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Человеческий капитал выступает одновременно основным фактором экономического разви-
тия и целью развития общества. Сфера образования, культуры и здравоохранения в совокупности 
формируют фундамент для наращивания и развития человеческого капитала, который способству-
ет росту производительности труда, общественному прогрессу и экономическому подъему, что 
особо значимо в региональном измерении с позиции преодоления диспропорций социально-экономиче-
ского развития отдельных территорий страны. В статье проводится анализ основных компонен-
тов человеческого капитала, оценка факторов, определяющих возможность накопления и развития 
регионального человеческого капитала. Полученные результаты позволили в составе основных эле-
ментов человеческого капитала выделить креативный и культурный капитал, а также обосновать 
приоритетность региональных программ в обеспечении его развития.
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STRUCTURAL COMPONENTS AND FACTORS 
OF REGIONAL HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Vladimir Matveev, Svetlana Ilminskaya
Human capital is both the main factor of economic development and the goal of the society. 

Education, culture and healthcare form the foundation for the growth and development of human capital, 
which contributes to the growth of labor productivity, social progress and economic recovery. It is especially 
significant in the regional dimension from the position of overcoming the imbalances of social and economic 
development of individual territories of the country. The article analyzes the main components of human 
capital, assesses the factors determining the possibility of accumulation and development of regional human 
capital. The results of the research helped identify creative and cultural capital as a part of main elements of 
human capital and justify the priority of regional programs in ensuring its development.
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Введение / Introduction. Ключевыми факторами развития и обеспечения лидерства в ми-
ровом пространстве являются знания и технологии, которые формируют конкурентные преиму-
щества и приводят к росту экономики и уровня жизни населения. Поэтому современный этап 
развития социально-экономических систем характеризуется сменой модели развития в сторону 
использования «концепции человеческого капитала» как основной цели, критерия измерения об-
щественного прогресса и основного ресурса экономического развития. 

В то же время динамичность и нестабильность современного мира, ставшие новой реаль-
ностью, демонстрирует, что общество и его члены становятся более уязвимыми в силу отсут-
ствия гарантированной стабильности тем самым выделяя / определяя универсальную ценность 
общества – человеческий капитал. Вызовы современности, требующие перехода к наукоемким 
производствам, сохранения «традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мо-
ральных принципов» [37], неэффективность применения стандартных подходов и правил в управ-
лении обществом свидетельствует о «концептуальном, цивилизационном кризисе» [12] и подчер-
кивают значимость человеческого капитала как фундамента, обеспечивающего принципиально 
новый уровень развития страны, ее целостность и независимость. 
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Человеческий капитал – сложное социально-экономическое понятие, что подтверждает за-
висимость уровня его накопления и использования от множества детерминант экономического, 
социального, демографического, институционального характера, имеющих региональное изме-
рение, соответственно отражающих возможности его наращения и эффективного использования.

Неоднородность социально-экономического пространства приводят к неравномерным 
процессам накопления и использования человеческого капитала в регионах. Проблематика оцен-
ки человеческого капитала и факторов, его формирующих, находит отражение в работах отече-
ственных авторов, что подтверждает актуальность задач, связанных с управлением процессом 
накопления и использования человеческого капитала. Финансирование расходов на образование 
являются объектом исследования А. О. Сухининой [34], И. Г. Ершовой, О. В. Беляевой, А. С. Обу- 
ховой [10]. Оценка стоимости человеческого капитала в контексте межрегиональных миграци-
онных процессов представлена в работах Н. Н. Минаева, Е. А. Жаровой [27], с позиции затрат-
ного подхода и разделения человеческого капитала на основной и оборотный – в исследованиях  
М. Ю. Дьякова [9]. Факторы, влияющие на развитие человеческого капитала, исследованы в ра-
ботах С. С. Бразевича, С. В. Бойко, Т. В. Касаевой, Д. А. Есанкуловой [6, 18]. В работах С. Н. Ка- 
люгиной, О. А. Мухорьяновой, М. В. Симанкиной [17, 18] человеческий капитал исследуется в 
контексте его инновационной составляющей, обеспечивающей формирование инновационного 
потенциала региона и минимизацию региональных кадровых рисков. 

Тем не менее на сегодняшний день в научной литературе, посвященной изучению челове-
ческого капитала, отсутствуют комплексные исследования, посвященные оценке факторов, спо-
собствующих процессу формирования, накопления и эффективного использования человеческого 
капитала в региональном измерении, что связано с отсутствием единого подхода и методического 
инструментария их выбора и применения при измерении регионального человеческого капитала. 
В рамках настоящей работы проведем анализ основных компонентов человеческого капитала и 
определим региональные возможности и угрозы для его развития. 

Материалы и методы / Materials and methods. Нами были использованы теоретические, 
общенаучные и эмпирические методы познания. Проведен контент-анализ научных работ, ис-
следовавших содержание категории «человеческий капитал» как объекта экономической науки, 
методов его оценки и факторов развития с применением методов систематизации, сравнения и 
обобщения. Эмпирическая база исследования – данные Федеральной службы государственной 
статистики, которые были использованы для исследования условий накопления и развития регио-
нального человеческого капитала с применением трендовых и графических методов.

Цель работы – обоснование приоритетов региональной политики в области формирования 
и накопления человеческого капитала на основе оценки условий его развития. Для этого необхо-
димо определить основные свойства и элементы человеческого капитала в современных услови-
ях, факторы, определяющие его состояние в региональном измерении. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Введенная в научный оборот кате-
гория человеческого капитала в классическом представлении трактуется как совокупность или 
определенный запас знаний, умений и навыков человека, используемых им в процессе трудовой 
деятельности для удовлетворения личных и общественных потребностей. В то же время исполь-
зуются и расширенные трактовки данной категории, учитывающие ее структурные компоненты, 
факторные признаки, а также уровень управления человеческим капиталом.

Анализ научной литературы показывает, что основными структурными элементами чело-
веческого капитала являются образование, здоровье, мотивация, информация, миграция, подго-
товка на производстве, причем их вклад не является равнозначным [6] и подтверждается про-
изводным характером последних трех компонентов от первых (образование, здравоохранение, 
мотивация) [20]. 
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Исследуя категорию человеческого капитала, М. Ю. Дьяков выделяет его уровневое де-
ление на индивидуальный, корпоративный, региональный, национальный и глобальный, а его 
состав подразделяет на три основных компонента: «капитал здоровья, капитал образования и 
культурный капитал» [9, с. 559]. При этом автор в составе капитала здоровья выделяет базовую 
и приобретенную части, а в составе капитала образования – общую и специфическую, указывая 
при этом определяющую роль институциональных факторов для каждого из уровней человече-
ского капитала.

С. С. Бразевич, С. В. Бойко обобщили и систематизировали специфические особенности 
человеческого капитала, в качестве которых ими выделены не только знания, но и физические, 
умственные способности отдельного человека, нематериализованный, накопительный, затратный 
и производительный его характер, а стандартные факторы, обеспечивающие развитие и реализа-
цию человеческих способностей, дополнены творчеством» и свободным временем [6]. Накопи-
тельный характер формирования человеческого капитала без дополнительных затрат в процессе 
профессиональной деятельности и кумулятивный эффект от инвестиций в образование, квалифи-
кацию, здоровье отмечаются И. Я. Яндиевым [38] как особенность более низкого морального и 
физического износа по сравнению с основным капиталом ввиду более продолжительного и про-
дуктивного периода трудовой активности. Наряду с этим автор акцентирует внимание на творче-
ских способностях человека, которые выступают «ядром инновационного потенциала личности» 
и имеют «неисчерпаемый характер» [38, с. 219]. Научный интерес к креативному аспекту в со-
ставе человеческого капитала обусловлен тем, что именно он выступает носителем «креативной 
по содержанию активности» [19, с. 17] и креативных идей, позволяющих найти нестандартный 
способ решения возникающих проблем на основе технологической креативности, выступающей 
результатом объединения трех типов креативности: научной, культурной и экономической. В по-
исках ответа на вопрос о количественной оценке креативной составляющей человеческого капи-
тала наше внимание привлекла работа А. В. Кузнецовой, в которой автор отмечает взаимосвязь 
человеческого творчества и идей, знаний и технологий, а также культурных ценностей как основы 
креативной экономики и ее обусловленность «особенными возможностями человеческого капи-
тала», прямо зависящими от качества образования и науки, позволяющих выделить «креативный 
человеческий капитал» [22, с. 21, 34]. 

Процесс формирования «эффективного» человеческого капитала И. О. Латышев связывает 
с государственными инвестициями в культуру и искусство как основными факторами, формиру-
ющими «внутреннюю культуру и мировоззрение человека» [25]. Безусловно, финансовая состав-
ляющая применительно к сектору общественных благ имеет огромное значение, однако это не 
единственное условие создания эффективного человеческого капитала, тем более что инвестиции 
могут пробуксовывать, давать эффект через определенный временной лаг либо же не приносить 
ожидаемого результата. 

В интерпретации А. А. Аузана ставка на человеческий капитал связана с такими социо-
культурными характеристиками россиян, как «нацеленность на самореализацию; высокая креа-
тивность; способность к мобилизационным усилиям и краткосрочным прорывам» [1], трансфор-
мация которых происходит за 10–20 лет, а инструментами выступает «содержание и устройство 
образования». Ориентация только на науку и образование способствует росту человеческого ка-
питала, увеличивая его стоимость, но, как справедливо отмечает Н. А. Каверина, «развитие чело-
веческого капитала… подразумевает повышение качества» и выдвигает на первый план «культур-
ный императив» [16, с.11] в его развитии. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, считаем возможным дополнить классические 
структурные элементы человеческого капитала креативным и культурным капиталом.



107

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

Процесс накопления и развития человеческого капитала в регионе зависит от множества 
факторов: состояния системы образования, здравоохранения, социальных, экономических, де-
мографических, культурных и информационных факторов. Оценку наиболее значимых из них 
проведем на основе ряда показателей, используя данные Федеральной службы государственной 
статистики.

Физическое воспроизводство человеческого капитала определяет демографическая ситуа-
ция в регионе, которая находит отражение в складывающейся тенденции естественного прироста 
/ убыли населения (рис. 1) и механического движения населения. 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости и смертности в Орловской области
*Составлено авторами на основе данных [29, 31]

Статистические данные демонстрируют устойчивую депопуляцию численности жителей 
Орловского региона, за последние десять лет она сократилась на 8 % и по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года составила 714,1 тыс. чел. Причины сокращения численности имеют различный 
характер и связаны не только с тем, что в фертильный возраст вступили «внуки войны», но и с 
состоянием системы здравоохранения, экологической и социально-экономической ситуации. Без-
условно, основная причина – это естественная убыль населения, связанная с опережающим ро-
стом числа умерших над родившимися, коэффициент опережения по состоянию на конец 2021 г.  
составил 2,8 раза. При этом ситуация осложняется достаточно высоким уровнем младенческой 
смертности, который служит «наглядным индикатором уровня социально-экономического бла-
гополучия населения и медицинского обслуживания» [26, с. 399] в регионе и сокращающейся 
ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. Коэффициент младенческой смертности 
в Орловской области превышает показатель по ЦФО по данным 2021 года в 1,7 (6,7 / 4,0) раза,  
а ожидаемая продолжительность жизни составляет 68,97 лет [31, с. 73, 79].

Миграционные процессы, обусловленные сложившейся социально-экономической ситуа-
цией и соответственно низкой инвестиционной, социальной привлекательностью территории с 
позиции места работы и проживания, также приводят к снижению количественных и качествен-
ных характеристик человеческого капитала, формируют «угрозу кадровой безопасности региона» 
[35, с. 1018] и выступают побудительным мотивом к миграции населения «в поисках более высо-
кого уровня благополучия» [13, с. 34].
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что региональная политика в целях обе-
спечения воспроизводства человеческого капитала должна быть ориентирована на создание усло-
вий, обеспечивающих более высокий уровень качества жизни. 

Базовый и приобретенный капитал здоровья, являющийся основным компонентом регио-
нального человеческого капитала, характеризуется совокупностью объективных показателей ка-
чества жизни физиологического характера, которые в Орловской области также ниже среднеста-
тистических значений по России и ЦФО (рис. 2), что свидетельствует о низком уровне развития 
системы здравоохранения, сложной экологической обстановке и недостаточном развитии инфра-
структурных объектов, формирующих здоровый образ жизни.

Образование в структуре «накопления и реализации» [23, с. 54] человеческого капитала, 
один из основополагающих компонентов, выступает как катализатор достижения стратегических 
целей развития [7]. Кроме того, именно образовательный уровень определяет экономическую ак-
тивность населения, его адаптивность к изменениям социально-экономических условий, размер 
получаемого дохода отдельного индивидуума [20]. Постиндустриальная эпоха, проявившаяся в 
смене приоритетных видов экономической деятельности, в возрастании роли социально-культур-
ной сферы, росте образовательных потребностей, определяет специфику формирования и функ-
ционирования образовательного пространства «как феномена, наиболее полно отвечающего ре-
шению задач, поставленных эпохой» [14, c. 54], а именно способности страны своевременно и 
эффективно отвечать на «систему больших вызовов». 

Рис. 2. Динамика показателей качества жизни населения физиологического характера
*Составлено авторами на основе данных [31]
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Современные тренды развития общества и рынка труда свидетельствуют о существенной 
трансформации системы образования, проявившейся:

– в расширении направлений деятельности образовательных организаций, включая не 
только тиражирование существующих, но и генерирование новых знаний, связанных с 
реализацией приоритетных направлений научно-технологического развития общества;

– в усилении неравенства доступа к качественным образовательным услугам;
– в смене кластеров образовательных специальностей, как востребованных со стороны 

абитуриентов, так и финансируемых за счет государственного бюджета от обществен-
ных к техническим, инженерным и математическим наукам [15].

Пространственно-экономическое предназначение системы образования заключается в обе-
спечении устойчивого воспроизводства трудовых ресурсов как носителей человеческого капита-
ла [4], в наращивании научно-интеллектуального потенциала, территориальной концентрации ин-
новационных процессов, повышении производительности труда как условий, детерминирующих 
решение задач пространственного развития и прогресса [3]. Именно образование способствует 
подготовке специалистов, «труд которых оказывает максимальное влияние на динамику экономи-
ческого роста» [17, с. 18].

Образовательный потенциал, формируя конкурентные преимущества территории, отража-
ет обеспеченность регионального рынка труда квалифицированной рабочей силой, а степень его 
«освоения» [24, с. 63] предопределяет собственные возможности решения экономических и со-
циокультурных задач территории. Поэтому образовательный потенциал, выступая основой стра-
тегического проектирования образовательного пространства территории с учетом особенностей 
современного этапа и социально-экономических условий, позволяет «определить точки фрустра-
ции в обществе, устранить неопределенности в целях и реализации замыслов» [14, c. 68]. 

Орловская область имеет статус студенческого региона, так как по количеству студентов, 
обучающихся по программам высшего образования, на 10 000 жителей она занимает 6-е место 
среди регионов РФ [31, с. 33]. Однако при этом выпускники испытывают сложности с трудоу-
стройством и в определенной степени не востребованы со стороны регионального рынка труда. 
На фоне сокращения выпуска обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры и среднегодовой численности занятых (рис. 3) доля безработных с высшим профессио-
нальным образованием возрастает (рис. 4). 

 
Рис. 3. Динамика выпуска обучающихся и численности занятых в Орловской области

*Составлено авторами на основе данных [31]
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Рис. 4. Состав безработных по уровню образования в Орловской области, %

*Составлено авторами на основе данных [31]

Данные результаты свидетельствуют о двух типах проблем. Первая – отсутствие возмож-
ности трудоустройства в регионе, что косвенно подтверждается устойчивым превышением коэф-
фициента ликвидации над коэффициентом создания организаций, а соответственно сокращением 
числа действующих организаций (рис. 5), приводящим к утрате «капитала подготовки на произ-
водстве». 

 

Рис. 5. Коэффициенты ликвидации и создания организаций
*Составлено авторами на основе данных [29, 31]

Вторая – подготовка специалистов по направлениям, которые не востребованы со сторо-
ны работодателей на региональном рынке труда, что демонстрирует определенную «инертность» 
[32, с. 238] системы образования к динамично изменяющейся социальной и экономической реаль-
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ности. Таким образом, происходит процесс не накопления и использования человеческого капи-
тала, а, напротив, его «деградация» [33, с. 52] в неблагоприятной институциональной среде. Это 
проблема характерна не только для Орловской области, но и для России в целом, и она может быть 
решена на региональном уровне путем непосредственного взаимодействия сферы образования и 
рынка труда в рамках региональных программ развития человеческого капитала, учитывающих 
«местную специфику» [32, с. 238], отраслевую экономическую специализацию региона.

Перелом государственной политики в области культуры и ее наполнение «новым контен-
том и подходами к реализации» [5, с. 33] подтверждают стратегическую значимость культурного 
капитала в формировании качественного человеческого капитала. 

Именно поэтому весомая роль отводится культуре как сфере, обеспечивающей «равный до-
ступ граждан к культурным благам» и участвующей в воспитании «гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей» [36], «культурного 
кода и многовековых традиций России» [8]. Это нашло отражение в разработанном национальном 
проекте «Культура», включающем три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура» [28], реализация которых направлена на достижение национальной 
цели развития «возможности для самореализации и развития талантов» [36], на изменение и рас-
ширение культурного пространства с позиции регионального измерения [11]. 

Статистические данные, характеризующие состояние сферы культуры Орловской области 
(таблица), свидетельствуют о том, что динамика показателей числа учреждений культуры и ре-
зультативности их использования не имеют устойчивой позитивной динамики.

Таблица
Основные показатели деятельности культурной сферы в Орловской области

Показатель 2010 2015 2018 2019 2020 2021
Число общедоступных библиотек, ед. 400 390 349 327 385 380
Библиотечный фонд на 1000 человек 
населения, экз. 6 839 6 610 6 337 6 041 6 842 6 852

Число организаций культурно-
досугового типа, ед. 439 349 277 269 273 267

Численность зрителей театров 
на 1000 человек населения 238 212 261 273 92 111

Число посещений музеев 
на 1000 человек населения 314 393 500 403 249 310

*Составлено авторами на основе данных [29, 31] 

Пандемийный 2020 год не является показательным, т. к. распространение коронавирусной 
инфекции потребовало нестандартных решений, поиска новых форматов работы и предостав-
ления услуг культуры. Сфера культуры, как и большинство и других отраслей, перешла в он-
лайн-формат, что привело «к появлению новых культурных продуктов» [7, с. 36], и подтвердила 
необходимость модернизации учреждений социально-культурной сферы на новом технологиче-
ском уровне. Таким образом, реализация национальных проектов имеет большую значимость для 
региона-реципиента, поскольку создает предпосылки для формирования и развития человеческо-
го капитала региона, которое происходит в течение всей жизни человека, причем его приращение 
обусловливается не только затратами индивидуума, организаций, но и всего общества в целом [2], 
что подчеркивает значимость государственных инвестиций в человека [21].

Оценка значимости образования, здравоохранения, культуры в формировании определен-
ного уровня развития регионального человеческого капитала не подвергается сомнению, тем 
не менее разнообразие исследовательских подходов свидетельствует о сложности получения  
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полноценной картины как о факторах «в отношении пространственного прогресса» [3, с. 29] вви-
ду дихотомичности их положения. Специфика социально-культурного пространства проявляется 
в его тесной взаимосвязи с экономическими условиями, имеющей двойственный характер, то есть 
одновременно и зависимый, и определяющий. Это связано с тем, что функционирование систе-
мы образования, здравоохранения, культуры как общественных институтов происходит в рамках 
исторически сложившейся социально-экономической системы, что предопределяет их состояние 
и, наоборот, определяет значимость в решении задач профессионального, духовного, физического 
развития личности, удовлетворении потребностей общественного производства, свидетельствуя 
об их непреходящей ценности в обеспечении прогресса. Таким образом, с одной стороны, обра-
зование, культура, здравоохранение выступают формирующими инновационные, социальные и 
экономические преимущества региона факторами и импульсом восстановления деловой актив-
ности, а с другой стороны, данная сфера в наибольшей степени испытывает на себе воздействие 
макросреды, институциональных изменений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на приоритетность 
человеческого капитала в государственной политике, территориальные различия в условиях его 
формирования, наращения и использования остаются существенными. Механическое перерас-
пределение ресурсов не позволяет решить существующие проблемы, национальные проекты 
выступают исключительно импульсом для региональных программ по развитию человеческого 
капитала, учитывающих территориальные особенности, которые имеют существенное значение. 
Таким образом, исследования территориальных условий воспроизводства человеческого капи-
тала должны послужить основой для разработки региональных программ, нацеленных на его 
формирование, наращивание и эффективное использование в соответствии с перспективными 
направлениями экономической специализации и создание благоприятных социально-экономиче-
ских условий для предотвращения деградации регионального человеческого капитала.

Заключение / Conclusion. Человеческий капитал является основным фактором прогресса 
и целью развития общества. В региональном измерении он служит основным фактором, обеспе-
чивающим сбалансированное развитие территории при создании условий для его накопления и 
результативного использования. Практическое применение результатов анализа, формирующих 
его факторов служит основой для решения задач управления человеческим капиталом в рамках 
региональной политики, обеспечивающих не только его простое воспроизводство, но и повыше-
ние качества с учетом таких современных компонентов, как культурный и креативный капитал, 
что позволит нивелировать территориальные различия и сократить степень социально-экономи-
ческой дифференциации регионов. В заключение следует отметить, что в дальнейших исследова-
ниях необходимо сфокусировать внимание на результативности вложений в конкретные сферы с 
целью накопления человеческого капитала. 
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