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ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

РЕГИОНА 

В статье анализируется актуальная проблема современной системы 

профессионального образования – проблема формирования 

профессиональных компетенций в рамках создания инновационной  

образовательной системы профессиональной подготовки  в условиях 

существующей неопределенности потребности в специалистах сферы 

высоких технологий в среднем и дальнем временных горизонтах.  По 

мнению авторов, решение проблемы  «размытости» тренда  потребности в 

специалистах различных сфер инновационной экономики может быть 

осуществлено при реализации прогнозирования потребности в 

высококвалифицированных кадрах, основанного на анализе стратегии 

инновационного развития региональной экономики. Авторами доказано, что 

различия  в  содержании  профессиональных компетенций будущих 

специалистов будут зависеть не  только от  сфер их  приложения, но и от 

объективно существующей неопределенности соотношения между 

компонентами образовательных программ, формирующих как конкретные, 

так и «мягкие» профессиональные компетенции, что в определенной мере 

будет оказывать влияние на формирование качественных характеристик 

человеческого капитала.  
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EDUCATION AS FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN 

THE REGION 

The article analyzes the topical problem of modern professional education 

system – the problem of formation of professional competences in the framework 

of the creation of innovative educational system of vocational training in the 

conditions of uncertainty of demand in specialists in the sphere of high 

technologies in the medium and long time horizons. According to the authors, 

the solution to "blur" the trend of demand in specialists of different spheres of 

innovative economy can be realized with the implementation of forecasting 

demand for highly qualified personnel, based on the analysis of the strategy of 

innovative development of regional economy. The authors have proved that the 

differences in the content of professional competencies of future professionals 

will depend not only on their spheres of application, but also from the objectively 

existing uncertainty of correlations between components of educational 

programs, forming both specific and "soft" professional competence, which in 

part will influence the formation of quality human capital characteristics.  
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Постановка проблемы и анализ исследований. Основной 

тенденцией современного мирового развития стал факт наличия глобальных 

социальных и экономических изменений, вызванных  трансформацией  

экономики индустриального общества в экономику информационную, 

основанную на знаниях. Анализ динамики темпов инновационного развития 

промышленного производства и сферы услуг показывает, что экономическое 

развитие в этом направлении характеризуется интеграцией совокупности 

знаний, относящихся к различным отраслям науки. Усиление борьбы за 

рынки сбыта требует от производителей товаров и услуг повышения 

конкурентоспособности, что, в свою очередь, зависит от готовности и 

способности производить инновационную  продукцию.  Образование 



прибыли все более наукоемко и требует существенного развития  рынков, а 

также  производства инновационных товаров и  услуг.  

В концепции сбалансированных показателей (ССП), разработанной 

Р.Капланом и Д.Нортоном) [3], информационный, организационный, 

человеческий капитал представляют собой различные виды нематериальных 

активов. Данная концепция при развитии компании с целью достижения  

конкурентного преимущества ориентирует менеджмент  ориентироваться не 

только на финансовые показатели, но и на нематериальные активы, в составе 

которых большое значение имеет совокупный интеллектуальный потенциал, 

знания, умения сотрудников. Существенным фактором, определяющим 

развитие данной составляющей нематериального актива, является  обучение 

и развитие персонала.  Данный фактор соотносится со стратегической целью 

формирования нематериальных активов организации, которые позволяют 

создавать и поддерживать совокупность стратегических бизнес-процессов, 

необходимых для достижения финансовых целей организации.  В то же 

время, в современной научной литературе преобладающим является подход, 

в котором человеческий капитал непосредственно определяется  знаниями,  

опытом, умениями и навыками.  Таким образом,  изучение формирования и 

развития человеческого капитала как  важнейшего ресурса  инновационной 

экономики становится важным направлением   исследования экономики 

знаний. 

Методика исследования. В концепции исследования использованы 

фундаментальные положения и принципы теории глобализации, теории 

постиндустриальной экономики, теории человеческого капитала, на 

основании  которых были выявлены механизмы трансформации 

человеческого капитала в условиях формирования и развития  

инновационной экономики.  Исследование особенностей формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов в условиях развития 

инновационной экономики позволило обосновать наличие косвенных 

эффектов, проявляющихся в увеличении степени неопределенности  



основных направлений профессиональных компетенций будущих 

специалистов, а также в объективно существующей сложности 

прогнозирования развития рынка специалистов. 

Цель исследования: научное обоснование трансформации 

человеческого капитала, а также  осуществление прогнозного анализа 

структурных изменений в содержании профессионального образования, 

направленного на выявление противоречий и тенденций его развития  в 

условиях формирования  инновационного экономического пространства 

региона. 

Основные результаты исследования. При изучении содержания 

категории в более широком смысле, человеческий капитал (ЧК)  

рассматривается как интенсивный и сложный фактор развития экономики, 

включающий трудовые ресурсы, знания, инструменты интеллектуального и 

организационного труда, среду обитания и интеллектуальной деятельности, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование НС как 

производительного фактора развития [4]. 

Связь ЧК с инвестициями определяется по формуле [4]: 

cIHC                                                  (1), 

 где HC – человеческий потенциал, I – инвестиции в ЧК. 

Эффективность накопленного ЧК определяется такими факторами, как  

знания, профессиональные  умения и навыки. 

Расчеты эффективности ЧК по большому числу показателей отражают 

качество и эффективность ЧК, а также среднюю производительность труда 

страны или другого субъекта [4]. 

Показатели эффективности, качества ЧК и определяющий 

эффективность ЧК  индекс экономической свободы (Index of Economic 

Freedom, IEF) представлены на рис. 1-3.  



 

Рис.1. Индекс качества ЧК, по данным на 2010 г. [4]. 

 

Рис.2. Индекс эффективности ЧК, по данным на 2010 г. [4]. 

 

 

Рис.3. Индекс экономической свободы, по данным на 2010 г. [4]. 
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Выявление групп профессий, имеющих  стратегически важное для 

региональной экономики  значение, является   одним из способов 

установления связи между целями стратегического экономического развития 

региона и  человеческим капиталом. Прогнозирование потребности в 

специалистах, определение соответствующих компетенций и создание 

условий для их развития является важной социально-экономической задачей, 

реализация которой обеспечит устойчивый рост экономического развития 

региона. 

В результате прошедшей в последние десятилетия промышленной 

революции во все сферы хозяйства и общественной жизни произошло 

масштабное внедрение инновационных технологий, среди которых важное 

место заняли информационно-компьютерные технологии (ИКТ), а также 

нанотехнологии, основанные на  исследовании инновационных технологий и 

материалов с новыми свойствами  и внедрение их в промышленное 

производство и сферу услуг. При этом, высокотехнологичные разработки в 

сфере нанотехнологий и ИКТ характеризуются  интеграцией нескольких 

областей знаний.  

Согласно концепции К. Фримена [11] значимость инноваций в 

производстве сильно варьируется: от инноваций, которые являются 

модернизацией существующих технологических процессов до 

инновационных технологий, которые несут кардинальные изменения в 

производстве и создают принципиально новые виды   продукции, 

осуществляя тем самым  технологические революции. 

Несмотря на оптимистичные прогнозы развития инновационных 

технологий,  проектирование и внедрение инноваций  сопровождается 

высоким уровнем неопределенности как будущих результатов исследования 

и создания инновационного продукта, так и его продвижение на рынке 

товаров и услуг. Таким образом, как следствие, можно  с большой долей 

вероятности ожидать возрастание уровня неопределенности в 



прогнозировании трендов потребности специалистов, способных работать в 

инновационных отраслях экономики.  

Специалисты  говорят о формировании социального заказа на 

специалистов с профессиональными компетенциями в сфере 

нанотехнологий, информационных, энергосберегающих и других 

инновационных технологий  уже в ближайшем будущем, через 5-10 лет 

[5,11].  

Согласно данным Института образования НИУ ВШЭ  показатели 

удельного веса взрослого населения России, имеющего высшее образование 

в сравнении с экономически развитыми странами находятся на довольно 

высоком уровне (рис.4). 

 

Рис. 4. Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее 

образование, % [8]. 

При этом  расходы на высшее профессиональное образование  

существенно превышают  расходы на общее и профессиональное 

образование (рис. 5).  
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Рис. 5. Относительные показатели расходов на ВПО (в % от общих 

затрат на образование)[8]. 

Но, учитывая сложность подготовки специалистов высокой 

квалификации с профессиональными компетенциями в сфере 

инновационных технологий в условиях неопределенности тренда 

потребности специалистах различных инновационных отраслей, можно 

сделать вывод о том, что актуальной проблемой современной системы 

образования является проблема  формирования профессиональных 

компетенций в рамках создания инновационной  образовательной системы, 

основанной на создании многопрофильных образовательных кластеров, 

осуществляющих профессиональную подготовку  специалистов в сфере 

высоких технологий.  

Прогнозирование потребности в специалистах тех или иных областях 

инновационных технологий, дальнейшее формирование и развитие 

многопрофильных образовательных кластеров, должно опираться на анализ 

стратегии инновационного развития региональной экономики в ближнем (до 

5 лет) и дальнем (до 25 лет) временных горизонтах. 

В  разрабатываемой стратегии социально-экономического развития 

Татарстана до 2030 года («Стратегия 2030») основным направлением 

стратегического развития указано формирование трех крупных 

территориальных инновационных кластера: Казанский, Альметьевский и 
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Набережночелнинский 9. Развитая инфраструктура позволит осуществить 

эффективное научно-техническое и производственное взаимодействие 

кластеров, а также будет способствовать более равномерному распределению 

трудовых ресурсов между нами.  

Следовательно, решение стратегических задач инновационного 

развития региона ставит новые стратегические цели в направлении 

подготовки специалистов среднего и высшего профессионального 

образования обладающих необходимыми профессиональными 

компетенциями, знаниями, навыками. 

Исследования показали, что в 2013 г.  в Республике Татарстан 

проявилась тенденция некоторого снижения государственных расходов на 

среднее и высшее профессиональное образование. Также отмечается наличие 

динамики снижения количества студентов на 10 тысяч населения [9], что 

обусловлено, в частности, негативной демографической ситуацией, 

сложившейся в РФ к середине 90-х годов ХХ века.  

В докладе по проблемам развития высшего образования  в рамках 

инновационного развития РТ («Стратегия 2030»)  профессор Института 

образования НИУ ВШЭ И.Д.Фрумин обозначил основные цели системы 

высшего образования Республики Татарстан как  повышение качества и 

адекватности высшего образования на основе экономических и социальных 

потребностей региона. В соответствии с целями  необходимо решение ряда 

задач, из которых важнейшими являются построение партнерств с 

инновационными секторами экономики РТ, а также развитие механизмов 

координации и взаимодействия системы высшего образования с 

работодателями из региона и макрорегионов [9].  В числе альтернативных 

флагманских проектов рассматривается  возможность развития систем 

прогнозирования и мониторинга запроса на профессиональные кадры и 

компетенции. 

В контексте формирования нового типа  региональной экономики, 

основанной на экономике знаний,   учреждениям высшего, среднего и 



среднего профессионального образования  необходимо разработать и 

внедрять инновационные образовательные программы, направленные на 

формирование расширенной системы профессиональных компетенций более 

высокого порядка. Внедрение инновационных образовательных программ 

начинается с реализации инновационных образовательных проектов, 

максимально ориентирующихся на социальный заказ ближнего и дальнего 

горизонтов будущего и обеспечивающих формирование требуемых 

междисциплинарных  профессиональных компетенций. Реализация 

инновационных образовательных программ должна включать все уровни 

образования: начальное, среднее, высшее профессиональное. Поэтому 

инновационный образовательный кластер, реализующий задачи подготовки 

специалистов для  инновационных отраслей региона. Включает детские сады, 

школы, учреждения СПО, ВУЗы и.др. 

Инновационные образовательные программы должны строиться на 

принципах блочно-модульной системы, позволяющей оперативно и гибко 

изменять содержание отдельных модулей, осуществляя при этом 

междисциплинарную интеграцию в зависимости от изменяющихся вызовов 

рынка труда. В то же время, интеграция в образовательные кластеры 

различных образовательных учреждений обуславливает необходимость 

согласования целей и содержания учебных и развивающих программ на всех 

уровнях  общего и профессионального образования. 

В настоящее время очевидным стает тот факт, что большое значение в 

подготовке высокопрофессиональных специалистов  будет иметь 

формирование  «мягких» компетенций (Soft Competitions (SC)), куда 

относятся креативность, гибкость в принятии решений, умение 

интегрировать знания из различных дисциплин, целеустремленность, умение 

работать в команде, коммуникативные навыки, знания основ ведения 

бизнеса. Система подготовки специалистов для инновационных отраслей 

будет, очевидно, основана на идеях субъектно-ориентированного 

образования и творческого саморазвития личности [1], педагогических 



технологиях модульного [6,7] и развивающего обучения [2,10], а также 

технологиях обучения, основанных на  игровых ситуациях и имитационном 

моделировании, используемых, в частности для формирования 

коммуникативных компетенций, развития мышления, формирования умений 

принятия рациональных управленческих решений [7,10] и пр.   

Следовательно, прогнозирование будущего технологического развития, 

основанного, в частности, на развитии нанотехнологий и ИКТ, позволяет 

сформировать  модель специалиста как человека,  сочетающего  глубокие  

профессиональные знания  в  узкой  области  в сочетании с  основными 

идеями,  концепциями  и  проблемами  в  различных сферах бизнеса и 

современных технологий.   

Следует отметить, что различия  в  содержании  профессиональных 

компетенций будущих специалистов будут существенно   зависеть    от  

сферы их  приложений.  В то же время, объективно возникающая 

неопределенность соотношения между компонентами образовательных 

программ, формирующих как конкретно очерченные, так и «мягкие» 

профессиональные компетенции будущих специалистов инновационных 

отраслей, обусловлена известной неопределенностью процессов и 

результатов инновационных  разработок что, соответственно,  порождает 

неопределенность при определении трендов потребности в инновационных 

трудовых ресурсах.  

Выводы. Повышение уровня качества человеческого капитала региона 

обусловлено сменой технологического уклада экономики в целом, что 

объективно привело к  изменению  направления и содержания 

профессионального образования будущих специалистов инновационных 

отраслей народного хозяйства. Основные  соотношения  между различными  

видами знаний, навыков и умений, включая  формирование SC системы, 

будут формироваться при помощи новых стратегий организации 

профессиональной подготовки в учреждениях среднего и высшего 



профессионального образования на основе опережающих инновационных 

образовательных технологий.  

Таким образом, устойчивое  развитие инновационной экономики РТ 

будет во многом будет определяться процессом становления и развития  

обновленной  региональной образовательной системы, адекватной запросам 

растущих инновационных отраслей.   
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