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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПОНЯТИЕ,  

ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические подходы к определе-
нию сущности инвестиций в человеческий капитал. На основе анализа работ ряда уче-
ных выделены ключевые характеристики инвестиций в человеческий капитал, обосно-
вывается их важность для обеспечения экономического роста. Отдельное внимание в 
работе уделяется проблемам инвестирования в человеческий капитал в России, основ-
ные из которых заключаются в недостаточном объеме государственного финансиро-
вания, высокой дифференциации регионов и низком уровне частных инвестиций. В каче-
стве решения предлагается механизм формирования приоритетов региональных инве-
стиций в человеческий капитал, базирующийся на принципах комплексного анализа по-
требностей конкретного региона и оценки мультипликативных эффектов реализации 
инвестиционных проектов. Обосновано, что данный механизм позволит оптимизиро-
вать распределение ограниченных финансовых ресурсов с учетом стратегических целей 
социально-экономического развития региона.»  
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, регион, механизм, образование, 
здравоохранение. 
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INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL:  

CONCEPT, FEATURES AND MAIN STAGES 

 
Annotation. This article discusses theoretical approaches to determining the essence of invest-
ment in human capital. Based on an analysis of the works of a number of scientists, the key 
characteristics of investments in human capital are identified, and their importance for ensur-
ing economic growth is substantiated. Special attention is paid to the problems of investing in 
human capital in Russia, the main of which are the insufficient amount of government funding, 
high regional differentiation and low level of private investment. As a solution, a mechanism 
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for forming priorities for regional investments in human capital is proposed, based on the prin-
ciples of a comprehensive analysis of the needs of a particular region and assessment of the 
multiplier effects of the implementation of investment projects. It is substantiated that this mech-
anism will allow optimizing the distribution of limited financial resources, taking into account 
the strategic goals of the socio-economic development of the region. 
Keywords: human capital, investment, region, mechanism, education, healthcare. 
 
 

Введение 

Формирование человеческого капитала» представляет собой многогранный и непрерывный 

процесс, который охватывает все этапы жизненного цикла индивида. Его основная цель заклю-

чается в максимизации индивидуального потенциала человека посредством интеграции и опти-

мизации совокупности различных процессов. К таким процессам относятся получение каче-

ственного образования, эффективный поиск работы, успешное трудоустройство, непрерывное 

наращивание профессиональных навыков и компетенций, а также личностное развитие и само-

совершенствование. Реализация данного процесса требует создания благоприятных социально-

экономических условий жизнедеятельности. Ключевыми факторами здесь выступают повыше-

ние уровня реальных доходов населения, развитие качественной инфраструктуры, обеспечение 

доступности современных медицинских и образовательных услуг, а также формирование насы-

щенной культурной среды, способствующей всестороннему развитию личности. Достижение 

указанных целей становится возможным благодаря комплексной государственной политике в 

области здравоохранения, образования, культуры и профессионального обучения. Реализация 

соответствующих программ и мероприятий позволяет создать необходимые институциональные 

и инфраструктурные предпосылки для эффективного формирования человеческого капитала как 

ключевого фактора устойчивого социально-экономического развития.  

В современных экономических воззрениях все более укрепляется мнение, что человеческий 

капитал является наиболее ценным ресурсом общества, превосходящим по значимости природ-

ные богатства или накопленные материальные ценности. Истоки концепции человеческого ка-

питала можно проследить в трудах выдающихся экономических мыслителей, таких как Уильям 

Петти, Адам Смит и Карл Маркс, которые заложили понимание роли человеческого фактора в 

экономическом развитии. Однако современная теория человеческого капитала получила свое 

развитие благодаря фундаментальным исследованиям Гэри Беккера, выдвинувшего базовую тео-

ретическую модель, ставшую отправной точкой для последующих научных изысканий в этой 

области. Согласно концепции Беккера, человеческий капитал определяется как совокупность 

знаний, навыков и мотивационных установок личности.  

В дальнейшем значительный вклад в развитие теории человеческого капитала внесли такие 

видные ученые, как Й. Бен-Порат, М. Блауг, Э. Денисон, Дж. Кендрик, Ф. Махлуп, Г. Псахаро-

пулос, Л. Туроу и др., чьи исследования способствовали углублению и расширению понимания 

сущности, структуры и факторов формирования человеческого капитала. Что касается отече-

ственной научной мысли, то необходимо отметить существенный вклад в изучение феномена 

человеческого капитала таких исследователей, как В.С. Гойло, А.И. Добрынин, И.В. Ильинский, 

Р.И. Капелюшников, М.М. Критский, В.И. Марцинкевич, чьи работы внесли значимый вклад в 

развитие теоретико-методологических основ анализа человеческого капитала и его роли в соци-

ально-экономическом прогрессе.  

В научных кругах наблюдается отсутствие консенсуса относительно определения понятия 

«человеческий капитал», что обусловлено многогранностью и сложностью данного феномена. 

Тем не менее, существующее многообразие трактовок можно свести к двум основным концеп-

туальным подходам. 

Согласно первому подходу, человеческий капитал рассматривается преимущественно как со-

вокупность знаний, умений, навыков и способностей индивидов, приобретенных в процессе по-

лучения общего образования, профессиональной подготовки и практического опыта. Данный ка-

питал аккумулирует в себе интеллектуальный потенциал работников, позволяющий им эффек-

тивно участвовать в общественном производстве и вносить вклад в создание добавленной стои-

мости.  
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Второй подход к определению человеческого капитала характеризуется более широкой трак-

товкой и включает в себя не только имеющиеся у индивидов знания, навыки и способности, но 

также их мотивацию, ценностные установки, энергию и другие личностные характеристики, ко-

торые оказывают существенное влияние на производительность труда и генерирование дохода. 

Приверженцами данного подхода являются такие известные ученые, как Р.М. Нуреев и Ф. Фу-

куяма. [1] Сторонники этой точки зрения аргументируют свою позицию тем, что узкое понима-

ние человеческого капитала как совокупности профессиональных компетенций не в полной мере 

отражает всю глубину и многогранность данного феномена. Мотивация, ценностные ориентиры, 

личностные качества индивидов играют ключевую роль в реализации их интеллектуального по-

тенциала, формировании творческого подхода к труду и, как следствие, повышении производи-

тельности и создании дополнительной стоимости.  

В контексте данного исследования мы рассматриваем региональный человеческий капитал с 

широкой точки зрения, подразумевая под ним комплексный ресурс, включающий в себя знания, 

компетенции, способности и потенциал населения конкретного региона для социальной мобиль-

ности и личностной самореализации. Однако эффективное формирование и развитие такого ка-

питала невозможно без создания благоприятных условий жизни, характеризующихся достаточ-

ным уровнем доходов граждан, высоким качеством и доступностью различных социальных 

услуг (образование, здравоохранение, культура и др.) в данном регионе. Только совокупность 

этих факторов позволяет в полной мере реализовать человеческий потенциал на региональном 

уровне. Таким образом, вместо узкой трактовки понятия «человеческий капитал» как набора зна-

ний и навыков, в данном случае мы придерживаемся более комплексного подхода. Он предпо-

лагает рассмотрение человеческого капитала региона как многогранного ресурса, неразрывно 

связанного с уровнем жизни населения и доступностью социальной инфраструктуры на терри-

тории. 

Концепция человеческого капитала имеет принципиальное значение для современной эконо-

мической науки, поскольку она не только констатирует решающую роль человеческого фактора 

в функционировании социально-экономических систем, но и обосновывает необходимость осу-

ществления целенаправленных инвестиций в развитие человеческих ресурсов. Данное обоснова-

ние базируется на том, что человеческий капитал, аналогично другим формам капитала, форми-

руется и наращивается посредством инвестиционных вложений и способен генерировать про-

должительный экономический эффект.  

 

Основная часть 

Инвестиции в человеческий капитал следует рассматривать как стратегические вложения, 

обеспечивающие совершенствование важнейшего производственного ресурса - человеческого 

потенциала, что напрямую отражается на результативности трудовой деятельности и создает 

предпосылки для устойчивого социально-экономического развития. Речь идет о целенаправлен-

ных вложениях различного характера, нацеленных на совершенствование профессиональных 

компетенций и повышение производительного потенциала личности. Такие вложения могут при-

нимать форму затрат на образование, профессиональную подготовку, охрану здоровья, создание 

благоприятных условий труда и другие мероприятия. Их основная цель заключается в наращи-

вании знаний, навыков, способностей и мотивации человека к эффективному, высокопроизводи-

тельному труду. 

В результате осуществления подобных инвестиций создаются предпосылки для роста трудо-

вой отдачи и производительности работника. Это, в свою очередь, способствует повышению 

производительности используемых ресурсов на уровне организаций и отраслей, а также содей-

ствует росту валового выпуска, доходов и экономического благосостояния общества в целом в 

долгосрочной перспективе. 

В современной экономической литературе представлен широкий спектр классификаций ин-

вестиций в человеческий капитал. Одним из наиболее авторитетных подходов является класси-

фикация, разработанная лауреатом Нобелевской премии, выдающимся американским экономи-

стом Гэри Беккером. Согласно его концепции, к инвестициям в человеческий капитал относятся 

следующие виды затрат: 
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− расходы, связанные с получением образования, включая расходы на обучение в образова-

тельных учреждениях различных уровней, а также затраты на самообразование и самосовершен-

ствование; 

− инвестиции в поддержание и укрепление здоровья человека, охватывающие расходы на 

медицинское обслуживание, профилактические мероприятия, ведение здорового образа жизни; 

− расходы, связанные с мобильностью и поиском работы, такие как затраты на переезд, сбор 

информации о вакансиях и прохождение собеседований; 

− инвестиции в воспитание и образование детей, обеспечивающие формирование человече-

ского капитала подрастающего поколения. 

Другие известные американские экономисты, такие как К. Макконнелл и С. Брю, предлагают 

классифицировать инвестиции в человеческий капитал следующим образом: 

− расходы на образование и профессиональное самосовершенствование, включающие за-

траты на получение образования в учебных заведениях различных уровней, а также подготовку 

и повышение квалификации непосредственно на рабочем месте; 

− расходы в сфере здравоохранения, охватывающие не только затраты на медицинское об-

служивание и профилактику заболеваний, но также инвестиции в улучшение жилищных усло-

вий, которые оказывают влияние на здоровье человека; 

− расходы, связанные с мобильностью работников, позволяющие им мигрировать в поисках 

более подходящих рабочих мест и условий труда. 

Таким образом, К. Макконнелл и С. Брю выделяют три основные категории инвестиций в 

человеческий капитал: образование и профессиональное развитие, здравоохранение и мобиль-

ность рабочей силы.[2]  

В рамках своих исследований американский экономист Джон Кендрик предложил классифи-

цировать инвестиции в человеческий капитал на две основные категории: вещественные (мате-

риальные) и невещественные (нематериальные). 

«Под вещественными инвестициями подразумеваются затраты, непосредственно связанные с 

физическим формированием и развитием человеческого организма, включая издержки деторож-

дения и воспитания детей в раннем возрасте. Невещественные же инвестиции представляют со-

бой расходы на приобретение общего образования и специализированной профессиональной 

подготовки человеческих ресурсов, а также затраты на медицинское обслуживание и обеспече-

ние территориальной мобильности рабочей силы. Особое внимание Дж. Кендрик уделял специ-

фике невещественных инвестиций, отмечая, что несмотря на их нематериальный характер, дан-

ные вложения способствуют наращиванию знаний, компетенций и опыта человеческого капи-

тала как уникального производственного фактора, что, в свою очередь, обуславливает повыше-

ние производительности капитала, воплощенного в человеческом факторе. Таким образом, уче-

ный акцентирует ключевую роль невещественных инвестиций в процессе формирования и раз-

вития человеческого капитала, подчеркивая их высокую значимость для обеспечения экономи-

ческого прогресса».[3]  

Инвестировать в человеческий капитал может население, государство и крупный бизнес. 

«Высокое имущественное расслоение в России значительно сокращает возможности граждан ин-

вестировать в себя, а государство не спешит взять на себя бремя реализации данных стратегиче-

ских задач: Россия расходует меньше, чем в странах ОЭСР, на образование примерно на 1,5–2 

%, а на здравоохранение – на 3–4 % ВВП». Это весьма значительные суммы в номинальном вы-

ражении. Существенное сокращение финансирования здравоохранения и образования привело к 

снижению позиции России в индексе человеческого развития. Это сокращало вклад человече-

ского капитала в рост ВВП последние 10 лет. [рис. 1]  
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Рис. 1. Позиция России в индексе человеческого развития 

 

Согласно данным индекса человеческого развития, ежегодно публикуемого Организацией 

Объединенных Наций, Россия не входит в группу лидирующих стран по уровню накопленного 

человеческого капитала и условий для его активного развития. В 2020 году Россия занимала 

лишь 52-е место в данном рейтинге, опустившись на три позиции по сравнению с предыдущим 

годом. Верхние строчки рейтинга занимают такие страны, как Норвегия, Ирландия, Швейцария, 

Гонконг и Исландия. 

Есть некоторые особенности, которые отличают инвестиции, которые вкладываются в чело-

веческий капитал, от других видов инвестиционных вложений (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Особенности инвестиций в человеческий капитал 

 

Считаем необходимым раскрыть каждую из вышеприведенных особенностей. Представим их 

в виде таблицы 1. 

Соответственно, уникальная природа инвестиций в человеческий капитал детерминирует 

необходимость их пристального изучения и всестороннего анализа при формулировании страте-

гических решений в данной области».  
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Таблица 1 

Характеристика особенностей инвестиций в человеческий капитал 

  
 

В условиях информационного общества наука выступает своеобразным генератором «чело-

веческого капитала», обеспечивая его постоянное обновление и наращивание. Развитие фунда-

ментальной науки играет ключевую роль в процессе создания и распространения знаний, кото-
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рые, в свою очередь, определяют качественные характеристики человеческого капитала. Инве-

стиции в данную сферу способствуют расширению границ познания, формированию новых кон-

цепций и парадигм, постижению фундаментальных закономерностей окружающего мира. Ре-

зультаты фундаментальных исследований закладывают основу для последующего применения 

полученных знаний в прикладных областях, обеспечивая разработку инновационных технологий 

и продуктов. 

Следует отметить, что помимо прямого воздействия на расширение знаниевой базы, процесс 

генерации новых научных идей оказывает существенное влияние на развитие самого человече-

ского капитала. Участие в научной деятельности способствует формированию особых когнитив-

ных навыков, критического мышления, креативности и способности к нестандартным решениям, 

которые составляют ценнейший компонент человеческого капитала в современном обществе. 

Следовательно, капиталовложения в фундаментальную науку представляют собой инвестиции в 

развитие человеческого потенциала, обеспечивая трансформацию и обогащение человеческого 

капитала путем генерации новых знаний, идей и способностей, востребованных в условиях ин-

новационной экономики. В научном дискурсе процесс инвестирования в человеческий капитал 

рассматривается как многоэтапный и циклический феномен, имеющий ключевое значение для 

развития как отдельных индивидов, так и общества в целом. Теоретические изыскания позволили 

выделить четыре основополагающие стадии (или этапы) данного процесса: 

− инициальная стадия (до 6-7 лет) характеризуется формированием базовых культурных 

ценностей, усвоением основных социальных норм и паттернов поведения. На данном этапе про-

исходит первичная социализация индивида, приобретение им знаний об окружающей среде и 

развитие навыков межличностной коммуникации. Этот период имеет критическое значение для 

последующего становления личности и ее успешной интеграции в социум. 

− вторая стадия (7-17 лет) сопровождается аккумуляцией фундаментальных знаний в различ-

ных областях, формированием когнитивных способностей и выявлением индивидуальных осо-

бенностей личности. В этот период закладывается база для дальнейшего развития человеческого 

капитала, определяются предпочтения и склонности индивида. 

Таким образом, на первых двух этапах происходит генезис фундамента человеческого капи-

тала посредством формирования универсальных для всех индивидов когнитивных и прикладных 

компетенций, которые в последующем используются при аквизиции профессиональной квали-

фикации и интеграции в производственную деятельность. 

− на третьей стадии (период профессиональной инструментализации) осуществляется целе-

направленная формация специфических компетенций, необходимых для реализации определен-

ной трудовой функции на специализированном рабочем месте. Данный процесс базируется на 

предзаданном фундаменте человеческого капитала и предполагает аквизицию специализирован-

ного образования либо профессиональной подготовки. 

− наконец, четвертая стадия (период производственной активности) характеризуется перма-

нентным процессом аккумуляции, перфекционирования и капитализации человеческого капи-

тала работника. В ходе практической деятельности индивид приобретает новые знания, навыки 

и опыт, способствующие росту его профессионального мастерства и повышению производитель-

ности труда. 

На третьей и четвертой стадиях происходит расширенное воспроизводство человеческого ка-

питала преимущественно интенсивным путем за счет непрерывного обучения, профессиональ-

ного развития и практического применения полученных компетенций. Данный процесс имеет 

циклический характер, поскольку совершенствование человеческого капитала открывает новые 

возможности для его дальнейшего наращивания и капитализации. 

Феномен инвестирования в развитие человеческого капитала с целью его многоаспектного 

совершенствования и, как следствие, повышения индивидуальных доходов и социальной отдачи 

представляет собой многоуровневый процесс, затрагивающий различные сферы общественной 

жизни. В академическом дискурсе принято дифференцировать три основные уровни капитало-

вложений в человеческие ресурсы: 

1. Макроуровень (общегосударственный). На данном уровне инвестиции осуществляются за 

счет средств государственного бюджета и направляются на развитие системообразующих сфер, 

способствующих наращиванию человеческого капитала. В частности, речь идет о вложениях в 
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систему здравоохранения, обеспечивающую сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья населения; в систему образования, ответственную за формирование интеллекту-

ального потенциала и профессиональных компетенций граждан; в развитие спортивной инфра-

структуры, способствующей поддержанию активного образа жизни и физического развития ин-

дивидов. 

Роль государственных инвестиций в человеческий капитал является крайне значительной, по-

скольку они обеспечивают социальную поддержку и создание благоприятных условий для раз-

вития тех групп населения, которые не имеют возможности позаботиться о себе самостоятельно. 

Прежде всего, это касается пенсионеров, инвалидов, безработных и других социально уязвимых 

категорий граждан.  

2. Мезоуровень (корпоративный уровень). К издержкам на этом уровне относятся затраты на 

рекрутинг и активизацию новых кадровых единиц, их инструктаж и апробацию на рабочем ме-

сте, инкрементацию компетенций и рекваллификацию действующих работников, компенсацию 

периодов утраченной трудоспособности (декретные отпуска, больничные листы), а также обес-

печение безопасных условий производственной деятельности и мероприятия по охране труда 

сотрудников. Кроме того, многие компании инвестируют средства в развитие корпоративной 

культуры, создание благоприятного психологического климата и повышение лояльности персо-

нала. 

Инвестиции предприятий в человеческий капитал имеют стратегическое значение, поскольку 

они напрямую влияют на производительность труда, качество продукции или услуг, а также на 

конкурентоспособность компании на рынке. Высококвалифицированные и мотивированные со-

трудники являются ключевым активом любой организации, обеспечивающим ее устойчивое раз-

витие и успех в долгосрочной перспективе. 

3. Микроуровень (уровень индивида). На этом уровне инвестиции в человеческий капитал 

осуществляются самими индивидами и включают затраты на образование (как формальное, так 

и неформальное), медицинское страхование и охрану здоровья, физическую культуру и спорт, 

поиск и обработку информации, саморазвитие и другие направления, способствующие развитию 

личностных качеств и профессиональных компетенций. 

Рис. 3. Источники инвестиций в человеческий капитал 

 

Индивидуальные инвестиции в человеческий капитал имеют решающее значение, поскольку 

они отражают личную мотивацию и стремление к самосовершенствованию. Чем больше инди-

вид вкладывает в свое развитие, тем выше становится его потенциал и конкурентоспособность 

на рынке труда, а также возможности для получения более высоких доходов и достижения лич-

ного успеха. 

В целом, определяя уровни инвестирования в человеческий капитал, можно выделить основ-

ные источники инвестиций в человеческий капитал [рис. 3].  

Таким образом, инвестирование в человеческий капитал представляет собой многоуровневый 

процесс, охватывающий государственные, корпоративные и индивидуальные источники инве-

стиций. Взаимодействие и эффективное использование этих источников на различных уровнях 

является ключевым фактором для обеспечения всестороннего развития человеческого капитала, 
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реализации его потенциала и достижения устойчивого экономического роста как на индивиду-

альном, так и на общественном уровне. 

При рассмотрении субъектов, осуществляющих инвестиции в человеческий капитал, начиная 

от индивидуумов, домохозяйств и заканчивая государственным и наднациональным уровнями, а 

также механизмов данного процесса инвестирования, можно выделить ряд существенных про-

блем, требующих поиска оптимальных решений по управлению пространственным распределе-

нием инвестиций в человеческий капитал. 

Во-первых, современная система межбюджетных отношений, складывающаяся между феде-

ральным центром и субъектами Российской Федерации, демонстрирует тенденцию к возрастаю-

щему перераспределению расходных обязательств, связанных с инвестированием в человече-

ский капитал, на региональный уровень. Поскольку подавляющее большинство регионов явля-

ются реципиентами трансфертов из федерального бюджета, они, в свою очередь, стремятся пе-

реложить данные расходы на корпоративный сектор и домохозяйства, что наглядно проявляется 

в усиливающейся коммерциализации социальной сферы, прежде всего в области образования и 

здравоохранения.  

Во-вторых, инвестиции в человеческий капитал характеризуются высокой степенью разроз-

ненности с точки зрения субъектов и объектов инвестирования, что приводит к многоступенча-

тому задействованию в инвестиционном процессе нескольких агентов и порождению определен-

ной неупорядоченности в структуре и объемах инвестиций. Из-за такой фрагментарности возни-

кают серьезные трудности с контролем за реализацией данных инвестиций. 

Выявленные недостатки позволяют сделать заключение о недостаточной результативности 

существующей системы организации и управления вложениями в человеческий капитал, а также 

о вероятностном характере отдачи от подобных инвестиций. 

Для решения обозначенных проблем и оптимизации распределения инвестиций в человече-

ский капитал на региональном уровне в условиях лимитированных финансовых возможностей 

субъектов РФ, особенно депрессивных регионов, таких как регионы Северо-Кавказского феде-

рального округа, представляется императивной разработка и активная имплементация специаль-

ных механизмов формирования приоритетов региональных капиталовложений в человеческие 

ресурсы. Данные механизмы должны инкорпорировать специфические характеристики конкрет-

ного региона, его приоритеты в области инвестирования в человеческий капитал, структуру и 

источники таких инвестиций с учетом ресурсной базы и потенциала региона.  

В качестве основного источника капиталовложений в человеческие ресурсы некоторые ис-

следователи рассматривают средства регионального бюджета и трансферты из вышестоящего 

звена бюджетной системы. «Данная позиция продиктована современными особенностями осу-

ществления инвестиций в человеческий капитал, в том числе низкой долей частных расходов на 

него (низкий уровень оплаты труда в СКФО, большой уровень безработицы и т.д.)»[5]. Пред-

ставленная позиция находится в соответствии с положениями Стратегии социально-экономиче-

ского развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. В данном программном 

документе, в частности, констатируется крайне низкий уровень частных инвестиций на душу 

населения в регионах СКФО, который в 4,7 раза ниже среднего показателя по Российской Феде-

рации. Одновременно с этим отмечается значительная доля государственных инвестиций в об-

щей структуре инвестиций, направляемых в субъекты Северо-Кавказского федерального округа, 

в среднем составляющая 40-50% от совокупного объема (тогда как для Российской Федерации в 

целом этот показатель находится на уровне около 30%).  

Также необходимо отметить, что формирование приоритетных направлений региональных 

инвестиций в человеческий капитал необходимо осуществлять в строгом соответствии с целе-

выми ориентирами социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 

детерминированными в соответствующем Указе Президента РФ. В частности, особую значи-

мость приобретают задачи, направленные на развитие человеческого капитала как ключевого 

детерминанта экономического роста. Кроме того, данный процесс должен быть скоррелирован с 

положениями Стратегии пространственного развития РФ, основополагающим приоритетом ко-

торой обозначено сокращение межрегиональной экономической дивергенции и развитие чело-

веческого капитала на всей территории страны. 
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Определение приоритетности региональных инвестиций в человеческий капитал должно де-

терминироваться посредством корреляции требуемого объема инвестиционных вложений с из-

держками, необходимыми для достижения запланированных результатов социально-экономиче-

ского развития конкретного региона.[6]  

Таким образом, процесс формирования приоритетов региональных инвестиций в человече-

ский капитал должен основываться на всестороннем анализе следующей ключевой информации: 

- четкое определение целей реализации конкретного инвестиционного проекта и задач, кото-

рые предполагается решить посредством его осуществления, выступающих в качестве стратеги-

ческих ориентиров инвестиционной деятельности; 

- оценка степени приоритетности планируемого инвестиционного проекта в сфере развития 

человеческого капитала региона по отношению к его текущим экономическим интересам и наме-

ченным среднесрочным и долгосрочным целям социально-экономического развития; 

- комплексный анализ инвестиционного проекта с позиции учета экономических интересов 

всех его участников. Зачастую при разработке подобных проектов недостаточно внимания уде-

ляется их потенциальным мультипликативным эффектам. К примеру, создание дополнительных 

рабочих мест в рамках инвестпроекта может способствовать снижению уровня безработицы, од-

нако часто не учитывается, насколько устойчивыми будут эти рабочие места, будут ли они сти-

мулировать формирование новых рабочих мест и развитие сопутствующей инфраструктуры. 

На основе всестороннего анализа вышеуказанных факторов предлагается сформировать уни-

версальный механизм определения приоритетов региональных инвестиций в человеческий капи-

тал (рис. 4).  

Данный механизм должен обеспечивать согласование инвестиционных приоритетов с общей 

стратегией социально-экономического развития конкретного региона, его специфическими 

условиями и возможностями, а также с общегосударственными целями и задачами в области 

развития человеческого капитала. Только комплексный подход, учитывающий многочисленные 

факторы различного уровня, позволит обеспечить эффективное распределение ограниченных 

инвестиционных ресурсов региона и получение максимальной отдачи от инвестиций в челове-

ческий капитал в долгосрочной перспективе.  

На первом этапе - «Комплексная оценка социально-экономического развития региона в кон-

тексте формирования и использования человеческого капитала» - осуществляется всесторонняя 

оценка текущего уровня социально-экономического развития конкретного региона. Данная 

оценка предполагает анализ широкого спектра показателей, характеризующих различные ас-

пекты регионального развития - от макроэкономических индикаторов до показателей, отражаю-

щих уровень жизни населения. Параллельно проводится количественный и качественный анализ 

процессов формирования и использования человеческого капитала в регионе с расчетом соот-

ветствующих частных и интегральных индикаторов. Итогом первого этапа является формирова-

ние комплексной картины социально-экономической ситуации в регионе, уровня развития его 

человеческого капитала и выявление ключевых проблем, требующих решения. 

На втором этапе - «Комплексная оценка инвестиционного проекта развития человеческого 

капитала в сравнении с экономическими интересами региона и намеченными социально-эконо-

мическими целями его развития» - производится детальный анализ ключевых факторов, оказы-

вающих влияние на региональный инвестиционный процесс в сфере человеческого капитала. 

Рассматривается соотношение инвестиционного потенциала региона и связанных с инвестиро-

ванием рисков. По результатам данного этапа оценивается совокупный объем потенциальных 

капитальных вложений в развитие человеческого капитала с учетом макроэкономической ситу-

ации. На основе проведенного анализа формируются стратегические ориентиры дальнейшего 

инвестиционного развития региона в данной области. Важной особенностью этого этапа явля-

ется необходимость однозначного определения приоритетов и целевых установок региональных 

инвестиций в человеческий капитал, поскольку только при соблюдении этого условия возможен 

переход к следующему этапу.  

Таким образом, первые два этапа предполагаемого механизма нацелены на формирование 

комплексного представления о текущей социально-экономической ситуации в регионе, уровне 

развития его человеческого капитала, а также на проведение всестороннего анализа перспектив 
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инвестирования в данную сферу с учетом экономических интересов и стратегических целей раз-

вития региона. Только после завершения этих подготовительных этапов и четкого определения 

инвестиционных приоритетов становится возможным непосредственное формирование меха-

низма отбора и реализации конкретных инвестиционных проектов и программ в области разви-

тия человеческого капитала региона. 

 

 

Рис. 4. Механизм формирования приоритетов региональных  

инвестиций в человеческий капитал [7]. 

  

На третьем этапе процесса управления инвестициями в человеческий капитал региона, обо-

значенном как «Определение источников и объема инвестиций в человеческий капитал реги-

она», осуществляется детальный анализ распределения инвестиционных потоков по различным 

направлениям формирования и развития человеческого капитала в рамках конкретной террито-
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рии. В случае если по результатам проведенной оценки выносится однозначное суждение о до-

статочности объема привлекаемых инвестиционных ресурсов для полноценного развития чело-

веческого капитала региона, происходит переход к следующему, четвертому этапу управленче-

ского цикла.  

На четвертом этапе – «Формирование приоритетов региональных инвестиций в человеческий 

капитал» осуществляется детерминация приоритетных векторов инвестирования в развитие че-

ловеческого капитала применительно к специфическим особенностям конкретного региона. Дан-

ный процесс реализуется с императивным учетом действующих в регионе программ и стратегий 

социально-экономического развития, а также их влияния на ключевые социально-экономические 

индикаторы, позволяющие объективно квантифицировать эффективность проводимой на регио-

нальном уровне политики в сфере развития человеческого капитала. 

На пятом этапе - «Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов развития 

человеческого капитала» - происходит непосредственная детерминация перечня приоритетных 

инвестиционных проектов развития человеческого капитала региона. При этом важнейшим кри-

териальным детерминантом выбора приоритетов выступает мультипликативный эффект от ис-

пользования инвестиционных ресурсов.  

В случае однозначной верификации возможности успешной реализации селектированного 

инвестиционного проекта и его позитивного влияния на общую оптимизацию социально-эконо-

мического статуса региона, осуществляется транзиция к шестому, финальному этапу.  

Шестой этап процесса управления инвестициями в человеческий капитал региона обозначен 

как «Разработка мероприятий по реализации приоритетов и проектов развития человеческого 

капитала, их мониторинг и контроль». На данном этапе определяются конкретные действия и 

устанавливаются четкие временные рамки для реализации отобранных приоритетных проектов 

развития человеческого капитала, а также разрабатываются механизмы мониторинга и контроля 

за ходом их осуществления. 

Представленный механизм формирования приоритетов региональных инвестиций в челове-

ческий капитал, по нашему мнению, обладает значительным оптимизационным потенциалом в 

отношении распределения соответствующих инвестиционных потоков. Данный эффект достига-

ется за счет того, что выбор приоритетных направлений инвестирования в человеческий капитал 

осуществляется с учетом совокупности ресурсных возможностей конкретного региона, а также 

на основе комплексной оценки мультипликативного воздействия планируемых инвестиций на 

достижение устойчивого регионального развития в долгосрочной перспективе. 

Необходимо особо подчеркнуть, что формирование и наращивание человеческого капитала 

как на региональном, так и на национальном уровне невозможно без реализации целенаправлен-

ной и перманентной инвестиционной политики в данной сфере. В то же время важно понимать, 

что вложения в развитие человеческого капитала должны не только соответствовать принципам 

экономической целесообразности, но и быть нравственно оправданными с этической точки зре-

ния, а также отвечать фундаментальным интересам всех ключевых субъектов: отдельных инди-

видов, хозяйствующих субъектов, государственных структур и общества в целом. Таким обра-

зом, инвестирование в человеческий капитал представляет собой комплексный и многогранный 

процесс, охватывающий различные этапы жизненного цикла индивида и требующий постоянных 

усилий по развитию его знаний, умений и навыков. Успешное управление этим процессом явля-

ется ключевым фактором для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения кон-

курентоспособности как отдельных работников, так и национальных экономик в целом.  

Основные выводы исследования 

1. Формирование человеческого капитала представляет собой непрерывный, циклический и 

многоэтапный процесс, требующий целенаправленных и систематических инвестиционных вло-

жений на протяжении всего жизненного цикла индивида - от этапов получения образования и 

профессиональной подготовки до периодов активной трудовой деятельности, предполагающих 

постоянное наращивание знаний, умений и практических навыков. 

2. В современной экономической парадигме человеческий капитал рассматривается как 

наиболее ценный ресурс общества, превосходящий по своей значимости природные богатства и 

накопленное материальное благосостояние, поскольку он выступает в качестве ключевого фак-

тора экономического развития и создания добавленной стоимости. 
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3. Инвестиционные вложения в человеческий капитал обладают рядом существенных специ-

фических особенностей, отличающих их от инвестиций в другие формы капитала. К таким осо-

бенностям относятся длительный период временного лага до получения отдачи, подверженность 

физическому и моральному износу, зависимость от личностных характеристик и мотивации но-

сителя человеческого капитала, а также сложность количественной оценки и прогнозирования 

экономических эффектов. 

4. Процесс инвестирования в человеческий капитал имеет многоуровневый и многосубъект-

ный характер, охватывая различные уровни общественной организации - от макроуровня (госу-

дарственные инвестиции) до мезо- и микроуровней (корпоративные и индивидуальные инвести-

ции соответственно). Это обуславливает необходимость согласования действий и скоординиро-

ванных усилий всех задействованных субъектов для достижения максимальной эффективности. 

5. 5. В работе предлагается специальный механизм формирования приоритетов региональ-

ных инвестиций в человеческий капитал, учитывающий специфические условия и возможности 

конкретного региона, наличные ресурсы, а также стратегические цели социально-экономиче-

ского развития и задачи устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Представленный меха-

низм обладает значительным оптимизационным потенциалом в области распределения ограни-

ченных инвестиционных ресурсов. 
6. Успешное управление процессом инвестирования в человеческий капитал на всех уровнях 

(национальном, региональном, корпоративном и индивидуальном) рассматривается как ключе-

вой фактор обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособно-

сти как отдельных работников, так и экономических систем в целом. 
7. Несмотря на приоритетную значимость экономических критериев при осуществлении ин-

вестиционных вложений в развитие человеческого капитала, данный процесс должен также под-

чиняться принципам этической и нравственной обоснованности, а также соответствовать фунда-

ментальным интересам всех вовлеченных в него субъектов - индивидов, хозяйствующих субъек-

тов, государственных структур и общества в целом.  
Таким образом, комплексный подход к формированию человеческого капитала посредством 

системы непрерывных инвестиционных вложений с учетом его специфических особенностей и 

при активном взаимодействии всех заинтересованных сторон выступает в качестве необходи-

мого условия для достижения устойчивого социально-экономического прогресса в современных 

реалиях.  
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