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• государственные и профессиональные праздники (День Победы, День Независимости Рес-
публики Беларусь, День металлурга и др.); 

•  республиканские акции (экскурсионно-познавательный проект «Беларусь многогранная», 
проект «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!» и др.); 

•  участие в художественной самодеятельности (ключевую роль в организации культурно-
массовой жизни заводчан играет Дворец культуры металлургов); 

•  организация спортивной жизни работников. Пропаганда здорового образа жизни (прохо-
дят соревнования в рамках круглогодичной рабочей спартакиады, детско-юношеские турниры, 
туристические слеты) [3]. 

Мониторинг технологий реализации молодежной политики в системе адаптации молодых спе-
циалистов показывает, что к настоящему времени накоплен большой опыт работы с молодежью. 

На основании вышесказанного можно подвести итог о том, что для повышения эффективности 
современных технологий реализации молодежной политики в системе адаптации молодых специ-
алистов необходима творческая разработка новых форм и методов работы, соответствующих вре-
мени и новым потребностям молодежи,  нужен психолого-педагогический инновационный поиск, 
который должен осуществляться на основе изучения интересов, мотивов, творческих способно-
стей молодежи, характеристик личности, выявления уровня развития личностной и социальной 
идентичности, сформированности ценностных ориентиров, активности жизненной позиции моло-
дого человека. 

Необходимо регулярно изучать и анализировать интересы и потребности молодежи, создавать 
условия для развития коллективного творчества и максимального использования созидательных 
возможностей молодых людей, использовать потенциал новых культурных веяний среди молоде-
жи.  

Внимательно относиться к решению наиболее актуальных проблем молодежи и вовлекать ее в 
позитивную деятельность. 
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Сегодня человеческий капитал является одними из определяющих факторов конкурентоспо-
собности страны. Способность национальной экономики создавать и эффективно использовать 
нематериальные виды капитала все больше определяет экономическую силу государства, ее бла-
госостояние и прогресс. Человеческий капитал является структурным элементом нематериальных 
активов, их особенностью является подверженность быстрой потере их ценности, соответственно, 
необходимость постоянного обновления.   

Человеческий капитал является важной социально-экономической категорией. В большинстве 
случаев эта категория применяется для описания качественных характеристик работников, однако 
основные аспекты человеческого капитала проявляются особенно активно в момент овладения 
профессией и первичными профессиональными навыками и продолжают развиваться на протяже-
нии всей жизни. Отсюда следует, что роль образования как части человеческого капитала в насто-
ящее время чрезвычайно важна. 

Понятие человеческий капитал связано с такими понятиями как интеллектуальный потенциала, 
человеческий потенциал, интеллектуальный капитал. В литературе нет четкого определения выше 
представленных понятий. Многие авторы данные понятия отождествляют, или даже заменяют их 
друг другом. Рассмотрим в таблице характерные особенности каждого определения. 

 
Таблица – Сравнительный анализ определений   
 
Человеческий  

капитал 
Человеческий потенциал Интеллектуальный 

капитал 
Интеллектуальный 

потенциал 
совокупность 
врожденных спо-
собностей и приоб-
ретенных знаний, 
навыков и мотива-
ций, эффективное 
использование ко-
торых способствует 
увеличению дохода 
и иных благ.  

накопленный запас здоровья, 
общекультурной профессио-
нальной компетентности, 
творческой, предпринима-
тельской, гражданской от-
ветственности, реализую-
щийся в сфере деятельности 
и в сфере потребления на 
основе рыночных и неры-
ночных механизмов. 

интеллектуальный 
материал, включа-
ющий в себя зна-
ния, опыт, инфор-
мацию, интеллекту-
альную собствен-
ность и участвую-
щий в создании 
ценностей (коллек-
тивная умственная 
энергия). 

совокупность сущ-
ностных сил (социаль-
ных и духовных ка-
честв), реализация ко-
торых, при определен-
ных условиях, обеспе-
чивает 
возможность ее само-
развития и развития 
социальной системы. 

Примечание – Источник: [1, с. 782] 
 
Человеческий капитал и человеческий потенциал − это два близких понятия, но они имеют не-

которые отличия. 
Источником интеллектуального капитала является человек (человеческий капитал), но в отли-

чие от человеческого капитала, понятие интеллектуальный капитал более широкое, которое отно-
сится не только к отдельному индивидууму, но и к группе людей, а также к организации.  

Интеллектуальный капитал и интеллектуальный потенциал являются наиболее близкими поня-
тиями, так как они напрямую зависят от интеллекта  человека, то есть от совокупности знаний ра-
ботников организации, уровня их профессиональной компетентности и грамотности, способности 
к обучению и применению полученных знаний и компетенций в своей деятельности [2].  

Человеческий капитал − это совокупность знаний, навыков, опыта, образования и талантов, ко-
торыми обладают люди и которые могут быть использованы для достижения определенных целей 
в организации или в обществе в целом. Человеческий капитал может быть измерен и оценен, и он 
может быть развит и улучшен методами обучения и тренировки. Человеческий капитал является 
важным ресурсом для организаций, поскольку он может повысить производительность и эффек-
тивность работы, а также способствовать инновационному развитию. 

Человеческий потенциал − это совокупность возможностей и способностей, которые имеют 
люди, но которые еще не были полностью реализованы. Человеческий потенциал может включать 
в себя интеллектуальные способности, творческий потенциал, социальные навыки, лидерские ка-
чества и другие характеристики, которые могут быть использованы для достижения успеха в раз-
личных областях жизни. Человеческий потенциал не является конкретным ресурсом, который 
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можно измерить или оценить, но он может быть развит и улучшен при помощи обучения, трени-
ровок и различных опытов. 

Таким образом, человеческий капитал − это совокупность знаний и навыков, которые уже при-
обретены человеком, а человеческий потенциал − это совокупность возможностей и способностей, 
которые могут быть реализованы в будущем. Оба понятия важны для организаций и общества в 
целом, поскольку они помогают повысить производительность, эффективность и инновационный 
потенциал. 

Основными факторами, от которых зависит интеллектуальный капитал организации, являются 
следующие:  

– эффективное использование знаний и профессиональных компетенций сотрудников органи-
зации;  

– наличие у максимально большого числа сотрудников организации тех знаний и компетенций, 
которые обеспечивают эффективную деятельность организации;  

– наличие информационной и технологической базы организации и соответствие её целям ор-
ганизации;  

– максимально возможное использование существующей информационной и технологической 
базы организации» [3, с. 447]. 

Исходя из этого, структуру интеллектуального потенциала можно представить в виде следую-
щей схемы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Структура интеллектуального потенциала 

 
Человеческий потенциал, являясь составной частью интеллектуального потенциала, включает в 

себя: кадровый и научно-технический потенциалы. Кадровый потенциал представляет совокуп-
ность профессиональных компетенций и творческих способностей научно-педагогических работ-
ников и администрации вуза, а также студентов, обучающихся в вузе. Научный потенциал вклю-
чает в себя научно-технические знания, умения и достижения персонала и студентов вуза. 

Сотрудники университета участвуют в формировании интеллектуального потенциала: профес-
сорско-преподавательский состав и научные работники обеспечивают генерацию и реализацию 
научно-исследовательских проектов, административно-управленческий персонал вносит опреде-
ленный вклад в организационную составляющую, чем влияет на результат комплексного исполь-
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зования имеющихся ресурсов, учебно-воспитательный персонал способствует вовлечению сту-
денческого контингента в формирование и развитие интеллектуального потенциала вуза.  

ВУЗы отличаются тем, что кроме самих работников, обеспечивающих генерацию идей, носите-
лями знаний, умений, информации, ценностей, навыков выступают и обучающиеся – студенты, 
магистранты, аспиранты и др., их идеи расширяют интеллектуальный потенциал вуза, способ-
ствуют его развитию и эффективному использованию [56]. 

 
Рисунок 2. – Элементы интеллектуального капитала университета 

 
Изучив мнения авторов, можно сделать вывод о том, что в составе интеллектуального капитала 

университета можно выделять следующие элементы, которые представлены на рисунке 2. 
Обобщая выше сказанное можно сказать о том, что человеческий капитал университета − сово-

купность накопленных знаний, умений, навыков и мотиваций, выражающихся в системе профес-
сиональной компетентности, образования и интеллекта, культуры, здоровья сознательно исполь-
зуемой человеком в своей деятельности, призванной обеспечивать высокое качество подготовки 
выпускаемых специалистов. Человеческий капитал является составной часть интеллектуального 
капитала.  
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Аннотация. В условиях пандемических шоков, с которыми столкнулась экономика Республики 
Беларусь, субъекты хозяйствования и физические лица старались действовать с учетом минимиза-
ции возможных экономических потерь. В свою очередь, динамика показателей на валютном и де-




