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Человеческий капитал, приобрел свою акту-
альность сравнительно недавно. С этим 
понятием связано формирование новой эко-

номической реальности. Ныне происходит транс-
формация всех социально-экономических отно-
шений. На процессы накопления и потребления 
человеческого капитала нацелены масштабные гло-
бальные и национальные проекты.

На путях эволюции
Накопление человеческого капитала выступает объ-
ективной необходимостью современного обще-
ственного производства. Формирование данного 
ресурса из рабочей силы в процессе информатиза-
ции, интеллектуализации и творчества предполага-
ет активизацию поведения человека, обладающего 
структурными составляющими рассматриваемой 
категории – финансовым, творческим, информа-
ционным, интеллектуальным и социальным капита-
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лом, посредством мотивации и стимулирования.
Потребление человеческого капитала выступа-
ет закономерным этапом и предстает как сози-
дательная деятельность, приносящая личности, 
предприятии и обществу в целом увеличение 
 благосостояния путем реализации умений, зна-
ний, способностей и опыта индивида. Это влечет 
за собой необходимость изучения механизмов, 
посредством которых человеческий капитал кон-
центрируется, обрабатывается обществом, а затем 
применяется в форме свойств, знаний и опыта отде-
льных личностей.
Актуализируя тему исследования, можно конста-
тировать, что категории «человеческий капитал», 
«интеллектуальные богатства общества», «состояние 
и активность сферы образования, здравоохране-
ния» становятся политическими понятиями. А дина-
мизм, масштабность и устойчивость накопления и 
эффективного рационального потребления челове-
ческого капитала превратились для любой страны 
в решающий фактор обеспечения экономического 
роста, повышения конкурентоспособности.
Базовый подход в понимании сущности человече-
ского капитала, его способностей генерировать зна-
ния, накапливать и вкладывать в производство това-
ра высокого качества, был очерчен еще А. Смитом, 
Дж.С. Миллем, Ж.Б. Сэем. Сам термин «человечес-
кий капитал» был предложен в работах Т. Шульца. 
Значительное место в разработке этих проблем 
принадлежит таким ученым, как А.И. Анчишкин, 
В.Я. Ельмеев, В.Т. Пуляев, А.М. Еремин, А.Э. Котляр, 
Б.С. Лисовик, Е.И. Рузавина, И.А. Ягодкина и др.
Однако следует отметить незавершенность тео-
ретического анализа современного состояния 
процессов накопления и потребления человечес-
кого капитала, что делает необходимым продол-
жение исследования и накопления фактов, чтобы с 
позиций прогнозного характера сформулировать 
определенные выводы относительно роли челове-
ческого капитала в современном экономическом 
развитии РФ.
Рассмотренные этапы в эволюции человеческо-
го капитала позволяют выделить основные пред-
посылки, как способствующие развитию свойств 
инновационности человеческого капитала в эконо-
мике, так и ограничивающие их.
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Мы считаем целесообразным разделить их по харак-
теру на:
•экономические, заключающиеся в наличии средств 
инвестирования в развитие человеческого капитала;
•технические, определяющиеся научно-техничес-
кой базой развития компонент человеческого капи-
тала и ее резервами;
•юридические, представленные законодательно-
правовыми ограничениями;
•организационные, больше касающиеся механиз-
мов взаимосвязи и контроля в функционировании 
организационных структур;
•социально-психологические, выражающиеся в 
признании значимости знаний, образования и 
информации, а также поощрении новаторской 
творческой интеллектуальной деятельности обще-
ством и властью на всех уровнях экономики.
Эти выводы актуальны в первую очередь вследствие 
того, что интенсивность новаторской и творческой 
стороны человеческого капитала определяет дина-
мику научно-технического прогресса в обществе.
В государственной инновационной политике при-
знание важности инновационного человеческого 
капитала выражается в стремлении организовать 
массовую подготовку специалистов по коммерциа-
лизации результатов научно-технической деятель-
ности, для чего создаются с участием бюджетных 
средств центры подготовки специалистов. Эта 
деятельность проводится и на федеральном, и на 
региональном уровнях. Практически во всех субъ-
ектах федерации организована поддержка молодых 
научных работников, специалистов инновационной 
сферы.
Здесь можно предположить, что в дальнейшем в 
качестве резерва роста экономической и граждан-
ской активности выступят две социальные группы. 
Первая – интеллигенция, прежде всего работни-
ки бюджетных учреждений, науки и социальных 
отраслей, часть инженерного корпуса и др. Вторая 
«группа роста» гражданской активности – это моло-
дежь [1].
Процессы накопления сопровождают человеческий 
капитал на протяжении всего периода его функци-
онирования (как на уровне индивидуума – в про-
цессе жизни, так и на макроуровне – в процессе 
эволюции человеческого капитала). В конце ХХ века 
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человеческий капитал стал расти более быстрыми 
темпами, чем физический. Последние годы харак-
теризуются стремительным ростом инвестиций в 
человека. Оценки национального богатства по реги-
онам мира (на душу населения) показывают, что в 
структуре национального богатства доминирует 
человеческий капитал, составляющий около двух 
третей от его итоговой оценки [2].
Таким образом, накопление человеческого капи-
тала с позиций автора настоящего исследования 
предстает как: постоянный процесс приращения 
стоимости человеческого капитала в процессе 
производственной деятельности, развитие качеств, 
навыков и способностей, повышение профес-
сионального уровня при соблюдении критерия 
экономической целесообразности, отражающего 
возможность дальнейшего возврата вложенных 
средств.
В данном определении мы попытались отразить две 
стороны, характеризующие процессы накопления – 
затратную и доходную (рыночную). Стоимостными 
показателями процесса накопления человеческо-
го капитала выступают, в частности, фактические 
затраты на его обучение, подготовку и переподго-
товку, самообразование, рыночную мобильность. 
С доходной (рыночной) позиции реализуется про-
цесс увеличения рыночной ценности человечес-
кого капитала (что можно проследить, например, 
через динамику средней оплаты труда, скорректи-
рованной на индекс инфляции).
Потребление человеческого капитала в рамках 
настоящего исследования мы будем трактовать 
как процесс извлечения полезных свойств знаний, 
умений, опыта и прочего. Именно уровень качеств 
и способностей, необходимых для извлечения тре-
буемых полезных свойств, формирует конкурен-
тоспособность человеческого капитала и является 
основным фактором научно-технических новов-
ведений, решающим условием выживания и роста 
большинства предприятий.

По вложениям и отдачам
Однако в работах современных отечественных эко-
номистов существуют достаточно неоднозначные 
взгляды на категорию «конкурентоспособность 
человеческого капитала» [3, 4, 5].

именно уровень 
качеств 
и способностей, 
необходимых 
для извлечения 
требуемых полезных 
свойств, формирует 
конкурентоспособ-
ность человеческого 
капитала и является 
основным фактором 
научно-технических 
нововведений



76креативная экономика, 2012,  № 1  

ый источник 

Можно выделить три уровня исследования проблем 
конкурентоспособности, в зависимости от того, кем 
извлекается полезный эффект из свойств и характе-
ристик человеческого капитала на уровне индиви-
дуального, коллективного и общественного прояв-
лений конкурентоспособности.
Индивидуальная конкурентоспособность чело-
веческого капитала проявляется в уровне образо-
ванности, профессиональной грамотности, харак-
теристиках здоровья, уровне культуры человека, 
личностных особенностях, способностях и талан-
тах.
На уровне отдельного предприятия формируется 
понятие «конкурентоспособность человеческо-
го капитала коллектива», которая характеризуется 
совокупностью качественных параметров: уровнем 
знаний, умений, навыков, личностных характерис-
тик коллектива, креативности мышления, иннова-
ционной и информационной активностью и др., 
позволяющими использовать персонал фирмы с 
целью создания продукта.
На макроуровне экономики рассматривается кон-
курентоспособность общественного человеческого 
капитала. Показателями конкурентоспособности 
выступают: уровень образования, здравоохранения, 
культуры, показатели физического развития, демог-
рафические показатели, уровень развития нацио-
нального инновационного производства и т.д.
Рассматривая конкурентоспособность человечес-
кого капитала как рыночную категорию, по нашему 
мнению, следует учитывать две группы факторов: 
ценовые и неценовые.
Ценовые факторы связаны с законами спроса и 
предложения и исходят из того, что с точки зрения 
потребителя предпочтительнее окажется в пер-
вую очередь более дешевый человеческий капитал. 
Поскольку с точки зрения затрат предпринимате-
ля и национального хозяйства в целом появляется 
возможность экономии затрат. При этом требуется 
уточнить момент относительно цены человеческо-
го капитала.
Дело в том, что в современном обществе человек, 
согласно мнению экономистов [6], в отличие от 
станка или пакета акций, не может быть предме-
том купли-продажи (такое возможно лишь в рабов-
ладельческой экономике). Как следствие на рынке 
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человеческого капитала устанавливаются только 
цены за «аренду» (в виде ставок заработной платы), 
тогда как цены на его активы отсутствуют. 
В то же время при инвестировании средств в под-
готовку и образование индивидуумы ведут себя в 
большинстве своем рационально, оценивая соот-
ветствующие выгоды и издержки. Происходит 
сопоставление ожидаемой отдачи от таких вло-
жений с отдачей от альтернативных вложений, 
например банковских вкладов, вкладов страхования 
жизни, процентов по ценным бумагам, разницы в 
курсах валют и т.д.).
В зависимости от результата таких сопоставле-
ний принимается итоговое решение о необхо-
димости получения дальнейшего образования. 
Отдача на вложенный в образование, здоровье, 
развитие способностей, талантов капитал явля-
ется, таким образом своеобразным регулятором 
распределения затрат между различными специ-
альностями, профессиями и уровнями образова-
ния, а также между системой образования и эко-
номикой.

Вывод
Можно сделать вывод, что слишком высокая мате-
риальная отдача от вложений в определенные виды 
или уровни образования является сигналом недо-
инвестирования в соответствующий человеческий 
капитал, а слишком низкая отдача, наоборот, пере-
инвестирования.
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