
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г, Белгород, 06-07.02.2020

Политическое неравенство как неравный доступ граждан к процессам го
сударственного и муниципального управления является большим раздра
жителем и маркером социальной несправедливости. Если бизнес, по край
ней мере, малый и средний, осознается людьми как в целом открытая 
система, успех в которой в значительной степени зависит от личных спо
собностей, то власть - система в целом закрытая, а доступ в нее определя
ется определенным объемом финансового и социального капитала. В си
стеме экономических и политических неравенств российской провинции 
разделение на “власть” и “народ” является одним из наиболее ощутимых 
“разрывов” социальной ткани.
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Аннотация. Человеческий капитала является важным ресурсом го

сударственного развития. Вопрос управления им интересен с позиции с 
поиска новых парадигм изменения конфигурации его воспроизводства 
с позиции современных требований к прорывным показателям разви
тия. В этой связи интересна постановка вопроса управления человечес
ким капиталом через рычаг стимулирования населения к саморазви
тию. Непростая задача требует всестороннего изучения возможностей 
такого управления. В статье предлагается исследовательский дизайн, в 
результате реализации которого становится возможным получить мо
дель трансфера мотивации населения к саморазвитию в воспроизвод
ственный цикл человеческого капитала.

Введение. Человеческий капитал - сложное, междисциплинарное по
нятие, отождествляющее собой одновременно и стратегический ресурс, и 
результат действия всех социальных институтов. Его показатели определя
ют возможности территории и дают оценку эффективности ее управления. 
В хронотопе постиндустриального общества человеческий капитал выс
тупает определяющим фактором конкурентоспособности на всех уровнях 
ресурсного рынка. Включаясь в сложные социальные и экономические
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системы в качестве обязательного элемента, человеческий капитал опре
деляется собственной многоуровневой структурой и значимостью, исклю
чая возможность снизить важность рассмотрения любой из своих мелких 
территориальных единиц - так, человеческий капитал небольшого посе
ления может иметь большую значимость на уровне региона и федерации.

Показатели человеческого капитала предопределяются существующим 
и реализованным человеческим потенциалом. Между этими дефиниция
ми не стоит тождества - стремление к равенству определяется суммой фак
торов, воздействующих на процессы наращивания и раскрытие индивиду
альных потенциалов субъектов. Одним из важнейших факторов в этом ряду 
становится мотивация человека к саморазвитию, позволяющая не только 
преумножать существующие потенции, но и реализовывать их, капитали
зируя в социальные и экономические эффекты. Знание мотивационной 
структуры населения территории позволяет создавать эффективные сис
темы воздействия и повышения вероятности раскрытие человеческого по
тенциала и приращения человеческого капитала территории.

Цель данной статьи представить теоретический обзор по обозначен
ной теме и предложить исследовательский дизайн научного проекта, ре
зультатом которого стала бы эмпирически верифицированная модель 
трансфера мотивации населения к саморазвитию в воспроизводственный 
цикл человеческого капитала.

По теме исследования был проведен теоретический обзор среди российс
ких авторов (круг обзора ограничен территорией России, в связи с региональ
ной спецификой оценки человеческого капитала). Все представленные ра
боты можно разделить на подходы к восприятию человеческого капитала.

Представители первый подходы по сути предлагают его концептуаль
ное видение и методологические основы для изучения, раскрывая само 
понятие человеческого капитала (труды С.А. Дятлова [1], Р.И. Капелюш- 
никова [2], A.B. Корицкого [3], М.М. Критского [4], P.M. Нуреева [5]), 
концептуализируя его (в работах А. Глинчиковой [6], Н. Иванова [7], Л. 
Нестеров [8]), формируя представление о его воспроизводстве (И.А. Кру- 
тий [9, 10], И.В. Скоблякова [11]), затрагивая вопросы его исследования 
(например, Т.А. Демченко [12]).

Представители второго подхода описывают элементы системной мо
дели воспроизводства человеческого капитала, такие как человеческий 
фактор (С.В. Белкин [13], Л.П. Буева [14], В.К. Заусаев и Е.А. Суворов- 
цева [15], Д.Ж. Маркович [16], Т.Х. Шингаров, Г.И. Царегородцев, И.Е. 
Задорожнюк; человеческие ресурсы (Н. Глушков [17], Ю. Забродин [18], 
Дж. Иванцевич и А.А. Лобанов [19], О. Мельников [20], А.Н. Хрусталев 
[2] и др.); человеческий потенциал (С. Валентей и Я. Нестеров [22], Ю. 
Гранин [23], А. Докторович [24], В.И. Жуков [25, 26], Т.И. Заславская 
[27], А.Л. Темницкий [28], Т.Т. Теплухина [29]).

Представители третьего подхода, по сути, переходя к детальному рас
смотрению элементов структурной модели человеческого капитала, тео
ретически моделирую и эмпирически верифицируя его элементы, напри
мер, здоровье и самосохранительное поведение (работы С.В. Вангородской 
и И.С. Шаповаловой [30; 31], И.В. Назаровой [31], В.М. Гильмундинова, 
Л.К. Казанцевой и Т.О. Тагаевой [32]); образование в контексте развития
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человеческого капитала (Д.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина [33], В. Киже- 
ватова [34], A.C. Макарян [35], A.M. Новиков [36], И.И. Шабатин [37], 
Ф.Э. Шереги, В.Г. Харчева и В.В. Сериков [38]); профессиональный опыт, 
квалификация (Ф.Е. Довжко [39], Р. Моськин [40]); инновационная и кор
поративная культура (С.И. Агабеков [41], И.А. Демененко и И.В. Шавы- 
рина [42], И.В. Конев [43], А.И. Николаев [44] И.С. Шаповалова [45; 46]); 
социальное самочувствие (Н.С. Данакин [47] и др.).

Четвертый подход аккумулирует взгляды на управление человеческим 
капиталом (И. Краковская [48], О. Новаковская [49]); его воспроизводствен
ный цикл (P.M. Нуреев [50], К. Эрфурт [51]), инвестиции в человеческий 
капитал (И.А. Крутий и Ю.В. Новикова [52], А.И. Майбуров [53], Н. Ма
ковская [54], Е.В. Мишон [55], А.Т. Морев [56], Е.В. Сумарокова [57]).

Обзор научной литературы по теме статьи показывает, что вопрос че
ловеческого капитала актуален для дискурса научного сообщества, но не 
затрагивает контекст саморазвития и его потенциал в перспективе нара
щивания человеческого капитала территории, не связывает проблему 
мотивации к саморазвитию с воспроизводственным циклом человечес
ких ресурсов. С позиции социологии, на наш взгляд, не раскрыты вопро
сы спектрального анализа человеческого капитала в разрезе специфики 
отраслевой экономики, поколенческой перспективе, с использованием 
территориальных генераций. В свете обозначенных пробелов научного 
дискурса и целей статьи мы предлагаем следующий исследовательский 
дизайн по теме для научного проекта.

Целью научного проекта может выступать теоретическое обоснование и 
эмпирическая типологизация моделей трансфера мотивации населения к 
саморазвитию в капитал реализованных человеческих потенций в генера
ционном, отраслевом и территориальном разрезе. Для достижения данной 
цели целесообразно обозначить следующие задач: теоретико-методологичес
кое обоснование концепции трансфера мотивации населения к саморазви
тию в человеческий капитал; разработка междисциплинарного диагности
ческого комплекса измерения показателей элементов модели трансфера 
мотивации населения к саморазвитию в человеческий капитал и проведе
ние исследования; верификация показателей элементов модели трансфера 
мотивации населения к саморазвитию в человеческий капитал; типологиза- 
ция модели трансфера мотивации населения к саморазвитию в человечес
кий капитал в генерационном (поколенческом), отраслевом и территориаль
ном разрезе; определение ключевых направлений использования данных 
социального моделирования в деятельность социальных институтов; осуще
ствление прогнозирования социальных и экономических эффектов прира
щения человеческого капитала макрорегиона в перспективных условиях 
трансфера мотивации населения к саморазвитию в человеческий капитал.

Для решения этих задач целесообразно опираться на фундаменталь
ные подходы, определяющие методологический поиск и концептуализа
цию проектной идеи, которыми могут стать системный и междисципли
нарный подход. Эти два подхода позволят в полной мере отразить 
сложность понятия человеческий капитал и системно связанных с ним 
понятий человеческого потенциала, ресурсов, человеческого фактора, че
ловекомерных эффектов и т.д., осуществить системное моделирование,
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а в последствии прогнозирование эффектов и конструирование институ
ализации использования мотивационного фактора в управлении челове
ческим капиталом региона. В рамках междисциплинарного подхода воз
можно рассмотреть и использовать философские, социологические, 
экономические, педагогические, психологические и цифровые парадиг
мы и ракурсы анализа человеческого капитала.

Дополнительно в рамках обоснования возможного трансфера мотива
ции населения в человеческий капитал и типологизации моделей могут 
быть использованы социогенетический и синергетический подходы, ко
торые позволят выйти на системную каузальность и объяснение динами
ческого основания разрабатываемых моделей.

В ходе реализации проекта можно использованы методы системного, 
функционального и сравнительного анализа, конкретно-исторический 
подход к изучаемым явлениям, статистические методы сбора и анализа 
данных, методы моделирования (в том числе и пространственное модели
рование). Сбор первичной информации необходимо осуществлять при по
мощи методов опроса, групповых и индивидуальных интервью, эксперт
ных оценок, анализа документов, нейропсихологических исследований.

Основная часть. Исследование по научному проекту целесообразно раз
бить на три этапа. Первый этап, основной целью которого является проведе
ние теоретических исследований и операционализация исследовательской 
концепции, должен включать в себя ряд исследовательских шагов и резуль
татов. Так, анализ теоретико-методологических материалов по теме проек
та будет способствовать формированию концептуальных основ обоснования 
возможности трансфера мотивации населения к саморазвитию в человечес
кий капитал. Полученные теоретические модели можно уточнять и опера- 
ционализировать посредством экспертных междисциплинарных интервью. 
Результаты теоретического моделирования целесообразно отражать в диаг
ностическом междисциплинарном комплексе, направленном на получение 
информации о состояния человеческого потенциала и капитала, оценке су
ществующей мотивации к саморазвитию у населения макрорегиона.

На втором этапе должно быть осуществлено комплексное исследова
ние и эмпирическое наполнение показателей элементов предложенной 
модели методами анализа документов и информационных ресурсов, мас
сового опроса. Количественное исследование имеет смысл предварять 
качественными данными: в качестве методов качественной оценки и до
полнительной верификации могут быть использованы фокус-групповые 
интервью с представителями различных поколения и экономических 
отраслей, произведена экспертная оценка показателей исследования и 
связей между ними. Для уточнения значимости мотивационных аспек
тов интересно будет применить методы нейропсихологической оценки с 
использованием аппаратной оценки (оценка может быть проведена в от
ношении генерационных и половых различий респондентов).

В контексте оценки деятельности социальных институтов можно про
извести анализ существующего методического оснащение процессов транс
фера мотивации к саморазвитию населения в человеческий капитал. Ана
лиз результатов запланированного исследования позволит определить 
имеющийся потенциал, ресурсы, диспозиции и установки мотивационных
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полей, проблемы, барьеры и дефициты возможного трансфера мотивации 
населения в человеческий капитал макрорегиона. На основе анализа будет 
возможно произвести типологизацию моделей трансфера мотивации насе
ления к саморазвитию в человеческий капитал в генерационном (поколен
ческом), отраслевом и территориальном разрезе на уровне анализируемой 
территории.

На третьем этапе, предполагается разработка рекомендаций по клю
чевым направлениям и возможностям использования данных социаль
ного моделирования в деятельности социальных институтов. Здесь воз
можно использовать исследовательский комплекс экспертных методов. 
Так, для оценки возможности реализации предложенных рекомендаций 
можно применить метод экспертной оценки, с вовлечением экспертов - 
специалистов по работе с молодежью, государственных служащих соот
ветствующих департаментов и ведомств, представителей институтов со
провождения воспроизводственного цикла человеческого капитала.

Расчетное и экстраполятивное прогнозирование социальных и эконо
мических эффектов приращения человеческого капитала макрорегиона в 
перспективных условиях трансфера мотивации населения к саморазвитию 
в человеческий капитал может быть подтверждено в рамках использова
ния методов экспертной оценки и экспертных индивидуальных интервью.

Исследовательский план дизайна предлагаемого научного проекта мог 
бы выглядеть следующим образом.

Этап теоретического моделирования:
- теоретико-методологическое обоснование концепции трансфера мо

тивации населения к саморазвитию в человеческий капитал на основе 
системного и междисциплинарного подхода;

- моделирование трансфера мотивации населения к саморазвитию в 
человеческий капитал;

- проведение фокус-групповых и индивидуальных экспертных интер
вью с целью операционализации и определения индикаторики модель
ных элементов и показателей;

- разработка междисциплинарного диагностического комплекса из
мерения показателей элементов модели трансфера мотивации населения 
к саморазвитию в человеческий капитал.

Этап эмпирической верификации:
- проведение фокус-групповых интервью в разрезе генерационных и 

отраслевых когорт респондентов;
- междисциплинарный анализ существующего методического осна

щение процессов трансфера мотивации к саморазвитию населения в че
ловеческий капитал;

- экспертная оценка показателей человеческого капитала территории;
- проведение нейропсихологической оценки значимости мотивацион

ных акцентов для различных категорий населения с использованием ап
паратной оценки;

- организация и проведение массового опроса комплексного междис
циплинарного исследования показателей элементов модели трансфера 
мотивации населения к саморазвитию в человеческий капитал;

- построение типологии моделей трансфера мотивации населения
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к саморазвитию в человеческий капитал в генерационном (поколенчес
ком), отраслевом и территориальном разрезе.

Этап прогнозирования и управленческих решений
- определение ключевых направлений и предложение возможности 

использования данных социального моделирования трансфера мотива
ции населения к саморазвитию в показатели и процесс воспроизводства 
человеческого капитала в деятельность социальных институтов;

- оценка возможности реализации предложенных рекомендаций по
средством экспертной оценки, с вовлечением экспертов - специалистов 
по работе с молодежью, государственных служащих соответствующих 
департаментов и ведомств, представителей институтов сопровождения 
воспроизводственного цикла человеческого капитала;

- осуществление расчетного и экстраполятивного прогнозирования 
социальных и экономических эффектов приращения человеческого ка
питала в перспективных условиях трансфера мотивации населения к са
моразвитию в человеческий капитал;

- верификация полученных прогнозов в рамках экспертных индиви
дуальных интервью и фокус-групп.

Заключение. К научным результатам научного проекта, имеющего 
предложенный нами научно-исследовательский дизайн, могут быть в 
последствии отнесены:

1. Концепция трансфера мотивации населения к саморазвитию в 
человеческий капитал. Научная новизна предлагаемой концепции 
будет заключаться в уникальном методологическом конструкте, ме
тамодель которого позволяет построить сравнительную генерацион
ную, территориальную и отраслевую матрицу социальных единиц 
анализа, принципиально разграничивающих указанные группы на
селения между собой;

2. Уникальный междисциплинарный диагностический комплекс ве
рификации показателей элементов модели трансфера мотивации населе
ния к саморазвитию в человеческий капитал, научная новизна которого, 
помимо системной диагностики, даст возможность заложить основы ком
плексной типологии населения по генерационному, отраслевому и тер
риториальному признаку;

3. Верифицированная моделей трансфера мотивации населения к 
саморазвитию в человеческий капитал. Научная новизна модели бу
дет заключаться в установлении прогнозных индексов связи челове
ческих ресурсов, мотивации к саморазвитию и показателях человечес
кого капитала макрорегиона;

4. Комплексная оценка показателей человеческого капитала, позво
ляющая рассчитать полученный и возможные социальные и экономичес
кие эффекты от наличествующего ресурса территории;

5. Типология моделей трансфера мотивации населения к саморазви
тию в человеческий капитал в генерационном (поколенческом), отрасле
вом и территориальном разрезе. В рамках данной типологии будут опи
саны показатели трех выделенных оснований, получены детальные 
портреты каждого из типов поколений, экономических отраслей и тер
риториальных субъектов;
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6. Направления деятельности социальных институтов, включенных в 
цикл воспроизводства человеческого капитала, с включением мотиваци
онных аспектов населения в программы и проекты развития территории;

7. Прогноз социальных и экономических эффектов приращения че
ловеческого капитала макрорегиона в перспективных условиях трансфе
ра мотивации населения к саморазвитию в человеческий капитал.

Важность и значимость выравнивания цикла воспроизводства чело
веческого капитала, соотнесение результатов его продуктивности с иско
мыми значениями, предопределяющими решение стратегических наци
ональных задач, требует нетривиального подхода к определению 
причинных связей в его структуре. Именно это было обозначено нами в 
тематике данной статье - а именно выбран в качестве ядерного элемент 
мотивации к саморазвитию. Сложность объекта и предмета ставят зада
чу создания емкой и высокуровневой научно-исследовательской конст
рукции. Мы считаем, что предложенный нами исследовательский дизайн 
проекта отвечает данным требованиям в полной мере и в дальнейшем 
надеемся реализовать его и предложить читателям уже результаты на
шего научного и социально-инженерного творчества.
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