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Аннотация
В представленной работе произведен анализ особенностей, проблем и фак-
торов развития трудового капитала Республики Башкортостан на основе дан-
ных социологического исследования, проведенного Институтом социально-
экономических исследований Уфимского Федерального исследовательского 
центра Российской академии наук в 2021 г. Рассмотрен ряд проблем, с ко-
торыми сталкивается трудоспособное население, в том числе: относительно 
низкий уровень жизни населения, препятствующий обеспечению качества 
жизни и профессиональной продуктивности работников; гендерное нера-
венство в распределении трудовых доходов населения; преобладание нега-
тивных оценок трудоспособного населения своего физического состояния, 
качества досуга и отпусков; несоответствие высокой квалификации работ-
ников выполняемым функциям, не позволяющее полноценно реализовать 
свой трудовой потенциал на рабочем месте. Особенное внимание в работе 
уделено анализу ценностей, превалирующих в сознании трудоспособного 
населения и определяющих их трудовое поведение, и, как следствие, оказы-
вающих негативное воздействие на формирование трудового капитала. Так, 
было выявлено, что ценностные ориентации населения Республики Башкор-
тостан характерны для стран «догоняющего» развития. В связи с этим автора-
ми обоснована необходимость культивирования ценностей рациональности 
финансового мышления, равноправия, самовыражения и автономии, а так-
же совершенствования институтов, способствующих поддержке этих ценно-
стей в обществе. Эти ценности выступают в качестве факторов формирова-
ния трудового капитала высокого качества в условиях современной России. 
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Abstract
The presented work analyzes the features, problems and factors of  labor capital devel-
opment of  the Republic of  Bashkortostan based on the data of  a sociological study 
conducted by the Institute for Socio-Economic Research of  the Ufa Federal Research 
Center of  the Russian Academy of  Sciences in 2021. A number of  problems faced 
by the able-bodied population are considered, including: a relatively low standard of  liv-
ing of  the population, which hinders the provision of  the quality of  life and profes-
sional productivity of  workers; gender inequality in the distribution of  labor incomes 
of  the population; the predominance of  negative assessments of  the able-bodied popu-
lation of  their physical condition, the quality of  their leisure and vacations; discrepancy 
between the high qualification of  employees and the functions performed, which does 
not allow them to fully realize their labor potential in the workplace. Particular atten-
tion is paid to the analysis of  values that prevail in the minds of  the able-bodied popu-
lation and determine their labor behavior, and as a result, have a negative impact on the 
formation of  labor capital. Thus, it was revealed that the value orientations of  the pop-
ulation of  the Republic of  Bashkortostan are typical for countries of  “catching up” 
development. In this regard, the authors substantiate the necessity of  cultivating the val-
ues of  rationality of  financial thinking, equality, self-expression and autonomy, as well 
as improving institutions that support these values in society. These values act as fac-
tors in the formation of  high-quality labor capital in the conditions of  modern Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
Основным фактором, оказывающим положительное влияние на развитие трудового капитала, яв-

ляется качество трудовой жизни, отражающее достижение определенного уровня научно-технической, 
производственной, финансовой и социальной деятельности. Поэтому вопросы качества трудовой жиз-
ни работающего населения являются одними из самых актуальных в мировом сообществе. От действий 
государства, разработанных стратегий и управленческих мер в сфере социально-экономических отно-
шений зависит трудовая активность работников и на более глобальном уровне – процесс формирова-
ния качественного трудового капитала [1, с. 61–64]. 

Трудовой капитал представляет собой часть человеческого капитала [2, с. 69–73], который в свою 
очередь приобретается в ходе трудовой деятельности. Соответственно в его структуре можно выделить 
следующие элементы: 

 – психофизиологический капитал (здоровье, психологическое состояние); 
 – личностный капитал (ценностные ориентации, интересы и потребности в сфере труда, уровень 

гражданского сознания и социальной зрелости, уровень социальной активности); 
 – квалификационный капитал (уровень образования, общие и специальные знания, трудовые навы-

ки и компетенции, цифровые навыки); 
 – организационный капитал (условия труда, качество социально-трудовых отношений, организа-

ционная культура). 
Рассмотрение трудового капитала может происходить как на индивидуальном уровне, так и на уровне 

отдельной организации, региона, страны. В связи с этим в его структуре можно также выделить индивиду-
альный, организационный региональный и национальный уровни. При этом содержание трудового капи-
тала будет различаться в зависимости от уровня. Так, на уровне организации и территориальных систем су-
щественное значение будут иметь качество социально-трудовых отношений, корпоративных связей и т.д.

Таким образом, трудовой капитал представляет собой сложную систему взаимосвязанных элемен-
тов трудовой деятельности. Создание определенных условий, повышающих качество трудовой жизни, 
способно обеспечить эффективность трудового капитала за счет улучшения параметров, которые име-
ют влияние на жизнь и профессиональную деятельность людей. В контексте проблематики обозна-
ченного исследования, детальный анализ данных параметров будет представлять особую актуальность.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Анализ имеющихся публикаций в принятой к рассмотрению области исследования, в той или иной 

степени связанных с поставленной целевой установкой настоящей работы, показывает, что различные 
аспекты ее решения находятся в фокусе внимания зарубежных и российских исследователей. Однако 
иностранные авторы в своих работах обращаются преимущественно к понятию «человеческий капи-
тал» [3–7]. Следует отметить, что интерес зарубежных исследователей к обозначенной проблематике 
связан с вопросами повышения качества трудовой деятельности за счет повышения экологичности, гу-
манизации труда, использования возможностей социальных сетей и технологической модернизации. 

Российские ученые часто связывают проблемы в области развития человеческого капитала с дисба-
лансом в региональном развитии [8, с. 61–70]. Экономическое отставание регионов, которое также об-
условлено низким уровнем развития и качеством человеческого капитала, приводит к формированию 
институциональных ловушек: низкие доходы, снижение отдачи от образования и, как следствие, отсут-
ствие мотивации инвестировать в человеческий капитал [9].

Анализ существующих исследований в данной области позволяет сформулировать вывод о том, 
что категория «трудовой капитал» практически выпадает из орбиты научных исследований за рубежом. 
В имеющихся разработках различные аспекты трудовых отношений, качества трудовой жизни, пер-
спектив формирования трудового потенциала рассматриваются чаще всего в рамках концепции чело-
веческого капитала. В определенной мере, такой спектр исследований будет дополнен представленны-
ми ниже разработками Института социально-экономических исследований Уфимского Федерального 
исследовательского центра Российской академии наук (далее – ИСЭИ УФИЦ РАН), результаты кото-
рых позволяют детализировать проблематику трудового капитала на основе проведенного в Республи-
ке Башкортостан социологического исследования.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическую базу исследования, проведенного в 2021 г. ИСЭИ УФИЦ РАН, составили результа-

ты социологического опроса трудоспособного населения Башкортостана. В рамках исследования были 
опрошены люди, проживающие в муниципальных образованиях республики, в числе которых совер-
шеннолетние занятые и находящиеся в трудоспособном возрасте (16–65 лет), являющиеся гражданами 
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан. Выбор-
ка составлялась в соответствии с половозрастными и территориальными характеристиками населения, 
а также с учетом структуры видов экономической деятельности Башкортостана. В соответствии с рас-
считанной выборочной совокупностью были опрошены 2 275 человек, из них 53,2 % женщин и 46,8 % 
мужчин. 64,2 % респондентов на момент проведения исследования имели высшее образование, 30,6 % – 
среднее специальное, профессионально-техническое, 3,39 % – незаконченное высшее и 1,3 % не име-
ли образования вообще. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Ключевое значение для формирования трудового капитала имеет уровень жизни трудоспособного 

населения. Очевидно, что для высококачественного трудового капитала, характеризующегося высоким 
квалификационным и профессиональным уровнем, необходимы достаточно высокий уровень доходов, 
позволяющий обеспечивать качество жизни и профессиональную пригодность работников. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что население Республики Башкортостан 
характеризуется относительно низким уровнем жизни, выражающимся в том, что среднемесячный до-
ход основной доли населения (67,1 %) распределяется в интервале 11–30 тыс. руб. 

Отдельный интерес представляет рассмотрение материального положения трудового населения 
в гендерном разрезе. Исследование подтверждает данные о том, что женский труд оплачивается ниже, 
чем мужской. В группах с низким доходом преобладают женщины, в группах, где доход начинается  
от 26 тыс. руб., преобладают мужчины. Стоит отметить, что в группах с заработком выше среднего 
по региону доходы мужчин отличаются в 2,5–5 раз (табл. 1).

Таблица 1
Уровень доходов респондентов в зависимости от пола

Ответы на вопрос об уровне дохода Распределение ответов в зависимости от пола респондента, %
Мужской Женский

до 10 тыс. руб. 1,8 5,0
11–15 тыс. руб. 8,4 23,6
16–20 тыс. руб. 12,2 23,2
21–25 тыс. руб. 17,0 19,1
26–30 тыс. руб. 17,8 11,7
31–35 тыс. руб. 11,7 7,6
36–40 тыс. руб. 10,1 4,6
41–50 тыс. руб. 10,7 2,3
51–60 тыс. руб. 5,3 1,7
61–70 тыс. руб. 2,4 0,4

Свыше 70 тыс. руб. 2,6 0,2
Составлено авторами по материалам исследования

Вместе с этим женщины оценивают свое материальное положение более оптимистично по сравнению 
с мужчинами. Так, мужчины чаще женщин выбирали крайние негативные позиции «плохое» и «очень 
плохое» для описания своего материального положения. 

В случае материальных трудностей респонденты предпочитают брать кредиты (28,5 %), занимать 
деньги у знакомых, друзей или родственников (25,9 %), использовать возможности разовых и времен-
ных приработков (21,5 %). При этом увеличить объем работы или увеличить доход за счет постоянной 
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трудовой деятельности респонденты готовы в меньшей степени, что в определенной степени отражает 
низкий потенциал трудовой мобильности. 

Больше половины опрошенных (61,3 %) считают, что их квалификация полностью соответствует выпол-
няемой работе. Ожидаемо, что среди них подавляющее большинство – люди, получившие высшее образо-
вание (39,4 %). Однако при этом практически каждый пятый респондент, имеющий среднее специальное, 
профессионально-техническое образование, также определяет свой уровень квалификации достаточным 
по отношению к выполняемой им работе (19,3 %). Среди тех, кто ответил, что чувствуют необходимость 
в приобретении дополнительных навыков и знаний, превалируют люди с высшим образованием (17,1 %). 

В отношении самооценки респондентами уровня квалификации как мужчины, так и женщины 
в основном считают, что имеют достаточный уровень квалификации, который полностью соответст-
вует требованиям работодателя и должности (60,9 % и 61,7 % соответственно). Однако стоит отметить, 
что мужчин среди тех, кто, по собственному мнению, имеет избыточный уровень по отношению к вы-
полняемой работе, в 2,6 раз больше. 

Исследование показало, что 37,0 % респондентов не меняли свой трудовой и профессиональный ста-
тус за последние 2 года. Вместе с тем ответы тех, у кого произошли изменения, распределились практи-
чески равномерно, исключением является открытие собственного бизнеса у 1,2 % респондентов. Чаще 
респонденты получали повышение на текущей работе (12,7 %), переквалифицировались в другую про-
фессию (11,3 %) и получали диплом об образовании (10,3 %). 

Ответы респондентов по данному вопросу в гендерном разрезе распределились равномерно за не-
которым исключением. Так, мужчины чаще получали повышение на текущей работе (18,7 % мужчин, 
12,7 % женщин), что в некоторой степени отражает актуальную социально-экономическую проблему 
гендерного неравенства в трудовой сфере. Примечательно также то, что мужчины чаще находили до-
полнительный заработок (13,1 % мужчин, 8,2 % женщин), в то время как женщины получили социаль-
ные выплаты, льготы от государства (8,7 % мужчин, 13,3 % женщин) (табл. 2).  

Таблица 2
Профессиональная мобильность респондентов в зависимости от пола

Ответы на вопрос об уровне дохода
Распределение ответов в зависимости 

от пола респондента, %
Мужской Женский

Нашел(а) более высокооплачиваемую работу 11,4 12,7

Получил(а) повышение на текущей работе 18,7 12,7
Переквалифицировался(лась) в другую профессиональную деятельность 13,8 13,8
Повысил(а)/получил(а)/поменял(а) образование 12,9 12,4
Нашел(нашла) подработку/дополнительный источник заработка 13,1 8,2
Открыл(а) собственное дело/бизнес 2,0 1,1
Получил(а) социальные выплаты, льготы от государства 8,7 13,3
Ничего из вышеперечисленного 43,7 46,6
Составлено авторами по материалам исследования

Качество трудового капитала подразумевает высокий уровень профессиональной подготовки ра-
ботников, однако здесь существует ряд проблем и противоречий, не позволяющих в полной мере ре-
ализовать трудовой капитал населения. Одной из таких проблем является несоответствие занимаемой 
специальности полученному образованию [10]. Так в ходе исследования выяснилось, что чуть более 
трети респондентов работают не по специальности (31,6 %) и 15,8 % в смежной сфере. Такое проти-
воречие получило развитие при дальнейшем анализе: 24,4 % респондентов, работающих не по спе-
циальности, склонны считать, что им не хватает подходящей работы, в то время как процент таких 
людей среди работающих по полученному образованию – 17,1 % и работающих в близкой сфере – 
19,4 %. Среди респондентов, которые работают по специальности, указанной в документе об образо-
вании, 51,0 % считают, что их работа подходит им; среди сменивших род деятельности – 41,2 %, ра-
ботающих в смежной сфере – 43,1 %. 
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Среди респондентов, не в полной мере удовлетворенных своей текущей работой, 41,2 % считают, что 
обладают навыками и квалификацией для выполнения более сложной работы. А среди тех, кого пол-
ностью удовлетворяет текущее рабочее место, 47,9 % уверены, что имеют достаточный уровень компе-
тенций. Практически каждый второй респондент, несмотря на достаточно высокий уровень имеющихся 
компетенций (субъективный), желают приобретать дополнительные навыки и знания в силу развития про-
фессии. Такие данные могут свидетельствовать о недостаточном уровне делегировании управленческих 
функций сотрудникам, об отсутствии возможности карьерного роста в организации [11, с. 89–98.]. Вме-
сте с тем люди, которым нравится своя профессия, желают постоянно развиваться в этом направлении, 
получать новую информацию [12, с. 25–28]. Среди респондентов, считающих, что на их работе предо-
ставляются все возможности трудиться с полной отдачей, преобладают те, кто оценивает свой уровень 
навыков как достаточный (89,8 %). Заявляют об отсутствии возможностей трудиться с полной отдачей 
в основном респонденты с избыточным уровнем квалификации по отношению к выполняемой работе. 

Опрос выявил некоторые проблемные зоны субъективного благополучия респондентов. Так, вы-
яснилось, что значительная доля опрошенных не имеет возможности полноценно проводить отпуск 
(53,3 %) и досуг (34,7 %). Известно, что отсутствие режима отдыха может приводить не только к эмо-
циональному выгоранию, но и функциональным нарушениям организма, что негативно сказывается 
на качестве трудового капитала. Более трети респондентов имеют жалобы на здоровье и ощущают 
недостаток необходимой медицинской помощи (36,3 % и 35,0 % соответственно). Таким образом, од-
ним из важнейших направлений развития трудового потенциала является организация режима отды-
ха и забота о здоровье населения. 

В отношении обеспеченности населения информацией более половины респондентов ощущает не-
хватку современных знаний (64,8 %), в том числе экономических (68,1 %), 55,1 % не чувствуют уверен-
ности в своих силах и решительности в достижении целей (62,8 %). Эти показатели отражают общее 
чувство неуверенности, которое присутствует среди трудящегося населения, что может негативно вли-
ять на его активность и мотивацию развиваться в профессиональной сфере.

Одной из задач исследования являлась оценка профессиональных принципов, которыми руковод-
ствуются участники опроса во время рабочего процесса. Было выявлено, что больше четверти опро-
шенных придерживаются установки, что нужно постоянно совершенствоваться в своем деле (25,8 %). 
Необходимо отметить, что данный принцип наиболее распространен среди респондентов с высоким 
уровнем дохода (41–50 тыс. руб.), и наоборот – респонденты, среднемесячный уровень доходов кото-
рых был ниже прожиточного минимума, данный вариант ответа выбирали довольно редко. Для этой 
группы респондентов (с уровнем дохода меньше 10 тыс. рублей), основным принципом  стало «недо-
пущение конфликтов», для них было характерно отношение к работе как к вынужденной необходимо-
сти. Результаты исследования выявили также низкую заинтересованность в карьерном росте: так, все-
го 6 % респондентов отметили, что нужно активно стремиться к служебному продвижению и столько 
же респондентов считают, что в рабочем процессе главное – завоевать авторитет и признание (рис. 1).

Жизненные принципы – это своего рода конституция жизни, основополагающие установки, кото-
рые каждая личность определяет для себя самостоятельно, исходя из своих внутренних чувств и своих 
ценностных ориентаций. Этими принципами индивид руководствуется в своей жизни, принимая важ-
ные решения, делая тот или иной выбор. Так, наиболее популярными жизненными кредо респондентов 
выступили принципы: «Главное в жизни – здоровье. Нужно беречь себя и свои нервы» (24,9 %), а так-
же «Свободное время нужно отдавать семье» (23,7 %). 

Четверть опрошенных (большая часть от всей выборки) отметили, что их цель на ближайшую пер-
спективу – это возможность обеспечить будущее своим детям (24,9 %). В этом вопросе мужчины и жен-
щины оказались солидарны друг с другом: этот вариант ответа оказался наиболее популярным среди 
них. 17,5 % респондентов хотят жизнь в достатке (при этом среди выбравших этот вариант больше жен-
щин), 11,8 % стремятся создать прочную, счастливую семью (женщины чаще отвечали таким образом), 
и 8 % желают заниматься полезной деятельностью (мужчин больше). Таким образом, мы видим, что се-
мья, деньги – это то, что силнее всего заботит большую часть населения. 

Признаком качества трудового капитала страны является субъективное ощущение счастья и благопо-
лучия его населения. Так, подавляющее большинство отметило, что для них лично представление о бла-
гополучной и счастливой жизни определяет хорошее здоровье (23,9 %). Почти каждый пятый  утверждает, 
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что его счастье заключается в семье (18,9 %), и 15,3 % считают, что наличие постоянной, высокоопла-
чиваемой работы – это залог счастливой и благополучной жизни (рис. 2).

Стоит отметить, что ни у одного респондента, уровень дохода которого ниже установленной Прави-
тельством Российской Федерации величины прожиточного минимума на 2021 г., не возникло ассоциа-
ции о благополучной и счастливой жизни с участием в общественной, политической жизни общества, 
тем самым это косвенно свидетельствует о том, что данная часть населения Республики Башкортостан 
социально конформна. В богатстве счастье видят преимущественно респонденты с доходом 16–30 тыс. 
рублей. При этом к настоящему времени треть опрошенных имеют хорошую семью (31,1 %), хорошие 
условия жизни есть у каждого пятого опрошенного (17,9 %). Однако, всего 4,4 % чувствуют, что  создают 
чего-то ценное, полезное.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о принципах, которым нужно следовать  
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Рис. 2. Распределение ответов о представлениях о благополучной и счастливой жизни
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Анализ результатов показал, что население Республики Башкортостан характеризуется относи-

тельно низким уровнем жизни, который находит отражение в том, что значительная доля населения 
получает невысокие доходы. В свою очередь, результаты исследования подтвердили данные о том, что 
женский труд оплачивается ниже, чем мужской. Фактором, оказывающим негативное влияние на фор-
мирование трудового капитала, явилось то, что предпочтительными вариантами решения материаль-
ных трудностей для респондентов являются способы, не требующие интенсификации труда и увеличе-
ния объема выполняемых работ.

2. Общий уровень низкой удовлетворенности трудящегося населения своим физическим состоянием, ока-
зываемой медицинской помощью, качеством своего досуга и отпусков свидетельствует о необходимости мер 
развития трудового капитала путем организации режима отдыха, формирования системы заботы о здоровье 
трудящихся, в рамках которой необходимо также работать с жизненным стилем сотрудников, их привычками. 

3. Согласно данным проведенного исследования, значительная доля опрошенных трудится по спе-
циальности, не соответствующей полученному образованию. Вместе с тем положительная оценка своей 
профессиональной деятельности выше среди индивидов, работающих по специальности или в смеж-
ной сфере. Полученная подготовка за время обучения, возможно, позволяет специалисту чувствовать 
себя увереннее и быстрее ориентироваться, чем человеку без определенного уровня квалификации. Ре-
зультаты опроса актуализируют необходимость развития профессиональной идентичности специали-
стов, что во многом зависит от своевременной профориентационной деятельности, которая позволяет 
людям уже на этапе получения образования понять в каких сферах они смогут найти свое призвание. 

4. Удовлетворенность текущей работой выше среди специалистов, считающих, что содержание 
труда соответствует их квалификации. При том что около половины из числа неудовлетворенных ре-
спондентов оценивают свою квалификацию выше, чем выполняемая ими работа. Для полноценной 
профессиональной деятельности специалисту важно чувствовать собственную ценность, видеть смысл 
и значимость выполняемого труда, для этого необходимо сформировать систему работы с вовлеченно-
стью персонала, делегировать определенные функции менеджмента, реализовывать программы карьер-
ного продвижения сотрудников и т.д.

5. Выявленные ценностные ориентации трудоспособного населения Республики Башкортостан ха-
рактерны для стран «догоняющего» развития. В целях формирования трудового капитала высокого ка-
чества необходимо культивировать ценности рационального финансового поведения, равноправия, са-
мовыражения и автономии, а также развивать институты, способствующие поддержке этих ценностей 
в обществе, содействуя их транслированию и широкой пропаганде.
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