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внутри своей организации; из внешних источников предпочтение отдается рекламным объ-
явлениям в газеты, Центр по трудоустройству и занятости населения районов г. Минска. 

Анализ методов управления персоналом позволил выделить в качестве предложений 
следующие: 

1) переход к современным методам управления персоналом, в том числе таким, как 
социально-психологические; 

2) пересмотр должностных инструкций хотя бы 1 раз в 3 года;
3) использование анкеты для составления листа оценки персонала на основе примене-

ния шкалы измерения качества работы и личностных характеристик персонала; 
4) относительно обучения, в частности курсов повышения квалификации, хотелось бы 

предложить, чтобы на них отправляли сотрудников ООО «Автосиб» хотя бы 1 раз в 2 года; 
5) при формировании кадрового резерва применять процедуру формирования резерва 

руководителя.
Хорошо, что руководство ООО «Автосиб» понимает, что «кадры решают все», поэтому 

управлению персоналом уделяется большое внимание, не используется один стиль руковод-
ства, он постоянно корректируется в соответствии с изменяющимися как внутренними, так 
и внешними условиями. 
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Перспективы и возможности устойчивого социально-экономического развития страны 
во многом определяются процессами формирования человеческого капитала, степенью его 
реализации в общественном производстве, созданием условий для сохранения, накопления 
и эффективного использования человеческого капитала. 

В современной теории человеческий капитал рассматривается как адекватная постин-
дустриальном этапу развития общества форма организации и функционирования произ-
водительных сил (качеств, свойств, способностей, функций, ролей) человека, включенных  
в систему социально ориентированной экономики рыночного типа в качестве ведущего 
элемента общественного воспроизводства и решающего фактора экономического роста. 
Человеческий капитал как фундаментальная экономическая категория современности от-
ражает глубинные изменения в производительных силах и экономических отношениях  
и раскрывает новые социально значимые характеристики человека в условиях современного 
инновационно развивающегося производства при обеспечении гармоничного функциониро-
вания всей экономической системы. При таком характере экономики актуальным для даль-
нейшего устойчивого социально-экономического развития страны становится накопление 
человеческого капитала, которое характеризует состояние здоровья населения, его научно-
образовательный, профессиональный, культурный уровни с экономической точки зрения, 
т. е. с позиции его способностей к воспроизводству общественного капитала. К важнейшим 
активам человеческого капитала относятся все элементы, соответствующие основным фор-
мам инвестиций в человека: здоровье, рождение и воспитание детей, общее и специальное 
образование, миграция, поиск экономически значимой информации, духовная стабильность 
и интеллектуальная мобильность человека и др. [1, с. 41–42].



58

При характеристике понятия «человеческий капитал» необходимо учитывать следую-
щие его особенности.

Человеческий капитал – это форма выражения производительных сил (качеств, свойств, 
способностей, функций, ролей) человека, включенных в систему социально ориентирован-
ной рыночной экономики в качестве ведущего элемента общественного производства, кото-
рый содействует росту производительности труда и эффективности производства.

Человеческий капитал представляет собой такой запас навыков знаний, способностей, 
который целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного произ-
водства, содействует росту производительности труда и эффективности производства.

Формирование и развитие человеческого капитала требует от самого человека и от всего 
общества существенных затрат, которые способны обеспечить значительный по объему, дли-
тельный по времени и интегральный по характеру экономический и социальный эффект.

При формировании человеческого капитала имеет место двусторонний множительный 
эффект, обеспечивающий в будущем получение более высоких доходов, которые, в свою 
очередь, стимулируют и заинтересовывают человека путем вложений увеличить, накопить 
новый запас навыков, знаний и мотиваций, чтобы в дальнейшем его вновь эффективно 
применить. При этом мотивация, являясь важнейшим элементом человеческого капитала, 
должна содействовать тому, чтобы процесс воспроизводства (формирования, накопления, 
использования, восполнения, инвестирования) человеческого капитала носил полностью за-
вершенный характер.

Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но  
и способен накапливаться и умножаться, причем по мере накопления человеческого капита-
ла его доходность повышается до определенного предела ограниченной верхней границей 
активной трудовой деятельности.

Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий 
капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически необходимы.

Независимо от источников формирования, которые могут быть государственными, се-
мейными, частными и др., использование человеческого капитала и получение прямых до-
ходов контролируется самим человеком [2, с. 148].

Функционирование и развитие человеческого капитала, степень отдачи и его примене-
ния обусловлены свободным волеизъявлением субъекта, его индивидуальными интересами 
и предпочтениями, его материальной и моральной заинтересованностью, ответственностью, 
мировоззрением, общим уровнем культуры, в том числе экономической. 

Процесс воспроизводства человеческого капитала как части национального богатства 
страны невозможен без соответствующих инвестиций. На микроуровне инвестиции в челове-
ческий капитал представлены такими статьями затрат, как повышение квалификации работ-
ников; оплата больничных листов нетрудоспособности; затраты по охране труда; доброволь-
ное медицинское страхование, оплаченное фирмой; оплата медицинских и других социаль-
ных услуг за работника фирмы; благотворительная помощь социальным институтам и т. п.

На макроуровне роль инвестиций выполняют, во-первых, затраты домашних хозяйств 
на сохранение и восстановление человеческого капитала, во-вторых, государственные соци-
альные трансферты и социальные налоговые льготы. яркий пример активных государствен-
ных инвестиций демонстрирует США. 

Отрасли социальной сферы выступают механизмом воспроизводства и амортизации че-
ловеческого капитала, который в цивилизованном мире признается частью национального 
богатства и важнейшим фактором экономического роста. Инвестиции в человеческий капи-
тал помимо социальных эффектов всегда предполагают стоимостной эффект для лица, их 
осуществляющего. Для работника мотивацией к поддержанию здоровья и получению об-
разования и формированию профессиональных навыков является дифференциация его до-
ходов. Для фирмы, вкладывающей деньги в развитие персонала, речь идет о повышении 
производительности труда. Для общества в целом эффект выражается в поддержании конку-
рентоспособности национальной экономики и росте ВВП. 
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Виднейший представитель классической политической экономии Адам Смит доско-
нально знал проблемы образования: он закончил два университета – Глазговский и Ок-
сфордский и впоследствии был профессором Эдинбургского и Глазговского университетов. 
Шотландские университеты середины ХVIII в. выгодно отличались от английских духом 
свободомыслия, большой ролью светских наук и практическим уклоном. Об обучении в Ок-
сфорде, в котором он провел шесть лет своей жизни, А. Смит навсегда сохранил неприятные 
воспоминания, и недостатки современного уму образования он выводил из практики именно 
этого учебного заведения, в котором тщательно искоренялось всякое вольнодумство.

По мнению А. Смита, забота государства об образовании низших классов чрезвычайно 
важна потому, что «образованный и просвещенный народ всегда более воспитан и более 
склонен к порядку, чем народ невежественный и тупой… Такой народ более склонен кри-
тически относиться и более способен устанавливать истинный смысл корыстных претен-
зий партий и мятежных элементов; ввиду этого его не так просто увлечь в легкомысленную  
и ненужную оппозицию мероприятиям правительства» [2, с. 61]. Образование широких на-
родных масс А. Смит считал средством противостоять деградации трудящихся, порождае-
мой мануфактурным разделением труда. При этом он высказывает довольно неожиданную 
для сторонника laissez fair мысль, что воспрепятствовать вырождению значительной части 
населения может только государство. Здесь речь идет об обязательном школьном образова-
нии для всех детей независимо от имущественного положения их родителей.

Касаясь проблем современного ему высшего образования, А. Смит с сожалением от-
мечает отсутствие свободы и конкуренции в этой сфере. Если образование финансируется 
за счет государственных, местных и провинциальных бюджетов, пожертвований, если пре-
подаватели состоят на жалованьи, то у них отсутствуют стимулы к совершенствованию, по-
скольку активность в выполнении своих обязанностей не приносит им ни малейшей выгоды 
[2, с. 44]. При корпоративной власти в университете все преподаватели будут очень снисхо-
дительны друг к другу. При подчинении университета вышестоящим инстанциям (губерна-
тору или министру) преподаватели будут читать определенное количество лекций в год, но 
содержание и характер лекций будет зависеть от их собственной старательности.

Если преподаватель умный и совестливый человек, ему неудобно плохо читать лекции 
или видеть, что бóльшая часть студентов на них не ходит либо в ходе лекции издевается над 
ним. В то же время дисциплина учебного заведения может позволить ему принудить своих 
учеников к самому аккуратному посещению его постыдных лекций и к сохранению самого 
приличного и почтительного поведения во время их чтения. А. Смит считает принуждение 
и дисциплину в известной степени необходимыми при обучении совсем маленьких детей, 
но вовсе не обязательными для более старших. Он выступает за предоставление студентам 
возможности свободного выбора преподавателей, что, по его мнению, способствует сорев-
нованию между последними, стимулирует их к проявлению усердия и внимания к своим 


