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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА 

 И ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

HUMAN CAPITAL AS OBJECT OF ACCOUNTING 

AND REPORTING UNDER CONDITIONS OF FORMATION 

ECONOMICS OF KNOWLEDGE 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме понимания сущности 

человеческого капитала в условиях становления экономики знаний. Затронута 

проблема придания оценки человеческому капиталу  в системе учета и 

представления информации о человеческом капитале в отчетности.  

Ключевые слова: экономика знаний, человеческий капитал, 

интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал, оценка человеческого 

капитала. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of understanding the essence of 

human capital in the conditions of the formation of the knowledge economy. The 

problem of making an assessment of human capital in the system of accounting and 

reporting of human capital in the reporting was touched upon. 

Keywords: knowledge economy, human capital, intellectual resources, 

intellectual capital, human capital assessment 

 

Повышение роли знаний, развитие науки, расширение  сферы наукоемких 

услуг, развитие информационных сетевых технологий указывают на тот факт, 

что экономика переходит в новое качественное состояние, где ключевую роль 

играет человеческий капитал. В современных реалиях человеческий  капитал 
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становится одним из основных источников формирования интеллектуальных 

ресурсов организации. Все указанные тенденции требуют особого 

исследования в свете появления новых теорий современной экономики (теории 

постиндустриальной, «новой», инновационной, информационной экономики), в 

том числе с целью определения места теории экономики знаний в их ряду.   

В условиях экономики знаний человеческий фактор становится одним из 

основных источников формирования интеллектуальных ресурсов организации.  

Многие исследователи пытаются обозначить необходимость выделить 

человеческий капитал как объект бухгалтерского учета, а также ведут 

дискуссии относительно того, насколько целесообразно и в каком объеме 

необходимо представлять информацию о человеческом капитале в отчетности 

организации.  

В экономической литературе можно встретить различные синонимы к 

категории «человеческий капитал». Так, например, Кузьменко О.А.,          

Обущенко Т.Н. на ряду с человеческим капиталом употребляют термин 

«человеческие активы» [1, 2]. А вот Багов В.П., Селезнев Е.Н,  Ступаков В.С., 

Д.Л. Волков, Сундукова В.М. выделяют человеческий капитал как отдельную 

составляющую интеллектуального капитала [3, 4]. А некоторые ученые термин 

«человеческий капитал» заменяют интеллектуальным капиталом. 

Критический обзор литературных источников показал, что в 

экономической науке человеческий капитал чаще всего рассматривают как 

совокупность способностей людей, имеющих экономическую ценность, 

способных приносить доход. Следует отметить, что ученые рассматривают не 

только сущность данного понятия, но и обусловленность его от трансформации 

других экономических категорий.  

Особое внимание уделяется классификации видов человеческого капитала, 

ведутся дискуссии относительно необходимости и возможности отражения 

человеческого капитала в качестве объекта учета, придания ему особой 

стоимости, а также предпринимаются попытки разработки методики отражения 

человеческого капитала в системе учета и отчетности.   

В экономической литературе сложились несколько подходов к 

определению оценки стоимости человеческого капитала: 

- человеческий капитал как составляющая интеллектуального капитала; 

- человеческий капитал как совокупность затрат по его созданию; 

- человеческий капитал как объект интеллектуальной собственности (в 

качестве нематериального актива). 

Первый подход основывается на том, что человеческий капитал является 

составной частью интеллектуального капитала предприятия наряду со 

структурным, организационным, инновационным, процессным и клиентским 

капиталом.  

Второй подход предполагает что человеческий капитал - это своего рода 

долгосрочные финансовые вложения в работников организации. Считается, что 

для того, чтобы определить стоимость человеческого капитала, достаточно 

определить сумму вознаграждений, которую работодатель должен выплатить 

работнику  и срок, за который эта сумма выплачивается.  
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Относительно третьего подхода в научной сфере развернулись целые 

дискуссии. Одни авторы указывали на правомерность относить человеческий 

капитал в состав нематериальных активов, другие всячески пытались привести 

доводы не в пользу данного утверждения. 

Л.А. Чайковская и Ю.Ю. Быстрова исследовали вопросы учета и оценки 

элементов интеллектуального капитала в частности.  По их мнению, 

возможность учета человеческого капитала в составе нематериальных активов 

существует и находится в зависимости от условий контракта, заключенного с 

сотрудником [5]. 

А вот Тонкошнурова Н.С. не считает правильным признавать 

человеческий капитал в качестве материальных и нематериальных активов по 

той простой причине, что у организации нет права распоряжаться человеческим 

капиталом (неявными знаниями). Но при этом Н.С. Тонкошнурова полагает, 

что ресурс в виде знаний может быть признан в учетном процессе как 

самостоятельный актив при определении особых условий для его признания 

[6]. 

Что касается вопроса: в какой именно отчетности необходимо отражать 

стоимость человеческого капитала, в сфере научных исследований также не 

сложилось единого мнения. Ниже представлены наиболее встречаемые в 

экономической литературе варианты отражения в отчетности информации о 

человеческом капитале: 

- в активе бухгалтерского баланса; 

- в пассиве бухгалтерского баланса; 

- в качестве дополнительной  информации к отчетности организации 

(сумма вложений в развитие человеческого капитала; затраты на обучение; 

затраты на повышение квалификации, переподготовку кадров т.д.) [1]. 

- в интегрированной отчетности [7]. 

Поскольку человеческий капитал по большей части сконцентрирован в 

организациях и учреждениях, находящихся на финансировании государства, 

становится актуальным осуществить поиск количественной оценки, измерения 

стоимости человеческого капитала, задействованного в cфере высшего 

образования и науки. 

На наш взгляд интересной является методика, предложенная  Д.А. 

Панковым и А.А. Круподеровой, в статье «Модель стоимостной оценки 

«человеческого капитала-функции» и методика его отражения в составе 

интегрированной отчетности бюджетных организаций» [7]. Ученые 

предложили в состав показателей бухгалтерского баланса в системе 

интегрированной отчетности бюджетных организаций представить стоимость 

задействованного человеческого капитала в разрезе стоимости человеческого 

капитала как функции и  стоимости человеческого капитала как источника. 

Особое внимание ученые уделили оценке стоимости человеческого 

капитала как функции для расчета которой необходимо  использовать: штатное 

расписание ВУЗа с конкретным перечнем должностей, фамилий работников, 

занимающих данные должности, их квалификацию и функциональные 

обязанности.  
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Предложенная методика конечно имеет свои преимущества, так как на 

стоимость человеческого капитала результаты труда человека оказывают 

непосредственно прямое влияние, что особенно важно в условиях становления 

экономики знаний.  Критерием эталонного ученого в рассмотренной методике 

выбраны конкретные достижения за отчетный период (сумма баллов), а не 

текущий уровень его оплаты труда, так как заработная плата не всегда увязана с 

достижениями того или иного ученого. 

Тем не менее, при сравнении стоимости человеческого капитала по 

отдельным группам (профессора и доценты) на практике по данной методике 

может получится так, что доценты по сумме набранных баллов за научные 

достижения могут превзойти  сумму баллов, набранных профессорами в n-ое 

количество раз (условно), а стоимость человеческого капитала по группе 

доцентов будет меньше, чем стоимость человеческого капитала по группе 

профессоров, по той простой причине, что заработная плата профессора больше 

чем у кандидата. Следовательно,  данный аспект требует обратить внимание с 

тем, чтобы как-то его нивелировать и более объективно отразить стоимость 

человеческого капитала. 

В продолжении обсуждения проблем учета человеческого капитала в 

ВУЗах, следует отметить, что наряду с человеческим капиталом в структуре 

интеллектуального капитала выделяют структурный капитал, 

интеллектуальную собственность, потребительский капитал, по которым до сих 

пор  не предложены методики их учета и отражения в отчетности организации. 

Таким образом, в условиях экономики знаний человеческий фактор 

становится одним из основных источников формирования интеллектуальных 

ресурсов организации. Вопросы учета человеческого капитала недостаточно 

теоретически проработаны, в научной литературе отсутствует четкое 

определение (дефиниция) человеческого капитала, исследователи не пришли к 

общему мнению относительно способов его стоимостной оценки. Все это 

предопределяет необходимость дальнейшей научной проработки нерешенных 

проблем учета человеческого капитала. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

CONCEPT AND TYPES OF SPECIAL TAX REGIMES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются специальные налоговые режимы, 

а именно их виды и основные понятия. 
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Abstract: The article deals with special tax regimes, namely their types and 

basic concepts. 

Keywords: Special tax regimes. 

 

Устойчивая, гибкая, перманентно развивающаяся налоговая система - это 

одно из важнейших условий стабильного развития предпринимательской 

деятельности. Существующая налоговая система в РФ начала формироваться в 

начале 90-х. Важным шагом стало утверждение первой, а затем и второй части 

Налогового кодекса - главного законодательного акта в налоговой системе РФ. 

Согласно НК РФ в России действуют два режима налогообложения бизнеса: 

общий и специальный.  

Налоговый режим определяет виды и размеры налогов, которые должны 

быть перечислены в бюджет, а также порядок уплаты этих налогов и 

представления отчетности. Основным является общий налоговый режим, он 

применяется по умолчанию. Разработка и введение специальных налоговых 

режимов стало важным шагом в реализации государственной поддержки 

развития малых и средних предприятий. Наиболее очевидной характерной 
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