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Цель: отражение важнейшего значения человеческого капитала как основы экономического роста и конкурен-
тоспособности страны; определение и обоснование важности новых форм и методов государственного управления, 
направленных на сохранение и развитие человеческого потенциала во всех его аспектах. 

Методы: системный подход; абстрактно-логический метод; метод наблюдения. 
Результаты: на основе изучения экспертных мнений в сфере сохранения и развития человеческого капитала 

обоснована необходимость оптимизации принципов государственного управления в сфере сохранения и развития 
человеческого капитала. 

Научная новизна: дана оценка новым методам и принципам государственного управления в сфере сохранения 
и развития человеческого капитала; определены подходы к учету потребности в трудовых ресурсах, в том числе 
миграционных, гармонизированных с потребностью в них во всех секторах экономики. 

Практическая значимость: в возможности использования исполнительными органами государственной власти 
предложенных подходов при расчете баланса трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: человеческий капитал; экономический рост; инвестиции в человеческий потенциал; произ-
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Введение
В свете происходящих глобализационных 

процессов на мировых экономических рынках 
одним из ключевых ресурсов развития является 
человеческий капитал. Понятие «человеческий 
капитал» занимает важное место в современной 
экономической науке. Интерес к человеческим 
созидательным способностям, путям их фор-
мирования и развития возрастает. Традиционно 
исследователи полагают, что человеческий ка-
питал представляет собой накопленные затраты 
на общее образование, специальную подготовку, 
здравоохранение, перемещение рабочей силы. 
Субъектами формирования человеческого капи-
тала выступают семья, государство, предприятие 
и инфраструктура рынка, вступающие в социаль-

но-экономические отношения друг с другом по 
поводу целенаправленных влияний на носителя 
врожденной способности [1].

Следует отметить взаимосвязь и взаимозави-
симость всех субъектов формирования конкурен-
тоспособного человеческого капитала, особенно 
учебных заведений, служб занятости и пред-
приятий. Государство не может самостоятельно 
устанавливать связи между производством и 
образованием. В свою очередь, бизнес не может 
даже при его глубокой заинтересованности в вы-
сококвалифицированной рабочей силе разрабаты-
вать четкое стратегическое направление развития 
образования [2], хотя может оказать серьезное 
влияние на совершенствование ресурсной базы 
учебных заведений, модернизацию программ и 
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используемых технологий обучения. Вступая в 
контакт с учебными заведениями, бизнес в каж-
дом конкретном случае решает свои собственные 
проблемы, зачастую это краткосрочные произ-
водственные задачи. Поэтому эффективность 
функционирования всей системы образования 
зависит как от направлений государственной по-
литики в области образования, занятости, так и от 
степени согласованности деятельности учебных 
заведений с производственными структурами. 
В связи с этим особенно актуальным становится 
согласование целевых установок и мероприятий 
государственной политики на рынке труда и по-
литики в области образования, т. е. стремление 
к соответствию профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специалистов и по-
стоянного повышения их квалификации требо-
ваниям рынка труда сегодняшнего дня.

Общество идет к тому, что практически каж-
дый работоспособный человек должен будет 
сочетать свои жизненные планы с постоянно 
меняющимися условиями. Успехов в поиске ра-
боты в столь динамичной среде может добиться 
только тот, кто открыт к изменениям, коммуни-
кабелен, развил в себе способность к постоян-
ному обучению и переобучению. Особенно это 
касается сегодняшних выпускников и молодых 
специалистов, которые для того, чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке труда, должны 
соответствовать новым требованиям, учитывать 
при планировании своего образования и карьеры 
современные реалии и тенденции рынка, быть в 
курсе происходящих изменений.

Более того, для обеспечения конкурентоспособ-
ности на рынке труда сейчас уже недостаточно 
быть специалистом в какой-то одной области: тре-
буются знания в смежных областях, а порой второе, 
третье высшее образование. Помимо опыта работы 
и других требований необходимым условием яв-
ляется сочетание базового образования в области 
специализации компании-работодателя (например: 
строительство, телекоммуникации, химия, транс-
порт) с дипломом одной из ведущих бизнес-школ.

Следует отметить, что существуют противо-
речия между социальными, профессиональными 
ориентациями молодых специалистов и реаль-
ными потребностями предприятий, организаций 
и фирм в рабочей силе; между существующей 
системой вузовской подготовки и реальным со-
держанием будущей профессиональной деятель-

ности, а, следовательно, и ожиданиями работо-
дателей; между теоретической подготовкой вы-
пускников и слабыми практическими навыками 
и умениями использования знаний.

Необходимо отметить, что на государственную 
политику в сфере повышения качества кадрового 
потенциала, формирование человеческого капитала 
существенное влияние оказывает трудовая мигра-
ция. В этой сфере накопилось достаточно много 
проблем, требующих решения. Как правило, ми-
гранты занимают низкооплачиваемые рабочие ме-
ста, но не в ключевых сферах развития экономики 
и, прежде всего, ее основе –промышленном секторе. 

Результаты исследования
Как свидетельствуют недавно опубликованные 

данные мониторинга Института экономической 
политики имени Егора Гайдара [3], продолжается 
интенсивный отток кадров с российских про-
мышленных предприятий. Причем речь идет не о 
массовых сокращениях работников, а об их добро-
вольном увольнении. Основная причина этого про-
цесса, как отмечают эксперты и признаются сами 
работодатели, – это низкий уровень оплаты труда.

Результаты мониторинга позволяют сделать 
вывод о том, что потеря работников российских 
предприятий, начиная с июня 2012 г., носит устой-
чивый характер. В 2013 г. тенденция сохранилась. 
По данным мониторинга, в настоящее время 
уже 22 % предприятий имеют недостаточную 
обеспеченность кадрами. Около 30 % предпри-
ятий признают, что дефицит кадровых ресурсов 
является серьезным препятствием для роста 
промышленности. Ситуация усугубляется еще и 
общим спадом российской экономики, которая, 
по оценкам экспертов, стагнирует. В отчете Ин-
ститута экономической политики имени Егора 
Гайдара также отмечается, что за девять месяцев 
2013 г. промышленность выросла всего на 0,1 %, а 
Индекс промышленного оптимизма (ИПО) близок 
к посткризисному минимуму – спрос и выпуск 
продукции либо снижаются, либо в лучшем слу-
чае просто не растут. 

Необходимо отметить, что низкими темпами 
растет и производительность труда. Отсутствие 
средств на модернизацию производства, крупных 
инвестиционных проектов и, соответственно, де-
фицит инвестиционных ресурсов, не позволяют 
обеспечить необходимый рост производитель-
ности труда. Для многих предприятий сегодня 
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характерен непроизводительный труд, связанный 
также с низкой организацией производства, с 
недостаточным вниманием к необходимости по-
вышения квалификации персонала, что и обуслав-
ливает, как правило, невысокую заработную плату. 
Впервые с апреля 2009 г. объем отрицательных 
оценок уровня зарплаты рабочих и специалистов 
вырос с 26 до 35 %, что препятствует процессу 
найма новых работников. Кроме того, каждый 
работодатель старается принять на работу квали-
фицированных работников, однако со сложностя-
ми в решении этой проблемы сталкиваются око-
ло 40 % предприятий. Эта ситуация обусловлена 
значительным снижением эффективности работы 
центров занятости, неразвитой инфраструктурой 
кадровых агентств и, как отмечалось выше, разры-
вом требований работодателей и квалификацией 
выпускников образовательных учреждений. 

Эксперты, в том числе и зарубежные, отмеча-
ют, что невысокая заработная плата на крупных 
промышленных предприятиях способствует 
«перетоку» порой квалифицированных специ-
алистов в неформальный сектор экономики либо 
сферу услуг. Сегодня в России по разным оценкам 
неформальный сектор растет высокими темпам, 
его емкость оценивается в пределах 35–40 % ВВП. 
Как отмечается в упомянутом выше мониторинге, 
в теневой экономике в настоящий момент занято 
от 15 до 24 млн человек, т. е. приблизительно 
20–25 % всего занятого населения. 

Таким образом, формирование человеческого 
капитала не может рассматриваться отдельно от 
решения перечисленных выше проблем. Следу-
ет отметить, что активная роль в формировании 
конкурентоспособного человеческого капитала 
страны принадлежит государству. Государство 
обеспечивает инвестирование в здоровье населе-
ния, что является залогом формирования полно-
ценного нового носителя человеческого капитала, 
и развития в дальнейшем его потенциала, участву-
ет в профессиональном обучении, переобучении, 
переподготовке носителя человеческого капитала, 
так как он является решающим фактором интен-
сивного развития экономической системы.

Реализуемая государством политика, направ-
ленная на подготовку востребованных в отраслях 
экономики кадров, должна быть основана на ис-
пользовании баланса трудовых ресурсов и непо-
средственной их подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации в системе образования.

В решении всего комплекса проблем, связан-
ных с формированием человеческого капитала, се-
годня как никогда важно изучать лучшие практики 
и, прежде всего, опыт регионов России. Много си-
стемных решений в этой сфере принято в Респуб-
лике Татарстан в последние два года. Одним из 
наиболее значимых стало создание в республике 
системы научно-образовательных кластеров, 
призванной упрочить связи между наукой и прак-
тикой, повысить качество образования, эффектив-
ность использования трудовых ресурсов путем 
совершенствования форм и методов обучения 
кадров в соответствии с потребностями работо-
дателей. Первый научно-образовательный кластер 
был создан Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан № 210 от 21 марта 2011 г.1 
по инициативе Казанского института (филиала) 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Рос-
сийский государственный торгово-экономический 
университет (сегодня филиала Российского эко-
номического университета им. Г. В. Плеханова). 

В рамках реализации концепции развития это-
го кластера были разработаны ряд инвариантных 
подходов в части нормативно-методического 
обеспечения. Такая типизация позволила исполь-
зовать их в программах развития других класте-
ров (их в республике создано 15). Это касается 
и создания системы стажировочных площадок, 
практикоориентированных научных исследова-
ний и разработок, формирования малых иннова-
ционных предприятий при вузах, формирования 
баланса трудовых ресурсов и др. В контексте ос-
новной темы настоящей статьи особого внимания 
требует анализ подхода, применяемого при расче-
те потребности в трудовых ресурсах. Казанским 
институтом (филиалом) РГТЭУ была разработана 
и одобрена решением Координационного Со-
вета научно-образовательного кластера в сфере 
торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и 
услуг 15 декабря 2011 г. методика формирования 
прогноза потребности в специалистах в сфере 
торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и 

1 О создании научно-образовательного кластера 
Казанского института (филиала) государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального 
образования «РГТЭУ»: постановление Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан № 210 от 21 марта 2011 г.
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услуг, которая применима не только в названной, 
но и в других секторах экономики. 

В методике предложено различать текущую 
(общую) и перспективную (дополнительную) 
потребность в специалистах. Текущая потреб-
ность определяется численностью специали-
стов, необходимых для эффективного текущего 
функционирования предприятий, организаций, 
индивидуальных частных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность. При про-
гнозировании общей потребности учитывается 
выбытие специалистов и пополнение вакансий.

Перспективная потребность рассчитывается 
исходя из стратегии развития хозяйствующих 
субъектов, основывающейся на стратегии со-
циально-экономического развития республики и 
свойственного тем или иным секторам экономики 
динамичного развития, и на этой основе формиро-
вания новой культуры производства, потребления 
товаров и услуг и управления по всему его кон-
туру (прогнозирование, планирование, контроль, 
учет, регулирование). 

Говоря о потребности в кадрах, необходимо 
учитывать фактор «старения» знаний у персона-
ла, занятого в производстве. Сегодня в условиях 
динамичного развития инновационной экономики 
обновление знаний требуется осуществлять каж-
дые 3–5 лет. Порой руководители предприятий, 
а скорее, их кадровые службы, недооценивают 
экономическую эффективность переподготовки 
и повышения квалификации своего персонала. 
Поэтому эти составляющие образовательного 
процесса являются сегодня чрезвычайно акту-
альными. Важность и сложность этой задачи 
усиливается в условиях вхождения России в 
ВТО, когда конкурентоспособность товаропро-
изводителя в значительной степени зависит от 
конкурентоспособности его персонала. В связи 
с этим особого внимания требует задача повы-
шения эффективности инвестиций в человече-
ский капитал. Это означает, что не менее 20 % 
персонала предприятий должны ежегодно быть 
охвачены системой подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. Кроме того, необхо-
димо также учитывать процессы (как правило, за-
ранее программируемые) «перетока» работников 
из одних секторов экономики в другие в связи с 
диверсификацией рынка труда или изменением 
стратегии развития секторов экономики и/или 
предприятий. Эти работники должны проходить 

упреждающую подготовку для работы в новых 
условиях на новых для них рабочих местах.

Существенное влияние на развитие респу-
бликанского и муниципальных рынков труда 
оказывают управленческие решения в сфере ми-
грационной политики. Трудовые ресурсы из числа 
мигрантов нуждаются в приобретении знаний не 
только профессиональных, но и языковых.

Кроме того, ежегодно в республику возвраща-
ются более 3-х тысяч молодых людей, отслужив-
ших срочную службу в армии. Их образование 
и решение проблем с занятостью должны быть 
учтены в республиканской кадровой политике.

К сожалению, еще немало молодых людей 
находится в местах лишения свободы. Основная 
часть из них не имеет профессионального обра-
зования, что затрудняет их социализацию после 
освобождения. Но даже те осужденные, которые 
имели профессию до лишения их свободы, теряют 
знания и навыки. Таких людей возвращается в 
республику ежегодно порядка 4-х тысяч.

Таким образом, главная задача кадровой по-
литики – обеспечение баланса потребности 
работодателей в профессиональном персонале, 
диверсификации рынка труда и возможностей 
образовательной системы в его подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации. 

Государственная кадровая политика реализу-
ется при широком финансовом, организационном 
и ином участии деловых кругов и социальных 
институтов. Она способствует формированию 
квалифицированной гибкой рабочей силы. 

Говоря о дефиците трудовых ресурсов на 
предприятиях, нельзя не отметить существенное 
влияние миграционной политики на кадровую 
политику страны и ее регионов. Как уже было 
отмечено выше, трудовые мигранты, прибываю-
щие в основном из зарубежных стран, занимают, 
как правило, низкооплачиваемые вакансии. По 
экспертным данным, сегодня до 10 % общей 
численности занятых в России составляют ино-
странные работники. По этому параметру Россия 
соответствует таким странам Европы, как Гер-
мания и Австрия. Россия сегодня стала одним 
из центров притяжения мигрантов. Необходимо 
отметить значительное присутствие иностранных 
работников в таких секторах, как торговля, стро-
ительство, общественное питание, транспортное 
обслуживание. Только в секторе строительства 
доля иностранных работников составляет по-
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рядка 40 %. Многие профессии требуют знания 
русского языка, основ права, культуры народов 
России. В связи с этим политика в сфере повыше-
ния качества человеческого капитала должна быть 
адаптирована к неизбежному процессу притока 
мигрантов. В соответствии с законодательством 
знания в перечисленных сферах должны быть 
переданы иностранным работникам посредством 
специально разработанных образовательных 
программ. В связи с этим регионы, не имеющие 
полномочий по реализации собственной миграци-
онной политики, вынуждены в кратчайшие сроки 
адаптировать свои образовательные программы и 
технологии. Этот опыт крайне важен для повыше-
ния эффективности кадровой политики в целом.

Так в Республике Татарстан функционирует 
образовательная площадка, осуществляющая 
тестирование иностранных граждан на предмет 
владения русским языком. Она создана на базе 
частного образовательного учреждения Инсти-
тут экономики, управления и права (г. Казань). 
Одновременно вузом в рамках реализации про-
екта «Новая тура» планируется создать центр 
межкультурных коммуникаций. Кроме обучения 
языку, также осуществляется правовая поддержка 
данной категории граждан. На площадке Техно-
полиса «Новая Тура» Казанским филиалом РЭУ 
им. Г. В. Плеханова будет реализован масштабный 
проект по трудовой адаптации иностранных ра-
ботников путем создания стажировочных площа-
док в сфере производства товаров народного по-
требления, предоставления различного рода услуг. 

Необходимо также отметить, что в контексте 
формирования человеческого капитала особую 
актуальность сегодня приобретает задача межна-
циональных и межконфессиональных отношений. 
Речь идет о формировании особого уровня куль-
туры (в том числе национальной и религиозной), 
которая накладывает свой отпечаток на процесс 
воспроизводства человеческого капитала, затраги-
вая, прежде всего, его социокультурную составляю-
щую. В культуре концентрируется опыт поколений, 
сохраняются и накапливаются знания, умения, 
навыки, формируются и развиваются различные 
регуляторы отношений между людьми. Культур-
ный уровень граждан в значительной степени 
определяет экономические достижения общества, 
его социально-политическую, образовательную, 
идеологическую и духовно-моральную структуру.

Нельзя не отметить особую важность качества 
кадрового потенциала для дальнейшего развития 
экономики России и ее регионов, понимая, что 
эта экономика носит инновационный характер. 
В Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. отмечено, 
что «решение задачи развития кадрового потен-
циала в сфере науки, образования, технологий 
и инноваций включает в себя осуществление 
следующих мероприятий: создание эффективных 
материальных и моральных стимулов для притока 
наиболее квалифицированных специалистов, ак-
тивных предпринимателей, творческой молодежи 
в сектора экономики, определяющие ее иннова-
ционное развитие, а также в обеспечивающие 
это развитие образование и науку; повышение 
восприимчивости населения к инновациям – ин-
новационным продуктам и технологиям»2. 

Таким образом, кадровая составляющая ин-
новационной деятельности включает не только 
научных работников, но и предпринимателей, а 
также молодых специалистов в различных отрас-
лях экономики, являющихся проводниками инно-
вационной культуры. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. усиление роли че-
ловеческого капитала рассматривается как основ-
ной фактор экономического развития: «Уровень 
конкурентоспособности современной инноваци-
онной экономики в значительной степени опре-
деляется качеством профессиональных кадров, 
уровнем их социализации и кооперационности»3. 
Предложенная в ней модель инновационного 
социально ориентированного развития пред-
полагает прорыв в повышении эффективности 
человеческого капитала, создании комфортных 
социальных условий, усиление конкурентности 
в бизнес-среде, развитие высокотехнологичных 
производств, более интенсивное распростра-
нение в экономике новых технологий, а также 
активизацию внешнеэкономической политики. 

2 Об утверждении Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г.: рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

3 О Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 г.: распоряжение Правительства Российской Феде-
рации № 1662-р от 17.11.2008.
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Перечисленные аспекты будут способствовать 
обеспечению выхода экономики России на тра-
екторию долгосрочного устойчивого роста. 

Таким  образом, совокупность мер по обе-
спечению инновационного развития экономики, 
одним из ключевых направлений которой явля-
ется развитие человеческого капитала, обуслав-
ливает устойчивость социально-экономического 
развития экономической системы как на обще-
российском, так и на региональном уровне, что, 
в свою очередь, является важнейшим фактором 
обеспечения национальной экономической 
безопасности.

Сегодня изучение вышеперечисленных про-
блем, а, главное, их решение является не просто 
актуальным, а выдвигается в разряд перво-
очередных задач как правительств большинства 
развитых стран, так и правительства Российской 
Федерации. Руководство Республики Татарстан 
также уделяет большое внимание сохранению и 
развитию человеческого капитала.

В качестве примера можно привести принятое 
в 2001 г. решение о введении в республике систе-
мы индикативного управления, направленной на 
достижение интегрального показателя «Каче-
ство жизни». Данный показатель объединяет в 
себе наряду с показателями, характеризующими 
инфраструктурную обеспеченность, уровень 
комфортности жилья, уровень жизни населения, 
состояние здоровья населения, уровень экологи-
ческой безопасности, уровень образованности, 
обеспеченность учреждениями культуры. Пере-
численные позиции, в свою очередь, объединяют 
в себе целый ряд показателей, достижение по-
роговых значений которых призвано обеспечить 
в конечном итоге достижение запланированного 
значения интегрального показателя [5].

В данной модели перечень аспектов, оказы-
вающих влияние на сохранение и развитие чело-
веческого капитала, гораздо шире предлагаемых 

ранее и означенных выше. Так, в сегодняшних 
условиях важными задачами представляются 
еще и обеспечение должного уровня доверия к 
власти, общественной (в том числе финансовой 
и информационной) безопасности и т. д.

Выводы
Таким образом, экономическое развитие стра-

ны невозможно без реализации новых форм и 
методов государственного управления, направ-
ленных на сохранение и развитие человеческого 
потенциала во всех его аспектах, без формиро-
вания методологических основ и методических 
подходов к управлению системой профессио-
нального образования, обеспечивающей разви-
тие человеческого капитала, который позволит 
разработать систему стимулов для инвестиций 
в человеческий капитал с учетом имеющихся 
тенденций и приоритетов экономического раз-
вития региона.

Сбалансированный рынок труда, эффективные 
механизмы стимулирования населения к получе-
нию образования, востребованного экономикой 
регионов, будут иметь существенное значение для 
обеспечения устойчивого развития региональной 
экономики в контексте перехода к инновационно-
му социально ориентированному развитию. 
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