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ветствующего периода 2013 г. Без учета топливно-
энергетических товаров объем взаимной торговли 
государств-членов Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства по сравнению с 
2013 г. уменьшился на 8,2 %. 

Общее сокращение объемов взаимной торговли 
в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом соста-
вило 7,1 млрд долл., или 11%. Основными позици-
ями, по которым произошло сокращение, являются 
минеральные продукты (на 16,8 %), металлы и из-
делия из них (на 22,3 %), машины, оборудование и 
транспортные средства (на 6,7 %) [1].

На протяжении всего процесса существования 
Таможенный союз сталкивался с разного рода пре-
пятствиями: снижение сборов для стран-участников 
Таможенного союза за счет отмены таможенных по-
шлин, различие экономических и политических ин-
тересов стран партнеров. Также значительным пре-
пятствием для сближения стран интеграционного 
объединения является членство России и Армении 
в ВТО, поскольку некоторые правила Таможенного 
союза не соответствуют правилам ВТО. 

Если говорить о перспективах интеграционно-
го взаимодействия, то можно выделить две моде-
ли дальнейшего сближения стран-участниц союза. 
Первая модель предполагает экстенсивную форму 
развития, т. е. экономическая интеграция стран-
участниц Таможенного союза, которая связана с 
расширением участников данного соглашения. Так 
с 01.05.2015 г. к Таможенному союзу присоединяет-

ся Киргизия. Кандидатами, которые выразили свое 
желание вступить в Таможенный союз, также явля-
ются Таджикистан, Сирия, Тунис. Однако их жела-
ние в большей степени мотивировано экономиче-
скими интересами.

В основе второй модели лежит интенсивный 
путь развития, предполагающий движение к более 
совершенной ступени экономической интеграции, 
которой и является создание в 2015 г. Евразийского 
экономического союза. При этом Таможенный союз 
Беларуси, России и Казахстана послужил фунда-
ментом Евразийского экономического союза.

Таким образом, интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве протекают по гори-
зонтали и по вертикали, предполагая экстенсивный 
и интенсивный пути развития. Таможенный союз 
и Евразийский экономический союз являются пер-
спективными формами экономической интегра-
ции, т. к. многие страны изъявляют желание присо-
единиться к этим интеграционным объединениям, 
рассчитывая получить в первую очередь экономи-
ческие выгоды, но пока не готовы согласовывать 
свою внешнеторговую политику с наднациональ-
ными органами Таможенного союза и ЕАЭС.
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Общество заинтересовано в росте экономики в 
целом, увеличении прибыли фирмы, росте заработ-
ной платы. Отсюда и возникают вопросы: какие ин-
вестиции в будущем принесут наибольшую отдачу, 
следует ли сегодня скупать недвижимость, выку-
пать акции информационных компаний, получать 
образование либо просто направить свои денеж-
ные средства на текущее потребление.

Все человеческие способности являются или 
врожденными, или приобретенными. Каждый че-
ловек рождается с индивидуальным комплексом 
генов, определяющим его врожденные способно-
сти. Приобретенные человеком ценные качества, 
которые могут быть усилены соответствующими 
вложениями, мы называем человеческим капита-
лом [3, с. 35]. Теория человеческого капитала была 
разработана Г. Беккером совместно с Т. Шульцем. 
Ученые сравнили инвестиции в человеческий ка-
питал с любыми другими долгосрочными инве-
стициями. Расчеты, проведенные Г. Беккером, по-
казали, что отдача от инвестиций в человеческий 
капитал для США составила 10–15 % [1]. А это 
значительно больше, чем от любой коммерческой 
инвестиционной деятельности среднестатисти-
ческого предприятия. Люди, инвестирующие в 
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человеческий капитал, поступают рационально с 
точки зрения получения экономической выгоды. 
Важными видами вложений в человека, по мне-
нию западных экономистов, являются подготовка 
на рабочем месте, образование, здравоохранение 
и медобслуживание, миграция, забота о детях. 
Продуктом инвестиций в образование является 
качественно новая рабочая сила с более высоким 
уровнем квалификации. Затраты на здравоохране-
ние позволяют увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни работников. Причем данные инвести-
ции будут приносить большую отдачу в будущем 
лишь в том случае, если работник или индивид, на 
развитие которого идут инвестиции, будет актив-
но трудиться. Человеческий капитал можно разде-
лить на 3 основные составляющие:

1. Биофизический капитал – это жизненные 
ресурсы личности, ее физический и психологи-
ческий потенциал, рассматриваемые в контексте 
способности к созданию стоимости [2]. От здоро-
вья и качества жизни индивида зависит не только 
продолжительность жизни, но и интенсивность, и 
качество труда. 

2. Другим важным компонентом человеческого 
капитала являются социальные ресурсы личности, 
т. е. заложенный в человеке потенциал социального 
взаимодействия, его включенность в определенную 
социальную среду, выступающие в форме социаль-
ного капитала [2].

3. Интеллектуальные ресурсы личности – это 
сформированные в процессе формального и не-
формального обучения знания, информация и кре-
ативные способности человека [2]. 

Человеческий капитал является основным фак-
тором экономического роста страны. Человеческий 
капитал часто отождествляют с человеческим по-
тенциалом. В качестве доказательства равнознач-
ности этих понятий приводится утверждение, что 
оба данных понятия представляют собой индивида 
с накопленным запасом знаний, умений, здоровья, 
общих и специальных навыков. Действительно, 
они схожи между собой, однако не тождественны. 
Отсутствие в современной экономической литера-
туре четкого различения понятий «человеческий 
капитал» и «человеческий потенциал» обусловлено 
односторонним подходом исследователей к анали-

зу этих понятий, а именно – с позиции предприни-
мателя, всегда имеющего дело только с капиталом. 
Но есть и другая позиция – позиция свободного от 
найма работника, лишенного физического капита-
ла, и владеющего только своим биофизическим, со-
циальным, человеческим, интеллектуальным и ду-
ховным потенциалом, который он готов отдать на 
определенное время в аренду предпринимателю и 
заключить с ним соответствующий арендный (кон-
трактный) договор.

Тогда становится понятным, что арендованный 
предпринимателем разносторонний потенциал 
работника становится одной из форм существова-
ния капитала предпринимателя, а именно челове-
ческим ка питалом предпринимателя, но не чело-
веческим капи талом работника. Потенциал же не 
законтрактованных еще им работников выступает 
для предпринимателя потенциальным, т. е. буду-
щим, человеческим капиталом.

Другое дело позиция свободного от найма ра-
ботника, а также позиция общества. Здесь речь мо-
жет идти только о разностороннем человеческом 
потенциале, об условиях, средствах и целях его 
формирования, развития и использования. При 
этом человеческий потенциал работника не являет-
ся его человеческим капиталом.

Таким образом, только экономическое отноше-
ние найма (купли-продажи) между предпринима-
телем и работником превращает человеческий по-
тенциал в человеческий капитал. 
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