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структура. Определены составляющие человеческого капитала: жизнеспособность, 
работоспособность, способность к инновациям и обучению. Определены составляющие 
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Abstract. The definition of human capital is given and its structure is considered. The 
definitions of the components of human capital are given: viability, efficiency, ability 
to innovate, ability to learn. The components and characteristics of viability are determined. 
The importance of the ability to create and coordinate as a manifestation of the viability 
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Понятие человеческого капитала появилось в научной среде во второй половине ХХ века. Данная 
категория стала логичным развитием и обобщением таких категорий, как человеческий фактор и человеческие 
ресурсы. При этом человеческий капитал изначально являлся в большей степени экономической категорией. 
На сегодняшний день находится множество разнообразных определений термина «человеческий капитал» 
(Т. Шульц, Г. Беккер, Э. Денисон, Р. Солоу, Дж. Кендрик, С. Кузнец, С. Фабрикант, И. Фишер, Р. Лукас и др.) 
Так на сегодняшний день выделяют индивидуальный, корпоративный и национальный человеческие капиталы. 
Все они взаимосвязаны между собой. Но в контексте данной работы нас в большей степени интересуют 
первые два. Понятие человеческого капитала может быть сведено к узкому, расширенному и широкому 
пониманию проблемы. А такие базовые характеристики, как «ментальность народа (традиции и культура 
населения, в том числе, отношение к труду, семье, законопослушность, на которые определяющим образом 
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исторически влияли религия, степень экономической свободы и условия жизни), качество образования, 
здоровье, накопленные знания (уровень развития науки и конкурентоспособность накопленных знаний), 
конкуренция и экономическая свобода, а также верховенство законов, безопасность бизнеса и граждан», 
в большей или меньшей степени носят и психологический характер [2]. Об этом же и свидетельствует 
все возрастающая роль гуманистической парадигмы в бизнес-сообществе («люди – это главный капитал», 
«ресурсы эксплуатируются, а капитал приносит дивиденды») уже приводит к устойчивом инкорпорированию 
данного понятия в психологию и другие области знаний.

В контексте междисциплинарного подхода, одно из наиболее удачных определений предложил наш 
соотечественник, доктор психологических наук А. И. Юрьев [5]. Человеческий капитал, по его мнению, − 
это количество и качество людей, пригодных по своим медицинским, психологическим, интеллектуальным, 
культурным, профессиональным параметрам для конкурентной борьбы. Также в рамках данной концепции 
предлагается оригинальная структура представленного термина, которая аккумулирует в себе множество 
подходов к определению феномена человеческого капитала, и проясняет стратегию его применения как для 
бизнеса, так и для общества. Среди составляющих данного понятия выделяют:

 – жизнеспособность;
 – работоспособность;
 – способность к инновациям;
 – способность к обучению.
Под жизнеспособностью понимается способность человека воспроизводить себя, т. е. способность жить 

в неких оптимальных условиях и давать потомство [7]. Кроме того, по мнению Л. Г. Дикой, А. Л. Журавлева 
и А. Н. Занковского, жизнеспособность является важнейшим фактором профессиональной и социальной 
реализации [1]. Работоспособность определяется как способность человека выполнять определенную работу 
в необходимом количестве и с необходимым качеством. Способность к инновациям – это способность человека 
адаптироваться к нововведениям в различных сферах жизни (кроме того, это способность изменять свое 
сознание и поведение вслед за изменением внешних условий). И наконец, способность к обучению отражает 
способность человека приобретать новые знания, умения, навыки. В отличие от способности к инновациям, 
которая характеризует меру адаптивности человека к меняющимся условиям, способность к обучению – это 
способность самому изменять внешнюю среду.

Несмотря на то, что в данной структуре выделяется 4 компонента, доказана их взаимообусловленность, 
нам представляется важным сделать акцент именно на жизнеспособности, которая во многом определяет 
и формирует и работоспособность, и способность к инновациям, и способность к обучению. Представленный 
подход А. И. Юрьева в большей степени ориентирован на политические и государственные аспекты, 
но может быть перенесен и в сферу бизнеса. Для этого нам представляется логичным несколько уточнить 
и дополнить определение жизнеспособности и рассмотреть его в контексте лидера и организации. Под 
лидером мы будем понимать людей, которые получают те результаты, к которым стремятся, создавая при этом 
ценности для себя и других. Это люди, которые принимают на себя ответственность за собственное развитие 
и развитие бизнеса, которым они заняты. Организация − любая бизнес-структура, обладающая стратегией 
(системой решений и действий, направленных на достижение долгосрочных целей) и заинтересованная 
в своем развитии и повышении капитализации.

По нашему мнению, определение жизнеспособности может отражать не только витальность, но и способность 
человека создавать и воспроизводить оптимальные условия собственной жизни, проявляющаяся в таланте 
к созданию и координации. Люди, обладающие способностью к созданию и координации, регулярно задают 
себе вопрос: «Что я создаю в данный момент?». Их деятельность не может быть пустой и бесцельной – 
они ищут решения и пути для реализации проектов, а не сидят «над разбитым корытом» и «не застревает 
в прошлом». Конечно же, это талант лидерский, неординарный и зачастую врожденный, но в то же время 
поддающийся развитию [3].

Проанализируем, что создают и координирует эти лидеры в рамках своей деятельности в организации (рис. 1).
Во-первых – это контент, или содержание деятельности, и то, какими смыслами наполнена эта деятельность. 

Во-вторых, это атмосфера, или те отношения (насколько они позитивны, продуктивны и пр.), которые 
складываются между членами организации. В-третьих, лидер координирует регламент или те процедуры, 
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которые определяют деятельность. Идеальной является ситуация, при которой и контент, и атмосфера, 
и регламент являются четкими и понятными, что повышает жизнеспособность людей в компании, наполняя 
их деятельность необходимыми смыслами, создавая продуктивные отношения и комфортные условия 
деятельности [4].

Рассмотрим, какими характеристиками должны обладать лидеры, чтобы повысить жизнеспособность 
свою и окружающих (рис. 2).

Контент 
(содержание)

Атмосфера 
(отношения)

Регламент 
(процедуры)

Источник: [4]
Рис. 1. Что создает и координирует лидер.
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Жизнеспособность лидера
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По нашему мнению, жизнеспособные люди обладают развитой системой ценностей с ярко выраженным 
чувством уважения к окружающим. Это уважение глобальное, проявляющееся одинаково по отношению 
ко всем людям. У этих людей нет градации на хороших и плохих людей, а есть установка на то, что каждый 
человек заслуживает уважения. Они сами, обладая чувством собственного достоинства, почтительно 
относятся к другим, признавая достоинства личности. Конечно, уважение проявляется и в отношении 
к себе − в способности делать осознанный выбор, в том числе, принимая решение не продолжать 
взаимодействие с тем или иным человеком, при сохранении почтительного отношения к нему. Это 
не замена смыслов, не интеллектуализация или рационализация сущности понятия и придание ему лоска 
политкорректности в отношении с окружающими – это действительная позиция, которая способствует 
повышению жизнеспособности человека в целом и в бизнесе в частности.

Уважение предполагает формирование доверительных отношений и,  конечно,  на определенном 
уровне их развитие должно подкрепляться конкретными делами. Доверие –оптимистическое ожидание, 
что  взаимодействующий  субъект  выполнит  свои обязательства и  будет  защищать мои интересы, 
а ключами доверия являются результативность, порядочность и проявление заботы. Следовательно, 
доверительные отношения между лидером и  его  окружением  также  способствуют повышению 
жизнеспособности обеих сторон.

Жизнеспособные люди обладают независимым мышлением. Это практикующие мыслители, открытые 
новым знаниям и новому опыту; они умеют рисковать при здоровом чувстве самосохранения и способны 
получать удовольствие от жизни. Они принимают на себя ответственность, рассматривая ее как бремя 
и возможности. По определению Ж. П. Сартра ответственность –  это «признание  эксклюзивного 
авторства»  [5]. В таком контексте, жизнеспособные люди обладают внутренним локусом контроля, 
а внешне обвиняющий тип реагирования – это не их стихия.

И, конечно, жизнеспособные люди имеют реализованные проекты в определенном виде деятельности, 
которые подкреплены денежным эквивалентом. Это материальный аспект, но он не менее значим, чем 
предыдущие два.
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Рис. 3. Результаты исследования удовлетворенности по 4 источникам жизненных сил (70% мужчины, 30% женщины)
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Рассмотрим, каковы источники жизненных сил для людей, т. е. то, что в большей степени определяет 
и регулирует уровень их жизнеспособности в бизнес-среде. Можно выделить 4 компонента:

 – полноценная работа;
 – полноценное развлечение;
 – полноценное обучение;
 – полноценный отдых [6].
Результаты исследования  (см. рис. 3), проведенного авторами в среде руководителей, показывают, 

что наиболее удовлетворена потребность, связанная с работой, частично с обучением и совсем низок 
показатель удовлетворенности отдыхом и развлечениями. Это может свидетельствовать о том, что 
на современном этапе люди в нашей стране не умеют грамотно восстанавливать свои жизненные силы. 
Следствием этого нередко являются стрессы, отсутствие идей, эмоциональное выгорание и, как результат, 
снижение жизнеспособности. В таком контексте, люди, желающие повысить свою жизнеспособность, 
должны сконцентрироваться на развитии и повышении 3-х составляющих:

 – проактивности, которая позволяет предвидеть, прогнозировать, выстраивать свою жизнь на основе 
целей и приоритетов, а также создает фокус для усилий;

 – воли (целеустремленность, решительность, инициатива, самообладание, настойчивость), которая 
позволяет удерживать цель в ситуациях давления и вызова, и последовательно прилагать усилия для 
ее достижения;

 – осознанности, которая предопределяет способность человека к незапрограммированным решениям 
в ситуациях, когда привычные модели поведения перестают соответствовать новым условиям.

В заключение важно отметить, что статья носит обзорный характер, и в ней затрагивается достаточно 
широкий спектр вопросов, каждый из которых заслуживает отдельного изучения, в частности поднятая 
проблематика может лечь в основу изучения жизнеспособности уже как психологической категории 
в организационной психологии, психологии труда, экономической психологии и психологии управления.
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