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аннотация. в условиях реализации модели устойчивого развития возникает необходимость пере-
смотра традиционных подходов к сущности и оценке человеческого капитала, воспроизводство ко-
торого определяет национальное богатство страны. Для республики Беларусь человеческий капитал 
составляет основу развития нации. его сохранение и приумножение как фактора устойчивого разви-
тия обусловливают инвестиции, связанные с воспроизводством капитала, источниками формирова-
ния которых выступают чистые доходы населения, средства организаций и органов государственного 
управления. целью исследования является разработка теоретико-методологических и методических 
основ стоимостной оценки человеческого капитала для определения направлений инвестирования 
средств в его развитие. в статье рассмотрены подходы к дефиниции понятий «человеческий капитал» 
и «инвестиции в человеческий капитал», которые позволяют определить субъектов и объектов инве-
стиционной деятельности на различных уровнях национальной экономики. Предложен методиче-
ский инструментарий стоимостной оценки человеческого капитала, основывающейся на положениях 
теории воспроизводственной ренты и учитывающей инвестиционную составляющую как движущий 
фактор его регионального и национального развития. Для оценки воспроизводства человеческого 
капитала разработан дисконтный показатель, обратный среднему периоду ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения, косвенно выражающий его уровень и качество жизни. исследование по-
строено на данных социально-экономического развития регионов республики Беларусь. апробация 
методического подхода показала, что продуцирование человеческого капитала является постоянным 
и увеличивается во времени. его устойчивое воспроизводство определяют чистые доходы населения 
и государственные инвестиции в развитие социальной сферы, включая образование и здравоохра-
нение. Повышение профессионально-квалификационного уровня работников и улучшение условий 
их труда выступают основными направлениями инвестирования средств субъектами хозяйствования 
в человеческий капитал. Полученные результаты могут быть использованы при разработке социаль-
но-экономической политики и ее реализации на региональном уровне.
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abstract. Implementation of the sustainable development model requires a revision of traditional ap-
proaches to the concept and valuation of human capital, as its reproduction determines the wealth of a 
country. Human capital is the basis for the sustainable development of the Republic of Belarus: its preser-
vation and growth affect investments related to the reproduction of capital. Sources of such investments 
include the net income of the population, funds of organisations and government bodies. The study aims to 
develop theoretical and methodological foundations for the valuation of human capital it order to deter-
mine suitable investment areas. The concepts “human capital” and “investment in human capital” were an-
alysed to identify investment subjects and objects at different levels of the economy. The proposed method 
for the valuation of human capital relies on the theory of reproduction rent and considers the investment 
component as a driving factor of its regional and national development. To assess the reproduction of hu-
man capital, the study presented a discount indicator as the inverse of the average life expectancy of the 
population, indirectly expressing its level and quality of life.  Data on the socio-economic development of 
regions of Belarus were examined. Testing of the proposed approach demonstrated that the production of 
human capital is constant and increases over time. Its sustainable reproduction is affected by the net in-
come of the population and public investments in the social sphere, including education and healthcare. 
To strengthen human capital, business entities are recommended to invest in improving professional qual-
ifications of employees, as well as their working conditions. The obtained results can be used to develop 
and implement socio-economic policy at the regional level.
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Введение

Стратегической моделью развития боль-
шинства стран мира выбрана модель устой-
чивого развития, реализация которой направ-
лена на решение проблем, связанных с ростом 
безработицы, увеличением населения, прожи-
вающего за чертой бедности, обостряющимся 
социальным неравенством. В основе нацио-
нальной модели Республики Беларусь нахо-
дится человек, на повышение уровня и каче-
ства жизни, развитие личностного потенциала 
которого направлены все усилия и действия 
государства, закрепленные в Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 года.

В условиях реализации модели устой-
чивого развития происходит трансформа-
ция традиционных факторов производства — 
труда, земли и капитала в человеческий, фи-
зический и природный капиталы. Все формы 
капитала взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Определяющим фактором при этом является 
человеческий капитал, от качественных ха-

рактеристик которого зависят условия обеспе-
чения их устойчивого развития (Hamilton & 
Atkinson, 2006).

О формировании и развитии человече-
ского капитала свидетельствует положение го-
сударства в соответствующих международ-
ных рейтингах. По индексу человеческого раз-
вития (Human Development Index (HDI)), опре-
деляемому на основе показателей здоровья 
и долголетия, доступа к образованию, достой-
ного уровня жизни, согласно данным в 2020 г., 
Республика Беларусь находилась на 53-м месте 
из 189 стран (для сравнения в 2019 г. — 50-е ме-
сто из 189 стран, что на 3 позиции ниже) 1. В ин-
дексе человеческого капитала (Human Capital 
Index (HCI)), разработанном Всемирным бан-
ком для измерения вклада сфер здравоохра-
нения и образования в производительность 

1 Национальный отчет о человеческом разви-
тии в Республике Беларусь. Программа разви-
тия Организации Объединенных Наций. https://www.
by.undp.org/content/dam/Belarus/docs/NORCH_final.pdf 
(дата обращения: 15.02.2022).
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следующего поколения работников, в 2020 г. 
Республика Беларусь занимала 36-ю позицию 1.

Формирование и развитие человеческого 
капитала обусловлены инвестиционными воз-
можностями страны (регионов). В этой связи 
возникает необходимость в определении тео-
ретико-методологических основ исследования 
человеческого капитала, разработке методиче-
ского инструментария его стоимостной оценки 
и выбора направлений развития. Прикладной 
характер исследования заключается в апроба-
ции разработанных положений на материалах 
социально-экономического развития регио-
нов Республики Беларусь, что показывает их 
практическую значимость и является основой 
для определения направлений развития чело-
веческого капитала.

Теоретико-методологические основы 
исследования человеческого капитала

Теоретико-методологические положения 
исследования человеческого капитала, осно-
ванные на достижениях институциональной 
теории, неоклассической и неокейнсианской 
школ экономики, находят отражение в трудах 
Г. Беккера, И. Фишера, Т. Шульца, С. Кузнеца 
и др. (Becker, 1962; Fisher, 2017; Schultz, 1972; 
Kuznets, 1955). Основу их научных интересов 
составляют теория человеческого капитала, 
исследования по концептуализации и модели-
рованию с использованием человеческого ка-
питала в качестве ключевого фактора эконо-
мического роста, формирования и развития 
инновационной экономики и экономики зна-
ний (Becker, 1962; Becker, 1964; Menger, 2009; 
Schultz, 1972).

Российская и белорусская школы теоре-
тико-методологических исследований чело-
веческого капитала представлены трудами 
М. Н. Базылевой, Н. И. Базылева, В. В. Богатыре-
вой, Т. Н. Долининой, Е. К. Кузнецовой, Д. А. Не-
верова, Л. Р. Хайрулиной (2021) и др. (Базылева 
& Базылев, 2011; Богатырева, 2013; Долинина, 
2018; Неверов, 2020; Кузнецова & Хайрулина, 
2021).

В социально-экономическом аспекте поня-
тие «человеческий капитал» включает широ-
кий спектр человеческих способностей — про-
изводственные и профессиональные навыки, 
интеллектуальные и психологические способ-
ности, культурные, социальные и организа-
ционные ресурсы для управления (Базылева 

1 Human Capital Index 2022. https://data.worldbank.org/
indicator/HD.HCI.OVRL?most_recent_value_desc=true (дата 
обращения: 26.09.2022).

& Базылев, 2011; Тугускина, 2015). В узком 
смысле понятие включает такие атрибутив-
ные характеристики индивида, как интеллект, 
здоровье, знания, умения, навыки (Мизес, 
2012; Mahboob, 2007). В. В. Богатырева считает, 
что человеческий капитал воплощен в челове-
ческом ресурсе, представляющем собой сово-
купность задействованных и незадействован-
ных в деятельности знаний, навыков, умений, 
способностей работников (Богатырева, 2013).

В современных подходах человеческий ка-
питал рассматривается как главный фактор 
формирования и развития экономики знаний. 
Поэтому это распределенный интенсивный 
фактор развития как социума в целом и эконо-
мики инновационно-информационного типа, 
так и отдельных индивидов, позволяющий соз-
давать и приумножать материальные и немате-
риальные блага и ценности (Шимов & Крюков, 
2014; Диденко, 2015; Новикова, 2018).

В условиях формирования в Республике 
Беларусь информационной экономики особую 
актуальность приобретают результаты иссле-
дований Н. Бонтиса. Он утверждал, что чело-
веческий капитал является нанимателем ин-
формационных технологий, соответственно, 
трудовые ресурсы и их потенциал должны по-
прежнему рассматриваться в качестве глав-
ного фактора развития региональной и наци-
ональной экономики, а также их структурной 
единицы — субъекта хозяйствования (Bontic, 
1991). Разработка стратегии и тактики сохра-
нения конкурентоспособности экономики 
страны возможна только при условии наличия 
достоверных сведений о состоянии и произво-
дительности человеческого капитала.

Согласно М. Блаугу, «человеческий капи-
тал есть приведенная стоимость прошлых ин-
вестиций в навыки людей», что и является ос-
новой для формирования цены рабочей силы 
на рынке труда и определения «ценности» 
и значимости сотрудников (Блауг, 1970).

В рекомендации МОТ №195 упомина-
ется понятие «потенциал к трудоустройству» 
(employability) 2, в соответствии с которым под-
черкивается значимость инвестиций в образо-
вание для формирования у работника компе-
тенций универсального характера, реализация 
которых позволит работодателю обеспечить 
человеческий капитал необходимого качества. 
Поэтому в основе инвестиционной деятельно-
сти по развитию человеческого капитала на-

2 R-195 — Human Resources Development Recommendation. 
2004 (№ 195). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ed_norm/137orms/documents/normative/ instrument/ wcms_
r195_ru.htm. (дата обращения: 28.08.2022).
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ходится стремление ее субъектов к формиро-
ванию необходимых компетенций и развитию 
компетентности для актуализации компетен-
ций, необходимых для выполнения конкрет-
ной задачи (Глухова & Геврасёва, 2017).

Инвестиции в человеческий капитал высту-
пают драйвером развития, определяя актуаль-
ность постановки и решения задачи, связан-
ной с его обеспечением (Долинина, 2018; Kim 
Jim Yong, 2018; Дьяков, 2022). Данный вид ин-
вестиций оказывает влияние на социальный 
статус индивидуума и динамику стратифика-
ции общества (Botton, 2008).

Согласно авторской трактовке, инвести-
ции в человеческий капитал — это вложения 
ресурсов в формирование у индивидуумов 
структурных элементов человеческого капи-
тала (интеллекта и здоровья) и создание усло-
вий для их реализации на различных уровнях 
управления национальной экономикой, уве-
личивающие стоимостную оценку человече-
ского капитала. Субъектами инвестиционной 
деятельности по развитию человеческого ка-
питала на уровне региона (страны) являются 
органы государственного управления, зани-
мающиеся вопросами инвестирования средств 
в развитие системы образования, здравоохра-
нения, обновления производственно-техни-
ческой базы градообразующих и приравнен-
ных к ним организаций, а также социальной 
сферы, организации, осуществляющие финан-
сирование образовательных программ по раз-
витию человеческого капитала в соответствии 
с потребностями производства и мероприятий 
по улучшению условий труда с целью сохране-
ния здоровья работников, граждане, инвести-
рующие средства в свое образование и здоро-
вье в рамках использования возможностей, 
предоставляемых учреждениями образования 
и здравоохранения.

В качестве объекта инвестирования 
на уровне региона (страны) выступают трудо-
вые ресурсы, структурной единицей которых 
является индивидуум, желающий увеличить 
человеческий капитал для осуществления дея-
тельности в интересующей его сфере приложе-
ния труда.

Основатели методологии совершенствова-
ния бизнес-процессов Г. Раммлер и А. Брач от-
мечали, что самым важным способом управ-
ления любым видом деятельности является ее 
измерение. Наличие возможности проведе-
ния количественной оценки процесса позво-
ляет определять его основные параметры, при-
влекать необходимые объемы ресурсов, срав-
нивать с аналогом или эталоном и выявлять 

сильные и слабые стороны, прогнозировать 
результаты (Rummler & Brache, 1990). А. Барон 
и М. Армстронг (Baron & Armstrong, 2007) рас-
сматривают человеческий капитал как стра-
тегический ресурс организации, а управление 
им — как важную задачу работодателя, что обу-
славливает необходимость его измерения, ана-
лиза и оценки.

Поэтому особую актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с исследованием 
и совершенствованием существующих мето-
дик оценки стоимости человеческого капитала 
как движущего фактора развития региональ-
ной и национальной экономики.

Методика стоимостной оценки 
человеческого капитала и ее апробация

Методический инструментарий стои-
мостной оценки человеческого капитала ши-
роко представлен в работах отечественных 
и зарубежных ученых — В. В. Богатырёвой, 
Т. Н. Долининой, М. Ю. Дьякова, Е. К. Кузне-
цовой, Л. Р. Хайрулиной и др. (Богатырева, 
2013; Долинина, 2018; Дьяков, 2022, Кузнецова 
& Хайрулина, 2021).

В исследованиях принято исходить 
из уровня стоимостной оценки (макро-и ми-
кроуровень) и подхода к ее определению (за-
тратный и доходный). В большинстве работ 
стоимостная оценка человеческого капитала 
страны / региона сводится к определению 
вклада его интеллектуальной составляющей 
в обеспечение экономического роста и рассчи-
тывается по доле стоимости инновационной 
продукции в ВВП (ВРП). При этом не учиты-
ваются затратные показатели, связанные с со-
хранением физиологических свойств и при-
родных способностей индивидуума и получе-
нием новых знаний, умений и навыков.

Затратные подходы к оценке человече-
ского капитала предполагают оценку инве-
стиций в его воспроизводство с позиции за-
нятости и свободного времени, которые опре-
деляют развитие личности (Неверов, 2020). 
Рассчитываемая на основе суммирования всех 
расходов стоимость человеческого капитала 
не отражает отдачу от использования нако-
пленных инвестиций.

Доходный подход предполагает опреде-
ление нормы отдачи инвестиций, вложен-
ных в образование, которые в дальнейшем 
обеспечиваются на основе заработков инди-
видуума. При этом учитывается влияние та-
ких факторов, как стаж, квалификация и др. 
Использование доходного метода предпола-
гает капитализацию дохода, которая показы-
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вает отдачу от вложенных средств. При этом 
в расчете участвует только та часть населе-
ния, которая занимается трудовой деятель-
ностью, что снижает реальную стоимость че-
ловеческого капитала страны  / региона.

Представленный в отечественных и за-
рубежных исследованиях методический ин-
струментарий стоимостной оценки чело-
веческого капитала имеет различную при-
роду, обусловленную спецификой самих 
человеческих ресурсов. По своей сути поня-
тие капитала связано с получением дохода. 
Продуцирование человеческого капитала 
как фактора жизнедеятельности террито-
рии должно быть постоянным, что обуслов-
лено его содержанием. С позиции устойчи-
вого развития стоимость человеческого ка-
питала во времени увеличивается. Возникает 
необходимость в определении величины ка-
питализированной ренты с учетом особен-
ностей воспроизводства человеческого капи-
тала. В данном направлении показатель, об-
ратный среднему периоду ожидаемой про-
должительности жизни населения, выражает 
особенности приращения стоимости челове-
ческого капитала во времени как основы раз-
вития региона по формуле

1 ,

2
h

adl

q
T

=                            (1)

где qh — капитализатор человеческого капи-
тала; Tald — ожидаемая продолжительность 
жизни.

Основу разработанной методики оценки 
человеческого капитала составляет вос-
производственный подход, предполага-
ющий определение в качестве источни-
ков инвестиций в человеческий капитал не-
посредственно чистые доходы населения 
и государственные средства, направляемые 
на социальные цели. Воспроизводство че-
ловеческого капитала определяется той ча-
стью дохода, которая остается после расхо-
дов для удовлетворения основных физиоло-
гических и социально-культурных потреб-
ностей человека. Для этого используется 
социальный норматив минимального по-
требительского бюджета, который представ-
ляет собой стоимостную величину мини-
мального набора материальных благ и услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедея-
тельности человека и сохранения его здоро-
вья. Минимальный потребительский бюджет 
представляет собой стоимостное выражение 
потребительской корзины в средних ценах. 

Социальный норматив дает представление 
о материальном положении гражданина в за-
висимости от возраста, семейного положения 
и способности к труду.

Чистые доходы населения рассчитыва-
ются как разница между доходом населения 
и минимальным потребительским бюджетом 
по формуле

ЧДН = (СДДН — МПБ) ⋅ 12 ⋅ СГЧН,        (2)

где ЧДН — чистый доход населения, руб.; 
СДДН — средний доход на душу населения 
в месяц, руб.; МПБ — минимальный потреби-
тельский бюджет в среднем на душу населе-
ния, руб.; СГЧН — среднегодовая численность 
населения, чел.

Важная роль в воспроизводстве человече-
ского капитала принадлежит государству, ин-
вестиции которого направляются на функ-
ционирование и развитие системы образо-
вания, здравоохранения, физической куль-
туры, спорта и туризма и др. Доля бюджетных 
средств, направляемых на социальные цели, 
в ВРП показывает возможности государства 
по обеспечению воспроизводства человече-
ских ресурсов. Поэтому для определения ве-
личины человеческого капитала необходима 
корректировка чистых доходов населения 
на соответствующий коэффициент социаль-
ной направленности государственных инве-
стиций, который рассчитывается путем сум-
мирования единицы и доли расходов бюджета 
на социальные цели. Выбор единицы в каче-
стве базы для расчета коэффициента обосно-
вывается тем, что социальная среда предна-
значена для сохранения и приумножения че-
ловеческого капитала и определяет стои-
мость его расширенного воспроизводства 
с позиции ресурса развития нации. В соот-
ветствии с представленным подходом стои-
мость человеческого капитала рассчитыва-
ется по формуле

СНГИЧДН К
ЧК ,

hq
×

=                            (3)

где ЧК — стоимостная оценка человеческого 
капитала, млн руб.; KСНГИ — коэффициент со-
циальной направленности государственных 
инвестиций.

При оценке стоимости человеческого ка-
питала Республики Беларусь исходим из того, 
что каждый регион вносит свой вклад в его 
формирование и воспроизводство. На рисун-
ках 1, 2 представлены данные среднегодовой 
численности населения и ожидаемой продол-
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жительности жизни при рождении по регио-
нам Республики Беларусь за 2015-2020 гг.

Среднегодовая численность населе-
ния Республики Беларусь в 2020 г. состав-
ляла 9 410 259 чел. Динамика показателей 
за 2015–2020 гг. характеризуется снижением 

на 42 799 чел., что обусловлено аналогич-
ной тенденцией по всем регионам страны, 
за исключением города Минска (+71 852 чел.) 
и Минской области (+42 159 чел.). Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 
увеличивается как в региональном разрезе 
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Рис. 1. Среднегодовая численность населения по регионам Республики Беларусь за 2015–2020 гг., чел. (источник: 
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Fig. 1. Average annual population by regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, people
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Fig. 2. Life expectancy at birth by regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, years
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(Брестская область — 0,4 года, Витебская 
область — 0,7 года, Гомельская область — 
0,7 года, Гродненская область — 0,6 года, г. 
Минск — 0,5 года, Минская область — 0,7 
года, Могилевская область — 3,4 года), так 
и по Республике Беларусь в целом (+0,6 года) 
как следствие реализации мер социальной 
политики.

В таблице 1 представлены чистые доходы 
населения по регионам Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг.

Чистые доходы населения по регио-
нам Республики Беларусь существенно из-
менились, обеспечивая рост показателя 
на 11 505,5 млн руб., что обусловлено вкладом 
каждого регио на. Наибольший рост показы-
вают г. Минск, Минская и Брестская области.

На рисунке 3 представлены доли государ-
ственных инвестиций в воспроизводство че-
ловеческого капитала в ВВП (ВРП) по регионам 
Республики Беларусь за 2015–2020 гг.

В последние годы наблюдается существен-
ный рост доли государственных инвестиций 
в воспроизводство человеческого капитала 
в ВВП (ВРП), что обусловлено усилением госу-
дарственной поддержки как системы здраво-
охранения, так и других отраслей социальной 
сферы по причине сложных эпидемических ус-
ловий, вызванных распространением корона-
вирусной инфекции.

Основываясь на методическом инстру-
ментарии и исходных данных по регионам 
Республики Беларусь, в табл. 2 представлены 
результаты стоимостной оценки человеческого 
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Рис. 3. Доля государственных инвестиций в воспроизводство человеческого капитала в ВВП (ВРП) по регионам 
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Fig. 3. The share of public investment in the reproduction of human capital in gross domestic product (gross regional product) by 

regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, %

Таблица 1
Чистые денежные доходы населения по регионам Республики Беларусь за 2015–2020 гг., млн руб.

Table 1
Net cash income by regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, mln rub.

Область
Чистые денежные доходы населения региона по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика
Беларусь, всего
в том числе

22 766,7 18 703,3 19 715,8 24 172,6 29 747,5 34 272,2

Брестская 1 969,9 1 292,7 1 349,3 1 837,3 2 408,8 2 774,2
Витебская 2 000,3 1 336,1 1 259,8 1 617,4 2 087,5 2 368,4
Гомельская 2 008,9 1 169,5 1 243,8 1 735,6 2 352,6 2 747,7
Гродненская 2 155,3 1 571,3 1 579,8 1 931,8 2 381,8 2 704,1
г. Минск 9 990,0 9 766,1 10 540,8 12 333,7 14 599,1 17 017,6
Минская 2 979,5 2 419,1 2 600,0 3 281,5 4 116,8 4 626,6
Могилевская 1 637,3 1 112,6 1 105,3 1 395,2 1 762,5 2 004,4

Источник: Регионы Республики Беларусь, 2021: стат. сб. Т. 1. Редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. Минск: Нац. стат. 
ком. Респ. Беларусь, 2021. 776 с.

https://www.economyofregions.org


157А. П. Геврасёва, И. В. Глухова, А. А. Казущик

Экономика региона, Т. 20, вып. 1 (2024)

Таблица 2
Стоимостная оценка человеческого капитала Республики Беларусь

за 2015–2020 гг., млн руб.
Table 2

Valuation of human capital of the Republic of Belarus for 2015–2020, mln rub.

Область
Стоимостная оценка человеческого капитала по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика

Беларусь, всего
в том числе

923 316,2 761 986,3 801 045,6 981 228,5 1 210 833,4 1 480 051,3

Брестская 87 769,9 57 596,9 59 519,1 81 725,8 107 593,1 136 963,3
Витебская 83 864,4 56 710,0 53 518,2 69 068,9 89 221,3 107 630,6
Гомельская 84 150,6 49 682,1 52 377,8 73 088,0 99 593,4 116 522,8

Гродненская 89 644,5 65 470,8 65 590,9 80 277,0 99 241,6 121 584,3
г. Минск 411 511,1 403 039,4 435 821,5 508 527,9 601 932,1 736 992,9
Минская 119 290,3 97 839,1 104 577,7 131 867,7 165 586,8 197 401,6

Могилевская 69 251,7 47 388,5 46 831,9 59 321,8 78 499,0 96 519,6

Источник: расчеты автора.

капитала по регионам Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг.

Результаты стоимостной оценки человече-
ского капитала показывают, что в региональ-
ном разрезе наиболее высоки значения пока-
зателя у г. Минска, Минской и Брестской обла-
стей. Основными факторами, определяющими 
такое положение, являются чистые доходы на-
селения и уровень социальной направленности 
государственных инвестиций. Для других реги-
онов характерно приблизительное равенство 
стоимостной величины человеческого капи-
тала, динамика изменения которой имеет тен-
денцию к росту.

Проведенный анализ свидетельствует о зна-
чимости стоимостной оценки человеческого ка-
питала с позиции его воспроизводства, которое 
обеспечивается на основе той величины чистого 
дохода, которая остается у индивидуума, и теми 
средствами, которые государство направляет 
на развитие социальной сферы. Все это способ-
ствует не только появлению новых знаний, уме-
ний и компетенций, присущих человеческому 
капиталу, но и инновационному развитию на-
циональной и региональной экономики.

Дальнейшее рассмотрение инвестицион-
ной деятельности, связанной с развитием чело-
веческого капитала, целесообразно проводить 
на уровне организаций, в которых непосред-
ственно происходит его использование.

Направления инвестирования средств 
в человеческий капитал организацией 
как основным звеном национальной 

экономики

В Республике Беларусь традиционно сло-
жился достаточно высокий уровень занято-

сти населения в трудоспособном возрасте 
(82,3 % в 2020 г.) при наличии преимуществен-
ного статуса занятости — наемные работники. 
Поэтому на законодательном уровне разде-
лена ответственность за формирование и раз-
витие человеческого капитала между государ-
ством и организациями, в которых трудится 
занятое население и на долю которых прихо-
дится значительная часть инвестиционных ре-
сурсов. С позиции работодателей основными 
направлениями инвестирования вступают об-
разование, создание достойного уровня каче-
ства трудовой жизни, включая условия и ха-
рактер процесса труда, поддержание здоровья 
работников.

При рассмотрении вопроса об инвестиро-
вании средств в образование необходимо вы-
делять первичное образование и образова-
ние, получаемое в рамках реализации в стране 
концепции непрерывного образования взрос-
лых, под которым понимают обучение работ-
ников для наращивания их человеческого ка-
питала на протяжении всей трудовой жизни. 
В Республике Беларусь субъекты хозяйствова-
ния обязаны инвестировать средства в челове-
ческий капитал в рамках системы профессио-
нального непрерывного образования взрос-
лых. На законодательном уровне определены 
формы осуществления непрерывного профес-
сионального образования различных кате-
горий работников, включая повышение ква-
лификации, переподготовку, стажировку, об-
учение работников в организациях, курсы, 
семинары.

Одним из основных показателей оценки 
инвестирования средств в человеческий капи-
тал выступает численность работников, по от-
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ношению к которым были использованы раз-
личные формы дополнительного образова-
ния взрослых. Данный показатель позволяет 
оценить деятельность субъектов экономики 
по этому направлению, а также определить 
приоритетную форму профессионального об-
учения работников. Статистический материал 
в разрезе областей Республики Беларусь пред-
ставлен в таблице 3.

Согласно данным, представленным в та-
блице 3, в 2019 г. в Республике Беларусь прошли 
профессиональное обучение 338 583 чел., 
что составляло 21,9 % от численности заня-
того населения. Данный уровень показателя 
обусловлен различными факторами, вклю-
чая непрерывный характер образовательных 
программ, периодичность повышения квали-
фикации (1 раз в 3–5 лет) и др. В качестве ос-
новной формы дополнительного образова-
ния взрослых явилось повышение квалифика-
ции (75,6 %). Традиционно лидером выступила 
Минская область, поскольку именно в ней со-
средоточено наибольшее количество занятого 
населения в разрезе областей (35,7 %).

Важным направлением инвестиционной 
деятельности по развитию человеческого ка-
питала организаций является создание рабо-
тодателями условий для его эффективного ис-
пользования. К ним относят устранение мо-

нотонности труда, повышение его содержа-
тельности и привлекательности, возможности 
использования творческого подхода к выпол-
нению функциональных обязанностей и др. 
Важная задача нанимателя — создание усло-
вий труда, позволяющих сохранять здоровье 
работников (например, доведение аттестаци-
онных характеристик рабочих мест до нор-
мативного уровня). Показателем, который ха-
рактеризует инвестиционный процесс, высту-
пает не только объем инвестиций в стоимост-
ном выражении, но и численность работников, 
занятая в неблагоприятных условиях труда. 
Динамика данного показателя представлена 
в таблице 4.

Данные, представленные в таблице 4, сви-
детельствуют об эффективности деятельности 
организаций, связанной с улучшением условий 
труда работников. Численность работников, 
занятых на рабочих местах, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам, за период 2013–
2019 г. сократилась на 88 308 чел., или на 21,5 %. 
Применение более прогрессивных техноло-
гий и оборудования в производстве обусло-
вило снижение численности работников, за-
нятых тяжелым физическим трудом, за период 
на 36 %. В связи с этим снизилась и напряжен-
ность труда, что привело к сокращению чис-
ленности работников, занятых напряженным 

Таблица 3
Профессиональное обучение работников по образовательным программам дополнительного образования 

взрослых в Республике Беларусь в 2019 г., чел.
Table 3

Additional vocational education of employees in the Republic of Belarus in 2019, people

Области
Республики 

Беларусь

Всего
обучено

По образовательным программам

повышения
квалификации

стажировки
руководящих
работников

и специалистов

переподготовки
профессиональной 
подготовки рабочих 
(других служащих)

Республика 
Беларусь 338 583 255 882 5 137 65 277 15 702

в том числе:
Брестская 
область

43 843 32 465 366 9 747 1 536

Витебская 
область 39 132 29 941 845 6 519 2 206

Гомельская 
область 54 263 41 329 1 330 11 030 1 406

Гродненская 
область 39 274 29 479 684 7 099 2 413

Минская область 
и г. Минск 124 999 95 515 1 510 22 330 6 835

Могилевская 
область 37 072 27 153 402 8 552 1 306

Источник: Труд и занятость в Республике Беларусь — 2020: стат. ежегод. Ред. кол.: И. В. Медведева [и др.]. Минск: Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь, 2020. С. 171.
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трудом, на 246 337 чел., или на 24,4 %. Это по-
зволило сократить численность работников, 
пользующихся хотя бы одним видом компен-
саций по условиям труда, на 24,3 %.

Проявление внимания со стороны рабо-
тодателей к здоровью работников выража-
ется в финансировании соответствующих 
мероприятий. Основными способами под-
держания здоровья работников организаций 
в Республике Беларусь выступают организа-
ция медицинских осмотров, предоставление 
санаторно-курортного лечения, организация 
корпоративного медицинского обслужива-
ния, организация питания, организация за-
нятий физкультурой и спортом и др. Следует 
отметить, что в большей степени работники 
используют возможности медицинского об-
следования и санаторно-курортного лече-
ния, которые предоставляют им наниматели 
за счет собственных финансовых ресурсов.

Несмотря на высокорисковый харак-
тер инвестиций в человеческий капитал ор-
ганизации уделяют внимание данному на-
правлению инвестиционной деятельности. 
Повышение интеллектуального капитала ра-
ботников с использованием различных об-
разовательных программ дополнительного 
образования взрослых и проведение меро-
приятий по сохранению их психофизиоло-
гического потенциала является результатом 
эффективного воспроизводства человече-
ского капитала организаций.

Заключение

По результатам проведенного исследова-
ния можно отметить следующее.

1. Научную основу работы составляют тео-
рии человеческого капитала и экономиче-
ского роста, основные положения концепции 
устойчивого развития. Методология исследо-

вания направлена как на обобщение теоре-
тических подходов различных направлений 
экономической мысли, так и на их критиче-
ское осмысление.

2. Разработанный методический подход 
к стоимостной оценке человеческого капи-
тала базируется на воспроизводственном под-
ходе, который показывает его возрастающую 
ценность во времени. Инвестирование средств 
в развитие человеческих ресурсов является 
движущей силой воспроизводственных про-
цессов, которая имеет двусторонний характер, 
обусловленный, с одной стороны, чистыми до-
ходами населения, которые определяют воз-
можности самого индивидуума развиваться, 
приобретать новые знания и компетенции, 
с другой стороны, средствами бюджета, пред-
назначенными на развитие системы образо-
вания, здравоохранения и др. В качестве капи-
тализатора применяется усредненное значе-
ние показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни.

3. При апробации методического подхода 
впервые получена стоимостная оценка че-
ловеческого капитала Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг., в том числе и в региональ-
ном разрезе. Показатель по стране состав-
ляет 923 317,9 млн руб. и 1 480 049,7 млн руб. 
в 2015 и 2020 гг. соответственно.

4. В ходе исследования установлена по-
ложительная динамика стоимости челове-
ческого капитала Республики Беларусь, ко-
торая обеспечивается на основе инвестиро-
вания средств в его развитие. Важное место 
отводится вопросам государственного регу-
лирования, обеспечивающего согласование 
интересов и соблюдение прав нанимателей 
и работников, создания условий для воспро-
изводства человеческого капитала (образо-
вание, здравоохранение и др.).

Таблица 4
Динамика численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда в Республике Беларусь 

в 2015–2019 гг., чел.
Table 4

Dynamics of the number of employees working in adverse conditions in the Republic of Belarus in 2015–2019, people

Показатель
Динамика численности работников по годам

2015 2016 2017 2019 2019
Численность работников, занятых на рабочих местах 
с вредными и (или) опасными условиями труда 935 246 895 633 845 925 774 232 764 255

Численность работников, занятых тяжелым физиче-
ским трудом 372 086 392 586 366 021 340 092 322 903

Численность работников, занятых напряженным 
трудом 177 284 178 724 166 172 152 319 136 833

Источник: Труд и занятость в Республике Беларусь — 2020: стат. ежегод. Ред. кол.: И. В. Медведева [и др.]. Минск: Нац. 
стат. комитет Респуб. Беларусь, 2020. С. 183.
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Практическая значимость результатов ис-
следования заключается в том, что исполь-
зование предложенного методического ин-
струментария органами государственного 
управления позволит определить вклад че-
ловеческого капитала в реализацию модели 
устойчивого развития на национальном и ре-
гиональном уровнях. Инвестиционная состав-
ляющая стоимостной оценки будет являться 
основой для принятия мер по социальной 
поддержке населения и созданию условий 
для мотивации и повышения производитель-
ности труда.

Воспроизводственный подход к стоимост-
ной оценке человеческого капитала пред-
определяет дальнейшие исследования авторов 
в предметной области, о чем свидетельствует 
дискуссионность ряда рассмотренных поло-
жений по применяемому методическому ин-
струментарию оценки и узкому спектру инве-
стиций для обеспечения его воспроизводства. 
Очевидным является тот факт, что без уясне-
ния и понимания этого не представляется воз-
можным достижение целей устойчивого раз-
вития, как на региональном, так и на нацио-
нальном уровне.
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