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Целью настоящего исследования явилось изучение структуры категории «человеческий капитал» 
в контексте высшего профессионального образования. Данной проблеме посвящены научные труды Г. Бек-
кера, Т. Шульца, С. Боулса, Б. Вейсброда, Л. Хансена, М. Блауга, Дятлова С.А., Добрынина А.И., Ильин-
ского И.В., Давыдова А.Ю. и других ученых. В работе приведены определения рассматриваемой категории 
известных ученых. В результате анализа категории «человеческий капитал» было продуцировано его опре-
деление, наиболее полно, на наш взгляд, отражающее специфику категории. Дальнейший анализ катего-
рии позволил выявить ее структуру в двух аспектах – компонентном и качественном. Итак, в компонентном 
аспекте структура категории «человеческий капитал» состоит из семи составляющих. Это знания, техноло-
гическая составляющая, профессиональное образование, природные задатки и способности, мотивационная 
составляющая, здоровье, общая культура. В качественном аспекте выявлено пять составляющих: професси-
ональные качества, лидерские качества, мотивационные качества, менеджерские качества, социально-пси-
хологические качества. 
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The purpose of the real research was studying of structure of category «Human capital» in a higher education 
context. To this problem G. Becker, T .Schultz, S. Boulsa, B. Veysbrod, L. Hansen scientifi c works are devoted, to 
M of Blauga, Dyatlov S.A., Dobrynin A.I., Ilyinsky I.V., Davidov and other scientists. Defi nitions of considered 
category of known scientists are given in work. As a result of the category analysis «Human capital» its defi nition 
most fully, in our opinion, refl ecting specifi cs of category was produced. The further analysis of category allowed 
to reveal its structure in two aspects – componental and qualitative. So, in componental aspect the category 
structure «Human capital» consists of seven components. It knowledge, technological component, professional 
education, natural inclinations and abilities, motivational component, health, general culture. In qualitative aspect 
fi ve components are revealed: professional qualities, leader qualities, motivational qualities, management qualities, 
social and psychological qualities.
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Сегодня одной из важнейших задач мо-
дернизации сферы высшего профессиональ-
ного образования является обеспечение ка-
чества подготовки педагогических кадров. 

Дмитрий Анатольевич Медведев на 
XIV Петербургском международном эко-
номическом форуме (18 июня 2010 года) 
заметил: «…Россия должна стать страной, 
где благополучие и качество жизни граждан 
обеспечивается не столько за счет сырьевых 
источников, сколько интеллектуальными 
ресурсами…» В данном случае речь идет 
о человеческом капитале и, в частности, об 
одной из наивысших ступеней его разви-
тия – интеллектуальном капитале.

Таким образом, доминирующая роль 
при переходе экономики России на иннова-
ционный путь развития отводится челове-
ческому капиталу.

Теоретическими положениями категории 
«человеческий капитал» послужили научные 
труды Г. Беккера, Т. Шульца, С. Боулса, Б. Вей-
сброда, Р. Лейарда, Дж. Минцера, Л. Хан-
сена, М. Блауга, Й. Бен-Порэта, Ф. Уэлча, 
Б. Чизвика и др. В России данную проблему 

разрабатывали ученые Дятлов С.А., Добры-
нин А.И., Ильинский И.В., Давыдов А.Ю., 
Критский М.М., Марцинкевич В.И., Курган-
ский С.А., Майбуров И.А. и др.

Рассматривая дефиницию категории 
«человеческий капитал», выделим следую-
щие определения данного термина.

«Человеческий капитал – совокупность 
знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потреб-
ностей человека и общества в целом» [8].

«Человеческий капитал – это интеллект, 
здоровье, знания, качественный и произво-
дительный труд и качество жизни» [4].

«Человеческий капитал есть мера вопло-
щенной в человеке способности приносить 
доход. Человеческий капитал включает врож-
денные способности и талант, а также образо-
вание и приобретенную квалификацию» [9].

Сегодня динамика инновационного раз-
вития общества ставится в соответствие 
с темпами прироста высококвалифициро-
ванных кадров, инициированием новых 
знаний, а на их основе новых технологий 
и методик хозяйствования. Мы видим, что 
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«на передний план выдвигается способ про-
изводства и передачи знаний и, собственно, 
сам человек – его интеллектуальный потен-
циал» [1, с. 1]. Более того, предполагается, 
что человеческий капитал послужит осно-
вой для самореализации личности.

Рассмотрим структуру человеческого 
капитала в двух аспектах: компонентном 
и качественном.

Анализируя компонентную структуру 
категории «человеческий капитал», Ф. Ной-
манн выделяет образование как базисный 
элемент человеческого капитала, в который 
входят три компоненты: общее образова-
ние, профессиональное образование и клю-
чевые квалификационные качества [7].

Сегодня значение образования существен-
но возрастает, т.к. в обществе происходит 
так называемая «knowledge-value revolution», 
которая компонент «знание» определяет как 
базис категории «человеческий капитал». 
Знания продуцируются соответственно из 
информации, средством доставки которой до 
недавнего времени служили информационные 
технологии, под которыми будем понимать 
«упорядоченную совокупность взаимосвя-
занных действий компьютерных и телеком-
муникационных средств поиска, извлечения, 
передачи, хранения, обработки и отображения 
информации, направленную на получение 
и эффективное использование необходимых 
знаний, навыков и умений в той или иной об-
ласти человеческой деятельности» [2, с. 9].

При переходе к информационному об-
ществу информационные технологии «по-
лучают ключевое значение как технологии, 
направленные на создание и трансляцию 
информации» [5]. Значимость информаци-
онных технологий состоит в том, что, с од-
ной стороны, они являются «проводником» 
индивида в виртуальное пространство со-
циальных отношений и благодаря этой роли 
личность чувствует себя частью социума. 
С другой стороны, информационные техно-
логии – адаптивный конструктор среды со-
циальных отношений, т.к. индивид строит 
собственное пространство, детерминиро-
ванное личностными интересами, потреб-
ностями, способностями и установками.

Таким образом, информационные тех-
нологии из средства развития человече-
ского капитала трансформируются в его 
структуру, обеспечивая тем самым базис 
для положительной динамики качества че-
ловеческого капитала.

Следовательно, мы можем сформули-
ровать обобщенное определение категории 
«человеческий капитал». По нашему мне-
нию, это набор определенных устойчивых 
качеств индивида, позволяющий ему про-
дуцировать новые знания, эффективно вне-
дрять их в практической деятельности, реа-
лизуя на практике собственный потенциал.

Тогда структуру категории «челове-
ческий капитал» в компонентном аспекте 
определим следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура категории «человеческий капитал». Компонентный аспект

Далее проанализируем структуру кате-
гории «человеческий капитал» в качествен-
ном аспекте (рис. 2).

Кратко охарактеризуем каждую из ком-
понент данной структуры.
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Рис. 2. Структура категории «человеческий капитал». Качественный аспект

Итак, к профессиональным качествам 
личности отнесем следующие индикаторы:

– Когнитивный потенциал. Личность на 
постоянной основе совершенствует свои по-
знания в конкретной предметной области либо 
посредством обучения, либо используя само-
подготовку. При этом фактор рефлексивности 
актуален, что вызывает противоречие между 
уровнем достигнутых знаний и их недостаточ-
ностью для достижения определенного резуль-
тата. Противоречие будет возникать время от 
времени, т.к. для индивида с творческим по-
тенциалом свойственен путь исканий. Вектор 
накопления личностью когнитивного потенци-
ала, естественно, восходящий.

– Высокая мотивированность. При реше-
нии задач перед индивидом не стоит вопрос 
«Зачем?», а все усилия направлены на ре-
зультат. Он и является целью деятельности, 
которая в данном случае должна приносить 
удовлетворенность, а человек пытается опти-
мизировать каждый свой шаг, для того чтобы 
получить наиболее эффективное решение 
и по временным, и по физическим затратам.

– Комплекс эффективно работающих пат-
тернов. Подразумевается, что индивид знаком 
с наработками коллег и готов реализовывать 
их идеи на практике. При таком подходе за-
рождаются коллаборативные решения и осоз-
нание того, что работа в команде может при-
внести в деятельность значимый позитив. 

– Нестандартность мышления. Если 
личность способна абстрагироваться от 
принятой логики размышления, то она ста-
новится способной инициировать ноу-хау, 
всевозможные оригинальные идеи и т.п.

– Практико-ориентированность знаний. 
Заметим, что лишь при использовании по-
лученной информации в эмпирике мы полу-
чаем «настоящие» знания.

Менеджерские качества – это характе-
ристики личности индивида, способствую-
щие эффективной организации трудового 
коллектива, нацеленного на достижение 
высоких результатов в своей деятельности.

Под «высокими результатами деятель-
ности» мы понимает научную организацию 
труда и обеспечение качества выпускаемой 
продукции.

Р. Стогдилл в своей работе [10] обобщил 
данные более чем 3500 исследований и вы-
делил наиболее значимые менеджерские 
качества: креативность, стремление к до-
стижениям, коммуникативность, предпри-
имчивость, уверенность в своих потенциях, 
ответственность.

Согласно правилу «7М» в структуру ме-
неджерских качеств личности необходимо 
включить те способности, которые позво-
лят ей нести ответственность «за семь «М»: 
men (люди), method (методы), money (день-
ги), machines (машины), materials (матери-
алы), marketing (сбыт), management (управ-
ление)» [3, с. 537].

Обобщив материалы исследований [3, 10], 
выделим следующие индикаторы, раскры-
вающие сущность менеджерских качеств: 
энергичность, инициативность, настойчи-
вость, системное мышление; способность 
к организации коллектива и комфортных 
отношений между его членами; умение до-
стигать целей деятельности и мотивировать 
членов коллектива на результат; готовность 
к использованию творческого подхода к ра-
боте; умение не только принимать взвешен-
ные решения в условиях ограниченного вре-
мени и в ситуациях риска, но и нести за них 
ответственность; быть готовым к инноваци-
ям, управлять ими в интересах организации; 
использование открытого способа управле-
ния с интегрированием процессов сотрудни-
чества; постоянная работа над собой с целью 
самосовершенствования.

Далее переходим к рассмотрению ли-
дерских качеств. По нашему мнению, ли-
дер – это неформальный менеджер. 

«Лидерство – это тип управленческого 
взаимодействия, основанный на наиболее 
эффективном для данной ситуации соче-
тании различных источников власти и на-
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правленный на побуждение людей к дости-
жению общих целей» [6].

Лидерские качества характеризуются 
следующими индикаторами: умение пла-
нировать свою жизнь, ставить перед собой 
мотивированные цели и предпринимать ак-
тивные действия для их реализации; навыки 
прогнозирования будущих событий; умение 
принимать коллегиальные решения; способ-
ность к внутренней рефлексии, выражаю-
щейся в умении признавать свои ошибки, 
постоянном совершенствовании своих зна-

ний; умение реализовывать на практике при-
нятые решения; способность к корректным 
формулировкам стоящих перед коллективом 
задач; увлеченность своей работой и умение 
передавать это качество другим людям; уме-
ние создавать микроколлективы, нацелен-
ные на решение поставленных задач.

Характеристика мотивационных ка-
честв личности может быть произведе-
на с помощью следующих индикаторов 
(рис. 3): интересы, склонности, убеждения, 
идеалы, притязания, ожидания.

Рис. 3. Структура мотивационных качеств

На наш взгляд, в структуре социально-
психологических качеств необходимо выде-
лить три индикатора: доминантность, эмоци-
ональная стабильность, стрессоустойчивость.

Заметим, что качества, входящие в струк-
туру категории «человеческий капитал», 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Их 
формирование и развитие происходит в про-
цессе становления личности как профессио-
нала, т.е. детерминантой должна выступать 
сфера профессионального образования.
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