целом можно констатировать, что человеческий капитал, являясь главной цен-
ностью общества, одновременно представляет собой определяющий фактор устойчи-
вого развития и экономического роста, поскольку конкурентные преимущества эко-
номических систем (стран) во многом достигаются не за счет природных ресурсов, а 
за счет знаний, информации и инноваций, источником которых выступает человек.
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