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Аннотация: В статье рассмотрена структура инвестиций в развитие человеческого капитала: в образование, 

здравоохранение, культуру и социальную мобильность населения. Выделены ключевые инвесторы человеческого 

капитала: домохозяйства, предприниматели, государство. Конкретизирована и описана роль каждого из них на 

разных этапах жизни человека. Обосновано, что, ввиду отсроченной во времени отдачи от инвестиций в человече-

ский капитал и низких доходов населения в условиях Российской Федерации, ключевым инвестором в социальное 

развитие безальтернативно становится государство. 

Проведен анализ роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии регионов России, пока-

завший, что максимальная отдача от инвестиций в человеческое развитие отмечается в регионах Центрального, 

Приволжского и Южного федеральных округов. Доказано, что эффект от вложений в человеческий капитал выше 

для домохозяйства, нежели для региональной экономики. Этот факт служит объяснением нежелания работодателя 

вкладывать в развитие своих работников. Проведен расчет коэффициентов корреляции, обнаруживший тесную 

связь между расходами на социальную сферу, достигнутой производительностью труда и доходами работника. 

Обосновано, что, несмотря на объемы вкладываемых средств в социальную сферу, отдача от инвестиций во 

многом зависит от эффективности использования человеческого капитала. Приведенные данные статистики на-

глядно подтверждают справедливость закона Оукена, исследовавшего общественные потери от безработицы. 

Наименьший среднедушевой показатель валового регионального продукта отмечается в регионах с высокой без-

работицей: Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Обосновано, что задача государства 

заключается не только в обеспечении инвестиций в развитие человеческого капитала, но и в создании условий для 

профессиональной и личной самореализации человека в выбранной сфере деятельности. 

 

Формирование человеческого капитала представля-

ет собой достаточно длительный процесс и находится 

под воздействием широкого спектра факторов. К. Мак-

коннелл и С. Брю выделяют следующие виды инвести-

ций в человеческий капитал [1, с. 115–116]: расходы на 

образование, включая общее и специальное, формаль-

ное и неформальное, подготовку на рабочем месте; рас-

ходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов 

на профилактику заболеваний, медицинское обслужи-

вание, диетическое питание, улучшение жилищных 

условий; расходы на мобильность, благодаря которым 

работники мигрируют из мест с относительно низкой 

производительностью в места с относительно высокой 

производительностью.  

Дж. Кендрик разделяет эти инвестиции на вещест-

венные и невещественные. К вещественным он относит 

затраты, связанные с физическим формированием  

и развитием человека. К невещественным – расходы на 

общее образование, специальную подготовку, расходы 

на медицинские услуги, перемещение рабочей силы. 

Дж. Кендрик подчеркивает особенность невеществен-

ных инвестиций. Он отмечает, что, несмотря на их «не-

осязаемый характер, эти затраты, умножая знания  

и опыт людей, способствуют повышению производи-

тельности инвестиций и капитала, воплощенных в лю-

дях» [2, с. 18–19]. 

Инвестировать в человеческий капитал могут сами 

люди, государство и крупные предприятия. Их роль  

и потенциальный вклад на разных этапах формирова-

ния человеческого капитала различны. Исследователи 

выделяют прямое и косвенное влияние государства на 

развитие человеческого капитала. Прямое влияние за-

ключается в реализации экономической политики  

в области рынка труда и условий труда работников, 

поддержания и сохранения здоровья, культурного раз-

вития. Косвенное влияние выражается в стимулирова-

нии научно-технического прогресса, поддержке инно-

вационной модернизации экономики, укреплении взаи-

модействия между социальными институтами [3]. 

Инвестиции предпринимателей в развитие челове-

ческого капитала носят более узконаправленный харак-

тер и связаны преимущественно с реализацией внут-

ренней кадровой политики, приобретением, удержани-

ем, развитием и сохранением человеческих ресурсов на 

предприятии или в учреждении. Вложения предприни-

мателей в человеческий капитал сводятся преимущест-

венно к подготовке кадров, развитию института на-

ставничества, некоторым формам материальной под-

держки работников [4]. 

Инвестиции домохозяйств в человеческий капитал 

гораздо более диверсифицированы. Справедливо будет 

выделить их экономическую и неэкономическую со-

ставляющие. Экономическая составляющая более оче-

видна и сводится к финансированию образования, под-

держания здоровья и культурного развития. Неэконо-

мическая часть вложений связана с формированием 

конкурентоспособной системы ценностей, воспиты-

вающей в дальнейшем способности и потребность  

к труду, профессиональной и личной самореализации 

[5; 6]. На наш взгляд, развитие человеческого капитала 

логично разделить на три сменяющих друг друга этапа: 

становление, развитие, личную и профессиональную 

самореализацию. Вклад ключевых инвесторов: госу-

дарства, предпринимателей и домохозяйств – на разных 
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этапах различен [7; 8]. Однако обеспечение комфортно-

сти протекания каждого этапа является основопола-

гающим условием воспроизводства человеческого ка-

питала (таблица 1). 

Высокое имущественное расслоение в России не по-

зволяет населению в больших объемах инвестировать  

в свое развитие. Согласно данным таблицы 2, семьи 

тратят на обеспечение домашнего питания в среднем 

около трети доходов. В регионах Северо-Кавказского 

федерального округа этот показатель превышает 40 % 

расходов домохозяйств. Доля расходов на здравоохра-

нение, образование и культурное развитие ничтожно 

мала. Бюджеты домохозяйств почти не ощущают под-

держки со стороны работодателей. Максимальное зна-

чение доли услуг, предоставленных работодателем бес-

платно или на льготных условиях, отмечается в регио-

нах Дальневосточного федерального округа, при этом 

не достигая даже 1 %. 

Данные рисунка 1 наглядно подтверждают, что кор-

поративный сектор не возлагает на себя решение задач 

по развитию человеческого каптала в России. Как сви-

детельствуют результаты анализа прямых затрат орга-

низаций, доля затрат на развитие человеческого капи-

тала (повышение квалификации, культурно-бытовое 

обслуживание) составляет не более 1 % общих затрат 

на рабочую силу. Основной объем средств направляет-

ся на выплату заработной платы. Даже поощрительные 

выплаты составляют небольшую долю в общем объеме 

затрат. 

Безусловно, уровень инвестиций организации в раз-

витие потенциала сотрудников во многом определяется 

ее кадровой политикой. По мнению экспертов, приме-

 

 

Таблица 1. Вклад ключевых инвесторов в развитие человеческого капитала на разных этапах жизни индивида 

 

 Становление 

(до 7 лет) 

Развитие 

(от 7 до 20–23 лет) 

Личная и профессиональная  

Самореализация (от 20–23 лет) 

Индивид  

и домохозяйство 

Принятие решения  

о рождении ребенка  

и создание условий  

для раннего развития 

Создание условий  

для всестороннего разви-

тия и обучения индивида 

за счет бюджета домохо-

зяйства 

Финансирование, личные усилия  

индивида по всестороннему разви-

тию личности, разработке и реализа-

ции индивидуальных стратегий лич-

ного и профессионального развития 

Личные усилия индивида 

Государство Развитие системы здравоохранения и культуры, 

выявление и поддержка талантов во всех сферах 

Поддержка молодых 

семей, системы дошко-

льного образования  

и раннего развития 

Развитие системы  

общего  

и профессионального 

образования 

Регулирование рынка труда  

и контроль качества создаваемых 

рабочих мест 

Развитие системы подготовки науч-

ных кадров, а также дополнительного 

профессионального образования 

Фирма Предоставление  

социальных гарантий 

семьям работников 

Финансирование подго-

товки специалистов необ-

ходимой квалификации 

Инвестиции в дополнительное про-

фессиональное образование и личное 

развитие сотрудников 

 

 

Таблица 2. Затраты домохозяйств на воспроизводство человеческого капитала в 2015 году,  

в процентах к итогу [9] 
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Российская Федерация 29,8 3,5 0,9 7,0 0,1 

Центральный ФО 26,8 3,6 1,0 8,1 0,0 

Северо-Западный ФО 30,4 3,5 0,6 8,3 0,2 

Южный ФО 33,5 4,5 1,1 5,2 0,0 

Северо-Кавказский ФО 41,3 3,1 0,6 3,6 0,0 

Приволжский ФО 30,1 3,1 1,0 6,2 0,1 

Уральский ФО 28,1 3,6 0,9 7,6 0,1 

Сибирский ФО 31,8 3,3 0,9 5,6 0,1 

Дальневосточный ФО 30,3 3,1 1,1 6,9 0,9 
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Рис. 1. Структура затрат организаций России на рабочую силу в 2013 году, в процентах к итогу [14] 

 

 

ром эффективной кадровой политики, ориентирован-

ной на развитие и реализацию потенциала собствен-

ных сотрудников, является ОАО «Сбербанк России» 

[10]. Как следует из программы реализации потенциа-

ла сотрудников Сбербанка, в банке разработано и реа-

лизуется большое количество учебных программ, ори-

ентированных на управленческую и специальную 

профессиональную подготовку, развитие необходи-

мых в работе навыков. Программами подготовки и обу-

чения персонала охвачены все уровни сотрудников – от 

операционно-кассовых работников до топ-менедже-

ров. Но следует отметить, что уровень годовых затрат 

на данные программы также зависит от региона, в ко-

тором расположено то или иное отделение Сбербанка, 

и находится в диапазоне от 500 до 2800 руб. на одного 

сотрудника. 

В контексте проведенного анализа особенно слож-

ной представляется ситуация с развитием человеческо-

го капитала в регионах, где не развит крупный бизнес. 

Как правило, это территории, демонстрирующие более 

низкие, чем в среднем по стране, экономические ре-

зультаты. Возникает порочный круг: проблемные ре-

гионы непривлекательны для инвестиций, в том числе 

вследствие дефицита квалифицированных кадров,  

а у населения крайне ограничены стимулы и возможно-

сти личного и профессионального развития. В полной 

мере это касается регионов Северо-Кавказского феде-

рального округа [11–13].  

Анализ эмпирических данных позволяет утвер-

ждать, что государство не торопится взять на себя бре-

мя финансирования стратегических задач по развитию 

человеческого капитала: Россия расходует меньше, чем 

в странах ОЭСР: на образование примерно на 1,5–2 %, 

а на здравоохранение – на 3–4 % ВВП [15]. Это весьма 

значительные суммы в номинальном выражении. Еще 

более тревожно обстоят дела с государственной под-

держкой развития культуры (рисунок 2). 

Анализ структуры расходов федерального бюджета 

за 2016 год позволяет утверждать, что вложения в про-

фессиональное совершенствование человеческого ка-

питала государство осуществляет преимущественно  

в рамках бюджетного сектора экономики. На рисунке 3 

представлены данные об объемах средств федерального 

бюджета на 2016 год, которые выделяются на обучение,

 

 

 
 

Рис. 2. Государственные расходы на культуру в расчете на душу населения  

в отдельных странах мира, в евро [2] 
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Рис. 3. Расходы федерального бюджета на повышение квалификации и молодежную политику  

в разрезе целевых программ на 2016 год, в процентах к общему объему расходов [16] 

 

 

повышение квалификации и профессиональное разви-

тие в разрезе ключевых целевых программ: «Развитие 

образования на 2013–2020 гг.», «Развитие здравоохра-

нения на 2013–2020 гг.», «Доступная среда на 2011–

2020 гг.». Иные отрасли народного хозяйства поддер-

живаются в очень ограниченном объеме. Большинство 

мероприятий по поддержке талантливой молодежи 

также проходят в рамках федеральной целевой про-

граммы «Развитие образования на 2013–2020 гг.». За-

интересованность в инвестициях в человеческий капи-

тал ключевых макроэкономических субъектов зависит 

непосредственно от того, какую отдачу приносят такие 

мероприятия. Согласно данным таблицы 3, доля сред-

недушевых расходов на социальную сферу в валовом 

региональном продукте (ВРП) максимальна в регионах 

Дальневосточного федерального округа. В эту группу 

расходов объединены затраты на здравоохранение, об-

разование и социальную защиту населения. Менее все-

го на одного жителя тратят в социальной сфере северо-

кавказских регионов. 

Доля затрат на развитие человеческого капитала вы-

сока в ВРП регионов Северо-Кавказского, Дальнево-

сточного и Сибирского федеральных округов. Это по-

зволяет говорить о сравнительно высоких объемах ин-

вестиций региона. 

Показатели доли расходов на социальную сферу  

в среднегодовой заработной плате и объемах произве-

денной продукции, товаров и услуг позволяют непо-

средственно делать вывод об отдаче от инвестиций со-

ответственно для индивида и домохозяйства, а также 

для экономики региона [18]. Эффект от вложений  

в человеческий капитал выше для домохозяйства, нежели

 

 

Таблица 3. Показатели отдачи от инвестиций в человеческий капитал в экономике регионов России [17] 

 

 Расходы на разви-

тие человеческого 

капитала на душу 

населения, руб.  

Доля среднедушевых расходов на социальную сферу, 

в процентах 

в ВРП на ду-

шу населения 

в среднегодовой заработ-

ной плате одного занятого 

в объеме ВРП на 

одного занятого 

Российская Федерация 39777 10,8 10,2 5,0 

Центральный ФО 44537 9,1 9,3 4,5 

Северо-Западный ФО 44646 11,0 10,5 5,4 

Южный ФО 29100 11,6 10,0 5,1 

Северо-Кавказский ФО 26953 19,2 10,7 6,9 

Приволжский ФО 31630 11,0 10,7 5,2 

Уральский ФО 49849 8,0 11,1 4,0 

Сибирский ФО 37855 13,2 11,1 6,2 

Дальневосточный ФО 65966 14,6 13,4 7,7 

 

 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции расходов на социальную сферу и общеэкономических показателей  

экономики регионов Российской Федерации [17] 

 

 Среднегодовая 

заработная плата од-

ного занятого 

Среднегодовая 

производительность 

одного занятого 

Валовой 

региональный 

продукт 

Расходы на социально-культурные  

мероприятия на душу населения, из них: 
0,85 0,80 0,82 

расходы на образование  

на душу населения 
0,79 0,77 0,80 

расходы на здравоохранение  

на душу населения  
0,76 0,76 0,76 

расходы на социальную политику  

на душу населения 
0,82 0,78 0,82 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

Развитие образования 

Развитие здравоохранения 

Доступная среда 

Развитие иных отраслей народного хозяйства 
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Рис. 4. Валовой региональный продукт и уровень безработицы в регионах России [5] 

 

 

 
 

Рис. 5. Доля добывающей и обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте  

регионов России, в процентах к итогу [5] 

 

 

для региональной экономики. Этот факт служит объяс-

нением нежелания работодателя вкладывать в развитие 

своих работников. Максимальная отдача от инвестиций 

в человеческий капитал отмечается в Центральном  

и Южном федеральных округах, минимальная – в ре-

гионах Дальневосточного федерального округа. 

Расчет коэффициентов корреляции обнаруживает 

тесную связь между расходами на социальную сферу  

и достигнутой производительностью труда и доходами 

работника. Согласно данным таблицы 4, расходы на 

социальную сферу теснее всего коррелируют со сред-

негодовой производительностью труда одного работ-

ника и среднедушевым ВРП. 

Несмотря на объемы вкладываемых средств в соци-

альную сферу, отдача от инвестиций во многом зависит 

от эффективности использования человеческого капи-

тала [19; 20]. Данные рисунка 4 наглядно подтвержда-

ют справедливость закона Оукена, исследовавшего 

общественные потери от безработицы. Наименьший  

среднедушевой ВРП отмечается в регионах с высокой 

безработицей: Северо-Кавказском, Южном и Сибир-

ском федеральных округах. 

ВРП Дальневосточного и Уральского федеральных 

округов, как свидетельствуют данные рисунка 5, фор-

мируется во многом за счет добывающих отраслей,  

в которых добавленную стоимость создает преимуще-

ственно природная рента. 

Таким образом, прослеживается важная роль госу-

дарства в формировании и развитии человеческого ка-

питала. Государство является ключевым инвестором 

социальных отраслей: здравоохранения, образования  

и культуры. Инвестиции предпринимателей в развитие 

человеческого капитала, за исключением заработной 

платы, формируются под действием норм законода-

тельства. Речь идет об обязательных социальных отчис-

лениях и выплатах, которые работодатели обязаны осу-

ществлять. Однако не менее важно также создание усло-

вий для профессиональной и личной самореализации 
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населения. Лишь в этом случае будет обеспечено рас-

ширенное воспроизводство человеческого капитала. 

Результаты исследования наглядно демонстрируют, что 

в регионах с высокой безработицей отмечаются более 

низкие объемы производимого ВРП. Проведенный ана-

лиз не оставляет сомнений в необходимости формиро-

вания региональной системы управления воспроизвод-

ством человеческого капитала, регулирующей не толь-

ко процессы инвестиций в социальную сферу, но и соз-

дание условий для личной и профессиональной само-

реализации населения. 
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Abstract: The paper considers the structure of investments in human capital development: investments in education, 

health care, culture and social mobility of the population. The author defines the key investors of human capital:  

the households, the businesspeople, and the state; specifies and describes the role of each of them at different stages of human 

life. It is proved that the state becomes the single key investor in social development due to the deferred in time benefit from 

investments in human capital and the low income of population in the conditions of the Russian Federation. 

The author carried out the analysis of the human capital role in the social and economic development of regions of 

Russia, which showed that the maximum benefit from investments in human development could be observed in the regions 

of Central, Volga and Southern federal districts. It is proved that the outcome of investments in human capital is higher for 

a household than for regional economy. This fact serves as the explanation of the employer’s unwillingness to invest in  

the development of the employees. The author carried out the correlation factors calculation that showed the closed rela-

tionship between the employee’s social sphere expenses, reached labor productivity, and income. 

The study proved that despite the volumes of the investments in the social sphere, the benefit from investments de-

pends considerably on the efficiency of human capital use. The represented statistical data confirm visually the validity of 

Okun’s law investigating public losses from unemployment. The author determined the smallest per capita index of gross 

regional product in the regions with high level of unemployment: North Caucasian, Southern and Siberian federal di s-

tricts. It is proved that the task of the state is not only in the ensuring of investments in human capital development but 

in the creation of conditions for professional and personal self-realization of a person in the selected sphere of activity 

as well. 
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