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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ  

АНАЛИЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Аннотация. В условиях цифровизации подготовка данных для будущего анализа упрощается. Ис-
пользуя современные технологии анализа, необходимо не только определить потенциал каждого региона 

страны, в зависимости от результатов исследования, но и выявить регионы с высоким, средним и низким 
интеллектуальным капиталом. Выявление диспропорций в интеллектуальном потенциале регионов позво-

лит выработать адресные меры по достижению баланса в распределении ресурсов на социально-

экономическое развитие и определить необходимый объем инвестиций в высокотехнологичные отрасли. 
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Стратегические цели развития Узбекистана 

на период 2022-2026 годы тесно связны с создани-

ем условия повышения уровня и качества жизни 

населения. Так, только в 2022 году на развитие 

человеческого капитала выделено 70 трлн. сумов. 

На эти средства построены 40 школ, 1600 детских 

садов и другое. Внедрены новые системы регио-

нального развития и решения социальных вопро-

сов. Принимаются меры по повышению качества 

образования и медицины. В целом на сегодняшний 

день реформы осуществляются более чем по 100 

сферам и направлениям. Президент Узбекистана 

Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал: 

«Основная цель этой работы – развивать человече-

ский капитал в нашей стране» [1, 6]. 

Человеческий капитал является ключевым 

фактором эффективности функционирования со-

временной экономики. Управление интеллектуаль-

ным капиталом будет более эффективным при 

наличии детализированного видения его структуры, 

что подразумевает декомпозицию его специфиче-

ской структуры в анализе и формировании системы 

управления. Факторы, формирующие структуру 

интеллектуального капитала, трансформируются 

под влиянием институциональных, региональных и 

отраслевых условий. Конкретизировать структуру 

интеллектуального капитала можно, отталкиваясь 

от параметров анализируемого региона и используя 

выработанные в разных исследованиях типовые 

структуры элементов как вспомогательный матери-

ал [2, С. 47-64; 3, С. 219-232]. 

Таким образом, при дефрагментации струк-

туры интеллектуального капитала необходимо 

опираться на данные о социально-

демографических, исторических, пространствен-

ных и культурных особенностях региона, что в 

совокупности позволит говорить не только о целе-

сообразности выделения тех или иных элементов 

интеллектуального капитала, но и о формировании 

условий развития интеллектуального капитала, а 

также условий организации инновационной дея-

тельности. 

Важно учитывать тот факт, что в условиях 

цифровой экономики интеллектуальный капитал 

имеет высокую текучесть и ликвидность. Эпоха 

интернет-технологий позволяет быстро сравнивать 

и выбирать наиболее подходящую работу для вы-

сококвалифицированного персонала. Кроме того, 

высокие технологии позволяют зарабатывать 

деньги, не выходя из дома, что в свою очередь 

снижает транспортные издержки и экономит время 

работников.  

В этой связи на сегодняшний день наблюда-

ется жесткая конкуренция между компаниями за 

высококвалифицированных специалистов, кото-

рые так востребованы в условиях цифровой эко-

номики. Растет актуальность совершенствования 

методов оценки стоимости человеческого капита-

ла. Концепция человеческого капитала играет цен-

тральную роль в современном экономическом ана-

лизе. В настоящее время остро стоит вопрос раз-

работки единой теории количественной оценки 

человеческого капитала.  

Образование как современный и постоянно 

трансформирующийся институт несет в себе по-

тенциал решений многих социально-

экономических и организационно-управленческих 

проблем. Как и все институциональные структуры 

в экономике система образования устанавливает 

границы рационального поведения, что позволяет 

прогнозировать инновационные процессы. В итоге 

снижается неопределенность и риски попадания 

общественно-полезных и экономически выгодных 

инновационных разработок в так называемую «до-

лину смерти». С другой стороны, образование яв-

ляется элементом системы управления человече-

ским капиталом, участвует в социальном накопле-

нии интеллектуальной и творческой составляющих 

и их использовании в инновационном процессе [4, 

С. 271-274; 5, С. 17-22]. 

На фоне прогрессивных изменений, продик-

тованных глобальными процессами цифровизации 

и конкуренцией, стимулирующей рост деловой и 

инновационной активности, четко прослеживается 

отставание развития существующей системы 

управления персоналом (микроуровень) и трудо-

выми ресурсами (мезо и макроуровень). Внешние 

тенденции требуют изменений в системе управле-

ния. Неизбежным становится переход к инноваци-

онному управлению человеческим капиталом. Для 

определения реального состояния системы управ-

ления развитием человеческого капитала необхо-

дим современный аналитический аппарат, подра-
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зумевающий выработку инновационных подходов 

и методов. 

Основным требованием к механизму оценки 

развития человеческого капитала является наличие 

системы мониторинга и сбора данных о динамике 

его структурных составляющих. Анализ динамики 

и текущего состояния человеческого капитала 

осуществляется через набор прямых показателей, 

характеризующих экономические и социальные 

аспекты. 

Параметры человеческого капитала класси-

фицируются с разделением на две области: эконо-

мическую и социальную, в каждой из которых 

формируются адекватные методы анализа. Изуче-

ние потенциала каждого параметра и возможности 

их использования в производственном процессе и 

инновационного развития делает возможной раз-

работку альтернативных вариантов эффективного 

сочетания характеристик человека с последующим 

выбором оптимальной для конкретного объекта 

архитектуры человеческого капитала.  

Выявление факторов, ограничивающих раз-

витие инновационной экономики – условие необ-

ходимое для обоснования степени дефицита чело-

веческих ресурсов и перспективных направлений 

инвестирования в человеческий капитал.  

Оценка производительности труда с учетом 

обоснованной структуры человеческого капитала 

должна быть основана на определении количества 

человеческих ресурсов, необходимых для развития 

инновационной деятельности предприятий. 

Уровень инновационной активности и тех-

нологического развития не первые факторы, опре-

деляющие структуру человеческого капитала. Ко-

нечно же это условия, повлиявшие на формирова-

ние человека как носителя интеллектуального ка-

питала в процессе его роста и обучения в школе, 

колледже, лицее и университете.  

Современный подход к анализу взаимной 

корреляции показателей производительности тру-

да и роста инновационной активности, структуры 

и качества человеческих ресурсов исключает не-

желательные неинформативные элементы и позво-

ляет оперировать только статистически значимы-

ми элементами.  

Количество человеческих ресурсов в эконо-

мике оценивается комплексом показателей, опи-

сывающих их количественный состав, динамику, а 

также потребность в них. Количество экономиче-

ски активного населения соотносимо с миграци-

онными потоками, что позволяет оценивать взаи-

мовлияние трудовой миграции и человеческого 

капитала.  

Накопление человеческого капитала – осно-

ва экономического роста. Развитие образования, 

медицины, культурно-просветительской сферы и 

т.д. определяют степень и темпы накопления чело-

веческого капитала и его доступность в экономике, 

как основополагающего ресурса.  

Актуальным направлением анализа челове-

ческого капитала является оценка его стоимости. 

Учитываются традиционные и новые показатели. 

К традиционным можно отнести показатели уров-

ня заработной платы сотрудников, дифференциа-

цию рабочей силы по уровню заработной платы, 

социально-психологический климат, количество и 

прирост создаваемых рабочих мест, уровень про-

грессивности технологий, инновационную актив-

ность и т.д.  

В современных исследованиях применяются 

такие методы как оценка мультипликационного 

эффекта влияния человеческого капитала на инно-

вационные процессы в экономике, оценка стоимо-
сти человеческого капитала, оценка запаса челове-

ческого капитала. 

При оценке стоимости человеческого капи-

тала используются прямой и косвенный подходы, 

включающие методы оценки произведенных за-

трат на входе (т.е. в начале жизни), доходов в те-

чение жизни (метод чистой прибыли, NPV) и бу-

дущих благ от вложений в человеческий капитал, а 

также остаточный метод.  

С методологической точки зрения для оцен-

ки человеческого капитала в организации более 

предпочтительным является инвестиционный под-

ход формирования человеческого капитала. Осно-

вывается такая методология на измерении челове-

ческого капитала по принципу капитализации бу-

дущих доходов, т.к. основным путем роста (произ-

водства, воспроизводства, накопления) человече-

ского капитала является процесс инвестирования в 

него. 

Для определения эффективности инвести-

ций в человеческий капитал экономисты чаще все-

го обращаются к анализу «затраты – выгоды», ко-

торый обычно состоит из трех этапов: идентифи-

кация выгод и затрат, их стоимостная оценка с 

учетом фактора времени, а также сравнение при-

веденных к одному моменту времени величин за-

трат и выгод. 

На макроэкономическом уровне инвестиции 

в человеческий капитал – это затраты, произве-

денные в социальной сфере в целях будущего уве-

личения производительности труда и способству-

ющие росту будущих доходов как отдельных но-

сителей капитала, так и общества в целом. Поэто-

му общепринято использовать в анализе эффек-

тивности таких инвестиций показатели социально-

экономического развития страны или региона. 

Инвестиции в капитал здоровья являются 

базой для человеческого капитала вообще, т. к. 

продлевают трудоспособный отрезок жизни чело-

века и, таким образом, замедляют физический из-

нос человеческого капитала. Инвестиции в капитал 

образования формируют квалифицированные и 

более производительные трудовые ресурсы. Про-

цесс морального старения накопленного научно-

образовательного потенциала замедляется посред-

ством инвестиций в переобучение и повышение 

квалификации. Эффект от инвестиций в капитал 

культуры для общества имеет, прежде всего, соци-

альный характер: формирование культуры являет-
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ся условием любой профессиональной подготовки 

в будущем, создает предпосылки для социальной 

мобильности человека или социальной группы, 

передает культурное достояние общества из поко-

ления в поколение. 

Для общей оценки экономической эффек-

тивности инвестиций в персонал, можно рассмат-

ривать эти вложения в двух аспектах: для сотруд-

ников (эффект от инвестиций будет социальным) и 

для самой организации (эффект от инвестиций бу-

дет экономическим).  

Первый аспект учитывает инвестиции, кото-

рые необходимы для нормального функциониро-

вания человеческого капитала, т.е. все суммарные 

затраты человека, которые обеспечивают ему нор-

мальную жизнедеятельность и должны состоять из 

текущих и долгосрочных затрат на формирование 

качественного человеческого капитала, адекватно-

го современному состоянию рыночной экономики. 

Второй аспект позволяет оценить экономи-

ческую эффективность, как правило, только после 

реализации какого-либо инвестиционного проекта, 

связанного с персоналом. Для оценки экономиче-

ского эффекта предлагается использовать извест-

ный показатель ROI (Return on Investment) – «воз-

врат на инвестиции». Анализ эффективности от 

инвестиций может быть осуществлён на основа-

нии эмпирических данных по трём основным 

направлениям: изучение мотивации и заинтересо-

ванности сотрудников в содержании инвестицион-

ного проекта; оценка полученных знаний или опы-

та в результате инвестиционного проекта; исполь-

зование в практической деятельности полученных 

знаний. Для практических целей можно применять 

следующие методы:  

 метод простого расчёта прямых издержек 

на человеческие ресурсы, который позволяет под-

считать общие экономические затраты компании 

на своих сотрудников; 

 метод конкурентной оценки стоимости 

человеческого капитала. Данный метод основыва-

ется на совокупной оценке издержек и потенци-

альных потерях, наносимых организации при ухо-

де из нее сотрудника; 

 метод оценки стоимости человеческого 

капитала в перспективе через оценку и прогнози-

рование динамики стоимости человеческого капи-

тала.  

 оценка стоимости человеческого капита-

ла в процессе испытаний, организованных при по-

мощи современных цифровых технологий.  

Для принятия целенаправленных и эффек-

тивных решений по управлению развитием чело-

веческого капитала как на микро-, так и на мезо-

уровнях необходима объективная информацион-

ная база и аналитические инструменты для анализа 

текущей ситуации и планирования дальнейших 

действий. Программы, в том числе меры по содей-

ствию развитию человеческого капитала, должны 

быть экономически и информационно обоснованы. 

Поэтому развитие аналитической основы управле-

ния человеческим капиталом сегодня является 

приоритетным направлением экономической 

науки. 
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