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Аннотация: В статье рассматривается один из подходов к управлению человече-
ским капиталом. Данный подход подразумевает управление «знаниями», конечной 
целью которого является формирование инновационного человеческого капита-
ла, стимулирование развития инноваций. Основной задачей управления челове-
ческим капиталом является сохранение и развитие человеческого потенциала как 
стратегического ресурса региона в целях повышения его конкурентоспособности 
и экономической безопасности. Результатом исследования является предложение 
использовать в качестве инструмента управления человеческим капиталом иннова-
ционный научно-производственно-образовательный кластер. Основная цель инно-
вационного кластера – ускорение инновационного развития хозяйственных систем 
на основе использования инновационных возможностей человеческого капитала, 
выражающегося в непрерывном процессе обновления инноваций и роста уровня 
инновационной активности региональной хозяйственной системы. Особенностью 
инновационного кластера является ликвидация разрыва между тремя сферами: на-
укой, производством и образованием.
Значение предложенного кластерного подхода можно определить как наиболее 
адекватную и эффективную форму организации всей технологической цепочки 
от зарождения идеи, коммерциализации инноваций, внедрения в производство 
и доведения до потребления.
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Процесс глобализации, который характерен для со-
временного мирового хозяйства, формирует объектив-
ную тенденцию ускорения экономического развития 
национальных экономик. В целом это приводит к тому, 
что меняется внешняя среда и направления развития 
стран и регионов. Актуализируется необходимость по-
вышения конкурентоспособности региональной эконо-
мики, разработки новых подходов и направлений стра-
тегии развития, разработки стратегических программ 
развития, а значит и поиска стратегического ресурса 
для их реализации.

Таким стратегическим ресурсом, с нашей точ-
ки зрения, является человеческий капитал. Имен-
но человеческий капитал может стать катализато-
ром инновационных преобразований в российской 
хозяйственной системе как на национальном, так 
и на региональном уровнях.

Внимание многих исследователей было обраще-
но на изучение научных проблем, связанных с ана-
лизом роли и предназначения человека в этом мире, 
его интеллектуальных возможностей, мотиваций 

и потребностей, поскольку перспективы роста эко-
номики непосредственно связывают с инновацион-
ной направленностью ее развития, которое во многом 
определяется процессами управления формирова-
нием и развитием человеческого капитала, степенью 
его реализации в устойчивом развитии национальной 
и региональных экономик [1].

Несмотря на признание всеми экономистами челове-
ческого капитала как стратегического фактора развития 
национальной экономики, эффективность управления 
человеческим капиталом на всех уровнях его до сих 
пор достаточно низкая. Это происходит, на наш взгляд, 
в силу того, что в российской практике отсутствует 
опыт управления в условиях изменчивости внешней 
среды, достаточно высокой степени неопределенности, 
сложности общей экономической ситуации.

В настоящее время практически отсутствует меха-
низм управления этим фактором, не преодолен разрыв 
технологической цепочки между наукой, производством 
и образованием в процессе экономического развития, 
мало внимания уделяется стратегической направлен-
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ности развития человеческого капитала, сохраняется 
низкая эффективность использования человеческого 
капитала. Кроме того, существующие подходы к вы-
явлению влияния человеческого капитала на устойчи-
вое развитие хозяйственных систем, в первую очередь 
на устойчивость региональной хозяйственной системы 
и региона в целом несовершенны и требуют дальней-
шей разработки [2]. Это определяет актуальность ис-
следования данной проблемы.

Научные исследования в области определения сущ-
ности человеческого капитала, его роли и значения для 
устойчивого развития хозяйственных систем позволи-
ли сделать вывод о том, что человеческий капитал явля-
ется сложным объектом управленческой деятельности. 
Человеческий капитал – это актив, представляющий со-
бой форму проявления и реализации интеллектуальных 
способностей и интеллектуальных навыков. С точки 
зрения концепции устойчивости человеческий капитал 
следует рассматривать как понятие, которое отражает 
сущностные характеристики, свойственные современ-
ной хозяйственной системе и ее устойчивости [3].

Человек как стратегический ресурс развития эконо-
мики выступает как носитель и генератор информации, 
интеллекта, знаний, навыков, способностей, создатель 
ценностей для общества, организатор своей жизнедея-
тельности, формирующий свойства и качества ее систе-
мы. Эти способности человеческого капитала проявля-
ются на всех уровнях экономической системы страны [4].

Концепцию управления стратегическим развитием 
человеческого капитала можно толковать как соци-
альную организационно-управленческую инновацию. 
Современные предприятия под влиянием усилившейся 
конкурентной борьбы, инновационных тенденций раз-
вития хозяйственных систем и давления со стороны ор-
ганов власти увеличивают свой инновационный потен-
циал как за счет развития технологических инноваций, 
так и организационно-управленческих инноваций [5].

Стратегическое развитие человеческого капитала 
представляет собой системное качественное измене-
ние всех элементов человеческого капитала, осущест-
вляемое на систематической основе путем приобрете-
ния, производства и распространения новых знаний. 
Качественные изменения в человеческом капитале 
формируют необходимость разработки обновленной 
системы управления.

Существующие подходы к управлению человече-
ским капиталом хозяйственных систем не способны 
в полной мере удовлетворять требованиям современ-
ного развития. Функциональные и системные подходы 
не учитывают активную инновационную компоненту 
человеческого капитала – знание, а также особенности 
институциональных изменений в хозяйственных систе-
мах, связанных с горизонтальной интеграцией [6].

Все чаще в практике управления наблюдается ра-
зобщенность управленческих отношений на различ-
ных уровнях хозяйственных систем. Существующий 
в настоящее время в регионах разрыв между сферами 
науки, производства, образования приводит к низкой 
эффективности использования человеческого капитала 

в целом и к снижению устойчивости функционирова-
ния региональной системы.

Исходя из этого, для осуществления управления че-
ловеческим капиталом предложен кластерный подход, 
который представляет собой инструмент инноваци-
онной хозяйственной системы, выводящий на прин-
ципиально новое понимание сущности конкуренции 
и возможностей повышения конкурентоспособности 
хозяйственных систем региона, позволяющий найти 
компромисс интересов хозяйствующих субъектов, по-
высить инновационную устойчивость регионального 
развития [7].

Как показало исследование, кластерный подход по-
зволяет максимально эффективно использовать нара-
ботанный инновационный потенциал, т. к. формиру-
ются принципиально новые отношения, позволяющие 
координировать инновационную деятельность бизнеса 
(в лице крупных, средних и малых предприятий), обра-
зовательных структур (университеты, средние специ-
альные учебные заведения, колледжи, учебные центры, 
коммерческие учебные центры), научных организаций 
(академии наук, научно-исследовательские учрежде-
ния, вузовская наука).

При этом необходимо подчеркнуть, что интеграция 
бизнес-структур, образовательных структур и научных 
организаций на основе программы их кластеризации 
позволяет достичь не только экономических эффектов, 
но и повысить устойчивость инновационной деятель-
ности в регионе за счет синергетического эффекта, по-
лучаемого от взаимодействия перечисленных элемен-
тов кластера. Такая организационная структура дает 
возможность обеспечения перманентного управления 
человеческим капиталом на всех этапах его формиро-
вания и развития.

Общемировая тенденция указывает на то, что меж-
ду процессом кластеризации, усилением конкуренто-
способности, развитием инновационной деятельности 
и устойчивостью экономики региона существует вза-
имообусловленность и взаимозависимость. Данный 
факт можно рассматривать как новый способ проти-
востояния жесткой конкуренции регионов, как способ 
повысить их конкурентоспособность и возможность 
соответствовать требованиям инновационно-устойчи-
вого развития хозяйственных систем [8].

Следует особо подчеркнуть, что развитие и широкое 
использование кластерного подхода оказывало влияние 
на изменение сущности кластерных объединений, их 
состава, форм этих объединений, целевых установок. 
Это в конечном итоге обогащало и наполняло новым 
содержанием сам кластерный подход.

Для управления человеческим капиталом предлага-
ется в качестве инструмента использовать региональ-
ный инновационный научно-производственно-образо-
вательный кластер, аббревиатура – РИНПОК, который 
представлен на рис. 1. В основе РИНПОК должен ле-
жать принцип взаимовыгодной кооперации всех его 
участников, причем не на основе разовых или перио-
дических заказов на те или иные научные или техно-
логические изобретения, а определенной системе со-
трудничества, формирования и распространения новых 
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знаний и технологий, где инициаторами (заказчиками) 
могут быть как предприятия (производство), так и на-
учно-исследовательские структуры (наука).

Предлагаемая организационная форма класте-
ра объединяет производство, образование и науку, 
а не отдельные разрозненные направления для решения 

народнохозяйственных задач. Единое управление кла-
стером позволит координировать потребности бизнеса 
и возможности науки и образования [9].

Преимущества, которые дает инновационный науч-
но-производственно-образовательный кластер для ре-
гиона, состоят в следующем.

Рис. 1. Механизм управления человеческим капиталом инновационного 
научно-производственно-образовательного кластера
Fig. 1. The mechanism of human capital management of an innovative 
scientific-production-educational cluster

РИНПОК:
 − формирует организационную основу для устой-

чивого развития инновационной экономики, чле-
ны-участники кластера являются носителями одной 
и той же региональной идеологии;

 − соединяет потребности спроса и предложения 
на элементы человеческого капитала, позволяет со-
четать структуру спроса и предложения на элементы 
человеческого капитала, реализует стратегию опере-
жающей подготовки кадров для конкретного произ-
водства, инновационного проекта;

 − способствует формированию квалификационной 
емкости инновационных проектов, облегчает процесс 
прогнозирования востребованности и подготовки 
определенного качества человеческого капитала, обе-
спечивает его мобильность и конкурентоспособность;

 − усиливает экономические связи между наукой, про-
изводством и образованием, формируя их мобильность, 
совмещает интересы науки, бизнеса, позволяет преодо-
левать барьеры для коммерциализации инноваций;

 − позволяет эффективно использовать инвестиции 
в человеческий капитал,
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 − поддерживает географическую концентрацию 
учебных, научных и производственных организаций, 
повышает эффективность использования системы 
распространения новых идей, знаний, технологий, 
продуктов;

 − снижает затраты участников кластера за счет 
эффекта масштаба на основе кооперации, сокращает 
трансакционные издержки, позволяет преодолевать 
неопределенность и риск развития хозяйственных 
систем, выполняет функцию реализации парадигмы 
устойчивого инновационного развития региона.

Концепция создания РИНПОК включает пять эта-
пов, как показано на рис. 2. Основные этапы формиро-
вания инновационного научно-производственно-об-
разовательного кластера. Первый этап – определение 

цели и задач его создания, выбор приоритетных на-
правлений науки, производства и образования. Вто-
рой этап – оценка факторов образования РИНПОК 
и наличие заинтересованных участников для выра-
ботки единой стратегии инновационного развития, 
позволяющей осуществлять взаимодействие и коор-
динацию в перспективе. Третий этап – определение 
институциональных основ развития РИНПОК. 

Четвертый этап – формирование организационной 
структуры РИНПОК и системы управления его ин-
новационным развитием на основе управления чело-
веческим капиталом. Пятый этап – заключительный, 
подписание нормативно-правовых документов о соз-
дании кластера.

Рис. 2. Этапы формирования инновационного научно-производственно-образовательного кластера
Fig. 2. Stages of formation of an innovative scientific-production-educational cluster

Алгоритм формирования инновационного науч-
но-производственно-образовательного кластера мож-
но представить следующим образом: 

 − оценка человеческого капитала инновационного 
научно-производственно-образовательного кластера;

 − определение целей и задач инновационного науч-
но-производственно-образовательного кластера;

 − формирование инициативной группы;
 − анализ уровня инновационного развития челове-

ческого капитала;
 − оценка уровня инновационного развития челове-

ческого капитала;
 − определение структуры и состава участников ин-

новационного научно-производственно-образователь-
ного кластера;

 − анализ мотивации участников инновационного 
научно-производственно-образовательного кластера; 

 − создание условий для привлечения нужных пред-
приятий в инновационный научно-производствен-
но-образовательный кластер;

 − определение принципов функционирования инно-
вационного научно-производственно-образовательного 
кластера;

 − технико-экономическое обоснование организа-
ционного проекта инновационного научно- производ-
ственно-образовательного кластера (финансовые пла-
ны и бизнес-планы инвестиционного проекта);

 − создание координационного совета инновационно-
го научно-производственно-образовательного кластера;

 − разработка системы управления инновационным 
научно-производственно-образовательным кластером;

 − формирование плана реализации проекта образо-
вания инновационного научно-производственно-обра-
зовательного кластера.

Главное отличие такого кластера от других обще-
принятых форм интеграции, например территориаль-

I этап
Идентификация кластерных 

инициатив

– обоснование актуальности и целесообразности создания 
кластера;
– оценка возможности его создания;
– определение цели, задач и ожидаемого результата кластера

II этап
Формирование политики ИНПОК

– разработка программ развития кластера;
– оценка возможности перераспределения ресурсов;
– определение состава участников

III этап
Формирование институциональных

основ ИНПОК

– формирование механизмов взаимодействия с наукой, 
фмнансовыми структорами, органами власти;
– формирование института лизинга и страхование кластера

IV этап
Формирование орг. структуры и 

системы управления ИНПОК

– создание и обоснование организационного проекта;
– разработка организационно-правовых положений кластера;
– определение экономической эффективности проекта;
– создание системы управления ИНПОК

V этап
Завершающий этап – экспертиза и заключение региональных органов власти;

– разработка и подписание договора о создании ИНПОК
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но-производственных комплексов (ТПК), холдингов, 
финансово-промышленных групп (ФПГ), в том, что 
он формирует внутреннюю конкурентную среду и до-
статочно серьезные конкурентные позиции по отно-
шению к конкурентам вне кластера.

Ядром РИНПОК должны стать Университеты, т. к. 
они формируют базу для функционирования и вос-
производства человеческого капитала. Кроме того, 
осуществляют на основе горизонтальных связей вза-
имодействия с другими организациями, структурами, 
участвующими в кластере. Кроме ядра необходимо 
создание вспомогательных организаций, обеспечива-
ющих трансферт технологий, знаний, информации, 
инфраструктуру. 

Стратегия РИНПОК базируется на основе оптими-
зации инновационной цепочки знаний между наукой, 
производством и образованием. Формируется поло-
жительный эффект, благодаря более полному исполь-
зованию человеческого капитала во всех трех сферах. 

В процессе исследования данной проблемы были 
сформулированы основные принципы РИНПОК: 
1) террито риальная локализация кластера, т. е. обяза-
тельная привязка к хозяйственной системе – региону; 
2) наличие прямых связей и зависимостей между участ-
никами кластера; 3) отсутствие признаков слияния, 
формирование взаимоотношений на базе кооперации 
и внутренней конкуренции; 4) целеполагание должно 
отражать основную функцию – формирование и инно-
вационное совершенствование человеческого капитала 
для устойчивого развития региона.

Особенностью инновационного научно-производ-
ственно-образовательного кластера является то, что 
фундаментальные и прикладные исследования осу-
ществляются не выходя за пределы кластера, что де-
лает их доступными для предприятий внутри кластера 
для осуществления серьезных изменений в цепочке 
создания стоимости (инновации). Возможность при-
влечения малого и среднего бизнеса, что позволяет 
шире использовать человеческий капитал хозяйствен-
ной системы.

Основная цель инновационного научно-производ-
ственно-образовательного кластера – ускорение инно-
вационного развития хозяйственных систем на основе 
использования инновационного потенциала человече-
ского капитала, выражающегося в непрерывном про-
цессе обновления инноваций. 

Критерием эффективности функционирования ин-
новационного научно-производственно-образователь-
ного кластера является рост уровня инновационной 
активности хозяйственной системы.

К сожалению, имеющаяся практика использова-
ния кластерного подхода в Республике Татарстан 
носит в целом формальный характер, где участники 
кластера не имеют единой идеологии и заинтресован-

ности в достижении общего результата, направлен-
ного на рост инновативности хозяйственной системы 
на базе использования инновационного потенциала 
человеческого капитала [10].

Таким образом, результатом от реализации проекта 
создания РИНПОК в Республике Татарстан (РТ) мо-
жет являться, с нашей точки зрения, следующее:

 − разработка методики формирования РИНПОК в РТ;
 − формирование информационной базы РИНПОК в РТ;
 − создание реестра малых инновационных пред-

приятий;
 − список финансовых структур;
 − база научно-исследовательских лабораторий;
 − перечень образовательных учреждений и про-

грамм, ориентированных на подготовку специалистов 
в области управления человеческим капиталом, по-
требностей производства;

 − перечень организаций инфраструктуры РИНПОК;
 − оценка потребностей и возможностей в человече-

ском капитале в рамках кластера;
 − рекомендации по формированию взаимодействия 

участников кластера, Министерства поддержки и раз-
вития малого предпринимательства, региональных 
органов власти;

Перспективы развития:
 − организация информационного, консультацион-

ного и координационного центра РИОНПК на базе 
Университета (КНИТУ);

 − адаптация и внедрение модели РИНПОК на тер-
ритории РТ И ПФО с выходом на регионы Российской 
Федерации.

Необходимые ресурсы: человеческий капитал (кре-
ативные трудовые ресурсы, компьютер, оргтехни-
ка, канцелярские принадлежности, телефон, доступ 
к Интернету и информационным базам данных, оте-
чественная и зарубежная литература (включая статьи 
и периодику), освещающая опыт, а также теоретиче-
ские аспекты формирования и развития РИНПОК.

Значение РИНПОК можно определить как наибо-
лее адекватную и эффективную форму организации 
всей технологической цепочки от зарождения идеи, 
коммерциализации инноваций и ее внедрения в про-
изводство и доведения до потребления. В предложен-
ном подходе реализуются взаимосвязи и взаимооб-
условленности между всеми участниками кластера 
посредством устойчивых горизонтальных связей, 
способствующих оптимизации издержек по передаче 
знаний, научных открытий и изобретений, особенно 
между производством и образованием, повышения 
уровня инновативности хозяйственной системы как 
участников кластера, так и хозяйственной системы 
в целом, используются преимущества внутрифирмен-
ной иерархии и рыночного механизма.
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Abstract: The paper features one of the approaches to the management of human 
capital. This approach implies the «knowledge management», whose ultimate goal is the 
formation of innovative human capital and stimulating the development of innovation. 
The main task of human capital management is to preserve and develop human potential 
as a strategic resource of the region in order to increase its competitiveness and economic 
security. The authors propose to use innovative scientific, production and educational 
clusters as a tool of human capital management. The main objective of the innovative 
cluster is to accelerate the innovative development of economic systems based on the 
use of innovative capabilities of human capital, expressed in the continuous process of 
innovation renewal and the growth of the level of innovative activity of the regional 
economic system. The main characteristic trait of the innovative cluster is that it 
eliminates the gaps between the spheres of science, production and education.
The proposed cluster approach can be defined as the most adequate and effective form of 
organization of the whole technological chain from the origin of the innovative idea up 
to its commercialization, production and market rollout.
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