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Инновационное развитие выступает при-
оритетом современной экономики и явля-
ется необходимым стимулом для деловой 
активности и базисом конкурентоспособной 
экономики. Рост инновационной составля-
ющей диктует не только необходимость ак-
тивизации инновационной деятельности, но 
и наличие сформировавшегося инноваци-
онного потенциала. Необходимо отметить, 
что инновационное развитие практически 
невозможно без соответствующего развития 
производительных сил человека – субъек-
та инновационной деятельности. Ключевым 
аспектом процесса инновационного произ-
водства выступает инновационно активный 
индивидуум, человеческий капитал которого 

становится важным ресурсом деятельности 
на базе формирования новых знаний. В этой 
связи в последнее время можно наблюдать 
усиление внимания ученых и практиков к 
проблемам развития инновационного потен-
циала, включая человеческий [19].

Одним из базисных подходов к исследо-
ванию инновационного потенциала социоэ-
кономических систем выступает ресурсный 
подход [6]. Он позволяет изучать социаль-
но-экономические системы через множе-
ство ресурсов: кадровых, материально-тех-
нических, финансовых, информационных 
и т. д. По мнению Т. В. Колосова [15], инно-
вационный потенциал можно представить 
в виде совокупности доли трудовых ресур-
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сов, которые непосредственно учувствуют 
в инновационной деятельности в купе с ма-
териально-техническими, природными, ор-
ганизационно-управленческими и институ-
циональными ресурсами. 

В научной литературе существует много-
образие подходов к дефиниции понятий 
«человеческий капитал» и «человеческий 
потенциал», что зачастую приводит к трудно-
стям их использования в теории и практике. 
В связи с этим представляется целесообраз-
ным привести различные трактовки данных 
категорий, а также уточнить их соотношение.

В научных исследованиях не сформиро-
валось единой трактовки термина «челове-
ческий потенциал». В Большой советской 
энциклопедии термин «потенциал» (от лат. 
potentia – сила) в широком смысле пони-
мается как «средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мо-
билизованы, приведены в действие, исполь-
зованы для достижения определенной цели, 
осуществления плана, решения какой-либо 
задачи; возможности отдельных лиц, обще-
ства, государства в определенной области» 
[2]. 

В. Ж. Келле рассматривает деятельность 
человека через призму процесса осущест-
вления потенциала, связанного с ожидания-
ми эффективного исполнения своей работы, 
отталкиваясь от присутствия у его носителя 
нужных навыков и знаний [13]. Р. И. Акьюлов 
отмечает: «если человеческий потенциал – 
это возможности для использования жизнен-
ных сил и профессиональных навыков чело-
века в тех или иных целях, то человеческие 
ресурсы можно рассматривать не только как 
запасы, возможности, но и как источники 
средств» [1].

Дефиниция «человеческий потенциал» 
часто ассоциируется с понятием «трудовой 
потенциал». Так, О. Л. Евдокимова считает, 
человеческий потенциал выступает итогом 
эволюционных преобразований понятий «ра-
бочая сила» и «трудовой потенциал». При 
этом термин «трудовой потенциал» сфоку-
сирован на рабочей силе, а «человеческий 
потенциал» на человеческом факторе [8]. 
Различия понятий «трудовой потенциал» и 
«человеческий потенциал» кроются в раз-
личной смысловой нагрузке соответствую-
щих прилагательных к слову «потенциал». 
По мнению А. М. Кузьмина, термин «чело-

веческий» используется в более широком 
смысле и включает ключевые признаки тер-
мина «трудовой» [16]. В. Г. Былков отмеча-
ет, что человеческий потенциал является 
фундаментальной основой трудового по-
тенциала, а также «… представляет собой 
совокупность компонентов физического, ин-
теллектуального, поведенческого, социаль-
ного потенциалов личности» [3].

Некоторые авторы трактуют человеческий 
потенциал через призму способностей. Так, 
А. Б. Докторович предлагает рассматривать 
человеческий потенциал как единую сово-
купность качеств и способностей носителей 
человеческого потенциала (индивидов, соци-
альных групп или общества в целом) [25]. В 
трактовке К. К. Колина человеческий потенци-
ал – это «совокупность возможностей отдель-
ных лиц, общества, государства в области 
использования людских ресурсов, которые 
могут быть приведены в действие и исполь-
зованы для решения определенных задач и 
достижения поставленных целей» [14].

Ряд исследователей, например О. М. Сус-
лова [22], в состав человеческого потенци-
ала вводят способности и потребности. До 
появления деятельности носителя капитала 
способности и потребности индивида можно 
анализировать как его потенциал к решению 
каких-либо задач.

Исследование разнообразных дефиниций 
структуры инновационного потенциала по-
казало отсутствие унифицированных автор-
ских позиций в понимании сути его кадровой 
компоненты. В разных научных исследова-
ниях состав инновационного потенциала 
социоэкономических систем варьируется и 
содержит трудовой, интеллектуальный или 
человеческий потенциал по отдельности 
либо в их различных комбинациях. По мне-
нию Е. А. Окуньковой, все перечисленные 
части инновационного потенциала наиболее 
емко и точно объединяет дефиниция «инно-
вационный кадровый потенциал» [20].

Рассмотрим компаративное соотношение 
представленной выше дефиниции с поняти-
ем «человеческий капитал». Ключевым вы-
зовом развитию человеческого капитала в 
современных реалиях выступает скорость 
цифровой трансформации социально техно-
логической инфраструктуры [26]. 

В профильной литературе термин «че-
ловеческий капитал» появился в научных 
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публикациях американских экономистов 
Г. Беккера и Т. Шульца. Так, Г. Беккер тракту-
ет человеческий капитал как «имеющийся у 
каждого запас знаний, способностей и моти-
ваций» [12]. В свою очередь Т. Шульц утверж-
дает, что «человеческий капитал есть форма 
капитала, потому что является источником 
будущих заработков. Он человеческий, пото-
му что является составной частью человека» 
[11].

Более поздние исследователи челове-
ческого капитала дают похожие по сути 
трактовки рассматриваемой категории. На-
пример, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмален-
зи называют человеческий капитал «мерой 
воплощенной в человеке способности при-
носить доход» [24]. Отечественные ученые 
А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, С. А. Курган-
ский идентифицируют человеческий капи-
тал как «накопленный человеком запас на-
выков, знаний, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в 
той или иной сфере общественного вос-
производства, содействуют росту произво-
дительности труда и эффективности и тем 
самым влияют на рост заработков данного 
человека» [17]. О. И. Иванов считает, что 
человеческий капитал выступает одним из 
определяющих факторов дифференциации 
доходов населения, поскольку при форми-
ровании заработной платы учитываются ин-
теллектуальные способности индивида [10]. 
Тем не менее при определенных условиях 
человеческий капитал может и не приносить 
дохода ни его владельцу, ни другим стейк-
холдерам.

Человеческий потенциал трансформи-
руется в человеческий капитал через соци-
альные взаимоотношения использования 
человеческого потенциала для решения 
определенных экономических задач и полу-
чения выгод обществом, частным лицом или 
организацией [4].

Таким образом, приведенный далеко не 
полный обзор названных ранее категорий 
позволил заключить, что понятие «челове-
ческий капитал» выступает неотъемлемой 
частью человеческого потенциала и являет-
ся совокупностью возможностей и свойств 
человека, задействованных в определенных 
условиях для решения задач и реализован-
ных с определенной выгодой для носителя 
потенциала [27]. При наличии необходимых 

ресурсов и условий он может быть использо-
ван для производства инновационных услуг 
и товаров. 

Базисом инновационного экономического 
развития выступает воспроизводство чело-
веческого капитала в рамках процессов его 
накопления, формирования, использования, 
обмена и распределения. Причем, на наш 
взгляд, данный тезис характерен для си-
стем различных иерархических уровней хо-
зяйствования (макро, мезо, микро). При этом 
базовым фактором расширенного воспроиз-
водства человеческого капитала выступает 
его совершенствование и накопление. В ус-
ловиях инновационной экономики это ста-
новится возможным лишь при участии носи-
теля капитала в инновационных процессах 
социоэкономической системы. 

В современных реалиях перехода к инно-
вационной экономике глобальный характер 
приобрели тенденции большего спроса на 
трудовые ресурсы с надлежащими личност-
ными и профессиональными компетенция-
ми, по отношению к специалистам с высоким 
уровнем квалификации и образования. При 
существующей безработице можно отметить 
нехватку разнопрофильных кадров, требу-
емых на рынке труда. Таким образом имею-
щийся человеческий капитал задействован 
не в полном объеме [9]. Поэтому развитие 
количественных и качественных методов, а 
также инструментов оценки различных па-
раметров социально-экономических систем 
для эффективного управления человече-
ским капиталом сегодня все еще остается 
остроактуальной задачей народного хозяй-
ства. 

Авторы концепций человеческого капитала 
изначально сформировали представление о 
его воспроизводстве как о процессе перма-
нентного производства человеческих спо-
собностей и их задействования субъектом 
в хозяйственной деятельности для приобре-
тения дохода [17]. В дальнейших исследова-
ниях при более детальном изучении воспро-
изводства человеческого капитала вектор 
исследований сместился на изучение про-
цесса производства человеческих качеств в 
контексте интересов экономических агентов 
(человека, предприятия, отрасли, территори-
ального образования, государства и т. д.). Во 
многих трудах отечественных и зарубежных 
авторов отмечается факт целесообразности 
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инвестиций в образование и переподготовку 
кадров, что повышает их доходы и произво-
дительность труда [18]. Например, Г. Беккер 
считает, что человеческий капитал «форми-
руется путем инвестиций (долгосрочных вло-
жений капитала) в человека в виде затрат на 
образование и подготовку рабочей силы на 
производстве» [12]. В свою очередь Л. Туроу 
отмечает, что «человеческий капитал созда-
ется фирмами, ибо они часто выступают в ка-
честве самых эффективных производителей 
этого капитала. Фирмы считают прибыльным 
увеличивать человеческий капитал занятого 
у них персонала, поскольку увеличение ве-
дет к росту выработки. Фирмы, стремящиеся 
к максимизации прибыли, обеспечивают об-
учение до тех пор, пока предельные доходы 
от обучения равны предельным издержкам 
на обучение» [12]. 

Е. Фернандес и П. Мауро подчеркивают 
выгодность вложений в человеческий капи-
тал работников, отмечая что предприятия 
«должны стать источником развития чело-
веческого капитала и настойчиво развивать 
его» [21]. Рост доходов создает стимул для 
индивида накапливать новый запас знаний 
и навыков, который он может использовать 
в дальнейшем для эффективного примене-
ния. Человеческий капитал накапливается и 
развивается лишь в ходе трудовой и образо-
вательной деятельности, а также в результа-
те инвестиций. Такой подход стал основной 
идеей теории человеческого капитала, а 
большинство новых исследований в данном 
направлении только подтверждают его. 

У некоторых ученых-экономистов есть ряд 
критических замечаний к теории человече-
ского капитала. Так, В. П. Щетинин отмечает 
преобладание «технократического подхода 
к характеристике элементов человеческого 
капитала и недооценки его социально-эко-
номического содержания» [28]. Еще одним 
примером выступает работа Э. Д. Вильхов-
ченко, где он отмечает неполноту понятия 
человеческого капитала и указывает на со-
держание в нем «элементов неуловимого, 
иррационального, неизмеримого в природе 
человека, в его задатках, поведении, потреб-
ностях, которое опосредует соотношение 
вложений и результатов» [5]. Е. Н. Лобачева 
и Л. Н. Борисенкова отмечали, что имеющие-
ся концепции человеческого капитала харак-
теризуются односторонним подходом к его 

структуре, определению его исключительно 
как совокупности способностей человека при 
игнорировании его потребностей [17].

Зачастую возникают противоречия между 
востребованностью человеческого капитала 
обществом и его формированием как клю-
чевого ресурса для инновационной эконо-
мики. Названное противоречие во многом 
обусловлено сложностью, многоуровнево-
стью социоэкономических систем и много-
критериальностью решаемых задач. Обе-
спечение востребованности человеческого 
капитала заключается в решении комплекс-
ной проблемы поиска соответствия количе-
ственных и качественных характеристик его 
элементов рынку труда, виду и количеству 
создаваемых и существующих рабочих мест. 
Кроме того, данная задача усложняется с 
ростом масштаба социально-экономической 
системы. Для того чтобы человеческий ка-
питал был востребован, правительственные 
и государственные институты власти долж-
ны занимать активную позицию в вопросах 
регулирования рынка образования и рынка 
труда [29]. А. И. Турчинов считает, что ре-
гулирование процесса востребованности 
и формирования человеческого капитала 
должно осуществляться через принятие со-
ответствующей государственной кадровой 
политики [23]. В современных условиях циф-
ровой трансформации социально-экономи-
ческих процессов ключевую роль приобрета-
ет инфраструктура рынка труда, где важное 
место отводится информационно-коммуни-
кационным механизмам сбора, анализа и 
прогноза. Действенное регулирование вос-
производственных процессов человеческого 
капитала сегодня возможно исключительно 
при условии внедрения научно обоснован-
ной методологической базы мониторинга, 
анализа и прогнозирования потребности в 
кадрах на различных иерархических уровнях 
хозяйственной деятельности. 

В российских реалиях можно отметить 
следующие негативные факторы, мешаю-
щие эффективно использовать человече-
ский капитал в качестве фактора инноваци-
онного развития:

– незначительный вклад инновационного 
сектора в экспортный потенциал и ВВП;

– высокий уровень зависимости отече-
ственной экономики от импорта оборудова-
ния и технологий;
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– снижение абсолютной численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разра-
ботками, и др.

Несмотря на указанные критические за-
мечания, на наш взгляд, на вызовы иннова-
ционной экономики можно ответить только, 
определив экономическую суть человече-
ского капитала, поскольку он выступает клю-
чевым фактором инновационного развития. 
В настоящее время в инновационном сек-
торе происходят значительные изменения, 
обусловленные увеличением отклика рынка 
на инновационные товары и услуги, произво-
димые силами отечественных предприятий.

В заключение можно сделать вывод, что 
инновационное развитие в значительной 
степени связано с развитием человеческого 

капитала. Переход к инновационной эконо-
мике диктует необходимость создания но-
вых форм образования и бизнеса. Дефини-
ция «человеческий капитал» в современных 
условиях содержит в себе не только сово-
купность навыков, умений, знаний и способ-
ностей, но и обязательное наличие широких 
междисциплинарных компетенций, активно-
сти и способности к инновациям. Управление 
человеческим капиталом в инновационной 
экономике является комплексным объедине-
нием процессов накопления, формирования 
и задействования необходимых навыков, ха-
рактеристик и способностей индивидуумов 
для создания надлежащей инновационной 
среды на различных уровнях хозяйствова-
ния.
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