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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования стратегической стоимости человеческого капи-

тала в промышленных предприятиях региона. Изучено влияние создания стратегической стоимости человеческого 
капитала на производительность труда работников промышленных предприятий, работающих в регионах страны, 
с акцентом на карьерный рост и профессиональное благополучие. Исследование базируется на описательном при-
кладном опросе, в котором приняли участие более шестисот человек из числа работников промышленных пред-
приятий. Результаты подтверждают поставленные гипотезы о взаимовлиянии развития стоимости человеческого 
капитала и параметров организационного благополучия работников промышленных предприятий. 
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В современном мире успех организаций во многом 
определяется моральным духом, усилиями, мотивацией 
и чувством удовлетворения их человеческих ресурсов, 
а эффективность и результативность организаций на-
прямую зависит от эффективности и результативности 
их рабочей силы. В области конкуренции, успех сопут-
ствует той организации, которая имеет долгосрочное и 
стратегическое видение в деле удовлетворения потреб-
ностей своих клиентов и в этих целях задействует все 
имеющиеся в своем распоряжении ресурсы и возмож-
ности. 

Наиболее ценным активом управленческих систем 
являются нематериальные активы, в структуре кото-
рых человеческий капитал и интеллектуальный капи-
тал играют важную роль в эффективности и создании 
стоимости организаций и ее конкурентоспособности. 
Создание стоимости человеческого капитала выражает-
ся в инвестиции организации в воспитание кадров, при-
влечение и освоение внутренних и внешних талантли-
вых сотрудников, и менеджеров, создающих ценности, 
страстно и самозабвенно посвящающих себе достиже-
нию целей организации [1].

С другой стороны, менеджеры по персоналу являют-
ся стратегическими партнерами организаций. Согласно 
современным концепциям, управление человеческим 
ресурсам интегрирует человеческого фактора со стра-
тегическими целями организации, чтобы создать еще 
больше ценностей и повысить ее конкурентные преиму-
щества. Стоимость в процессе восприятия, выживания 
и институционализации требует создания ценности. 
Соотношение стоимости и создание ценности приносит 
синергию, которая влияет на все ценностные процессы 

и, самое главное, на процесс формирования качествен-
ного интеллектуального капитала рассматриваемой тер-
ритории [2].

Человеческий капитал связан с долгосрочными про-
блемами, связанными с внутренней и внешней средой 
организации, и его результаты - это политика в области 
человеческих ресурсов. Важность человеческого капи-
тала для персонала промышленной сферы регионов рас-
сматривается как один из ключевых факторов успеха и 
продвижения целей. Потому что, если даже эти орга-
низации располагают самыми передовыми системами 
и средствами, но у них отсутствует эффективная мощ-
ность человеческого капитала, то они не смогут конку-
рировать с другими конкурентами извне, которые в силу 
открытости национальной экономики Таджикистана мо-
гут присутствовать на внутреннем рынке [3].

Для достижения своей производительности персона-
ла промышленные предприятия региона должны иметь 
возможность развивать человеческий капитал, повы-
шать инициативность, креативность и эффективность 
работы своих сотрудников. Неадекватные, недостаточ-
ные человеческие ресурсы могут негативно повлиять на 
результаты деятельности этих организаций в долгосроч-
ной перспективе, что приведет к проблемам с персона-
лом.

Кроме того, организациям следует подумать о том, 
чтобы разумно инвестировать средства в развитие вну-
тренних талантов, а также в привлечение внешних та-
лантов, чтобы сотрудники могли использовать свой 
потенциал с удвоенным энтузиазмом и преследовать 
организационные цели с двойной приверженностью. 
Акцентирование внимания на человеческий капитал со-
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трудников данных организаций может посредством ор-
ганизационного и реляционного капиталов создавать IQ 
(коэффициент интеллекта) в организации, а IQ, в свою 
очередь, повышает стратегические возможности в ор-
ганизации, что в конечном итоге приводит к созданию 
организационной ценности.

Глядя на этапы человеческой цивилизации, становит-
ся ясно, что роль рабочей силы превратилась из простого 
труда в человеческий капитал, который на сегодня явля-
ется наиболее важным фактором производства, потому 
что, если люди не могут наилучшим образом использо-
вать передовые инструменты и технологии, технический 
прогресс становится практически невозможным. 

Продуктивность и производительность человеческих 
ресурсов - это широкое понятие, которое рассматрива-
ется на разных уровнях и с разных точек зрения, каж-
дый из которых имеет свои руководящие принципы и 
методы. По данным Японского национального центра 
производительности, расширение использования чело-
веческого капитала основывается на научном подходе, 
который объясняется снижением затрат, расширением 
рынка в интересах клиентов, сотрудников и менедже-
ров, а также повышением уровня жизни [4]. 

Практика развитых стран показывает, что произво-
дительность человеческих ресурсов по сравнению с фак-
торами труда и капитала имеет больше влияния на раз-
витие организации. Производительность рабочей силы 
зависит от четырех факторов: сотрудника, технологии, 
планировании и коммуникационной сети. Такая произ-
водительность означает, что сотрудники могут изо дня в 
день увеличивать эффективность своей профессиональ-
ной деятельности. Иными словами, производительность 
- это оптимизация использования ресурсов и человече-
ского потенциала, минимизация издержек, удовлетво-
рение работников, менеджеров и потребителей. Также 
можно привести и другое определение производитель-
ности рабочей силы – это максимизация оптимального 
использования людскими ресурсами для достижения це-
лей организации с минимальными издержками и в крат-
чайшие сроки. 

Таким образом, можно констатировать, что произ-
водительность рабочей силы превратилась в культуру, 
целю которой является рационализация действий для 
достижения лучшей жизни. Она заключается в достиже-
нии максимально возможной пользы от рабочей силы, 
потенциала, способностей, талантов и навыков персона-
ла, земли, оборудования, машин, средств, времени и т.п. 
для повышения уровня жизни населения. Относительно 
факторов, влияющих на производительность человече-
ского капитала сотрудников организации, существует 
масса мнений и каждый ученый, выделяет среди них 
главного фактора. Вкратце можно выделить такие фак-
торы, как непрерывное профессиональное обучение для 
менеджеров и сотрудников, повышение мотивации со-
трудников для лучшей и более активной работы, соз-
дание соответствующих контекстов для инициативы и 
творчества менеджеров и сотрудников, создание над-
лежащей системы оплаты, основанной на результатах, 
а также система дисциплинарного наказания и поощре-
ния, работа на совесть и трудовая дисциплина и т.д. [5]. 

Исходя из этого, величину производительности рабо-
чей силы можно определить как требующее количество 
времени для усовершенствования единицы одной дея-
тельности. Одной из важнейших целей любой органи-
зации является повышение производительности ее пер-
сонала. Участие сотрудников в их сознательной и раци-
онализаторской работе, а также их трудовая дисциплина 
могут повлиять на производительность человеческих 
ресурсов, особенно в волатильной и небезопасной среде. 

Концепция благополучия рассматривается в допол-
нение к теориям психологии и экономики также и в те-
ории организации. Эта концепция изучает жизнь людей 
на рабочем месте сквозь призмы индивидуальной и со-
циальной среди. Изучение этого явления в организациях 

трактуется как общее организационное благополучие. 
Позитивные способности людей привели к появлению 
парадигм позитивного мышления на организационной 
арене, кульминацией которых стало благосостояние, к 
которому обращается объективистский подход при объ-
яснении материальных факторов и целостного подхода 
субъективизма к процессу организационного благопо-
лучия. Соответственно, организационное благополучие 
подразумевает психологические, психические, социаль-
ные и духовные аспекты, которые представляют вдох-
новляющую и мотивирующую силу, для того, чтобы 
постоянно исследовать сущность трудовой жизни, глу-
боко понимать ценность работы, повысить интеллекту-
альный уровень, акцентироваться на систему личных 
убеждений и конструктивных социальных отношений. 
Организационное благополучие включает в себя благо-
получие работников, психическое благополучие и бла-
гополучие на работе. Профессиональное благополучие 
определяется как отсутствие негативных переживаний, 
таких как беспокойство, стресс и истощение, и наобо-
рот, наличие приятных эмоциональных и радостных 
ощущений на работе [6].

Термин «благополучие» был разработан и объяснен 
в дисциплинах социальных наук, психологии, социоло-
гии и экономики, и существует определенный консен-
сус в отношении его определении, но эта концепция не 
получила большого внимания в области организации и 
управления и нуждается в дополнительном разъясне-
нии. В психологии термин «Well-Being» переводится 
как «благополучие», а в экономике, социальных науках 
и социологии - благосостояние. Но в теории организа-
ции лучше перевести как благополучие. Различные ва-
рианты определения термина благополучия на основе 
анализа имеющейся экономической литературы [7-15] 
можно перечислить следующим образом: 

- удовлетворенность работой и когнитивная оценка 
характера работы, и многократное ощущение положи-
тельных эмоций;

- функциональный и умственный опыт на рабочем 
месте, качество взаимоотношений персонала с потре-
бителями и с обществом, а также сосредоточенность на 
межличностных взаимодействиях;

- создание среды, которая способствует мудрости и 
удовлетворенности сотрудников, что позволяет сотруд-
никам работать в направлении повышении своего потен-
циала и на благо организации;

- выполнение значимых и сложных работ сотрудни-
ками, а также наличие возможностей применения навы-
ков, знаний, эффективных рабочих отношений с колле-
гами и менеджерами в безопасной и надежной среде;

- помощь сотрудникам в получении того, на что они 
имеют естественное право: привязанность к работе (со-
четание когнитивных и эмоциональных переменных 
рабочей среди), положительные внутренние ощущения 
на рабочем месте (чувство удовлетворенности работой, 
целеустремленности, счастья и радости, процветания) 
и положительные эмоции от эффективной работы, про-
граммы развития человеческого потенциала и креатив-
ности;

- здоровая атмосфера работы в организации, кото-
рая включает такие организационные элементы, как 
организационная среда, социальная среда (социальная 
поддержка и этика среди сотрудников), производитель-
ность и эффективность сотрудников, а также сокраще-
ние увольнений и невыходов на работу;

- оценка работником качества трудовой жизни и ка-
чества ее социально-психологических функций;

- положительное восприятие трудовой среды, про-
фессиональное здоровье и удовлетворенность персона-
ла;

- инструменты, состоящие из удовлетворенности 
личной жизнью (например, удовлетворенности социаль-
ной и семейной жизнью, наличие отдыха и духовности) 
и удовлетворенности работой (такой как удовлетво-
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ренность платежной системы и возможность повысить 
удовлетворенность характером работы и коллег), физи-
ческое здоровье;

- общее качество труда и опыта сотрудников на ра-
бочем месте;

- желаемое качество жизни, оценка трудовой жизни 
с точки зрения положительных и растущих положитель-
ных эмоций, и негативных эмоций на рабочем месте.

Организационное благополучие имеет психологиче-
ские, ментальные, социальные и духовные аспекты, ко-
торые представляют собой вдохновляющую и мотиви-
рующую силу для непрерывного изучения значимости 
трудовой жизни, глубокого понимания ценности труда, 
внимания к системе личных убеждений, повышения ум-
ственного уровня и конструктивных социальных связей. 

Рассматриваем влияние создания стратегической 
ценности человеческого капитала на производитель-
ность человеческих ресурсов посредством посредниче-
ской роли профессионального благополучия рабочих 
промышленных предприятий региона. Вторичными 
целями являются изучение влияния переменных по-
ложительных организационных отношений, профес-
сионального самовосприятия, автономности в работе, 
целеустремленности, доминирования над окружающей 
средой, карьерного роста, формирования команды, ин-
новаций и услуг на повышения производительности че-
ловеческих ресурсов.

Теоретические рамки и концептуальная модель 
(рис.1) исследования для зависимой переменной произ-
водительности человеческих ресурсов включают такие 
компоненты: способность, восприятие и познание, мо-
тивация, организационная поддержка, обратная связь, 
валидность и совместимость. 

Рисунок 1 - Концептуальная модель исследования

Для посреднической переменной профессионально-
го благосостояния на основе модели Шнайдера (1991) 
включают компоненты положительных организацион-
ных отношений, профессионального самовосприятия, 
автономности в работе, целеустремленности, домини-
рования над окружающей средой и карьерного роста. А 
для независимой переменной создания стратегической 
ценности человеческого капитала – компоненты коман-
дообразование (тимбилдинг), инновации и услуги

Основываясь на теоретические рамки исследования, 
операционная модель и процесс индексации независи-
мых, зависимых и посреднических переменных иссле-
дования представлены ниже (рис.2).

Как отметили выше, для измерения и анализа данных 
настоящего исследования был использован стандартный 
опросник, который включал следующие компоненты:

А) Создание стратегической стоимости человеческо-
го капитала.

Рассчитан коэффициент Альфы Кронбаха для мас-
штаба создания стратегической стоимости между 0,76 
до 0,89. Именно с помощью коэффициента Альфы 
Кронбаха надежность переменного создания стратеги-
ческой стоимости был получен в размере 0,82.

Б) Профессиональное благополучие человеческого 

потенциала.

Рисунок 2 - Операционная модель создания страте-
гической ценности человеческого капитала

Здесь как мы отметили выше, была использована 
модель Шнейдера. Шкала профессионального благопо-
лучия имеет 15 компонентов, из которых, 3 – связанны 
с переменной положительных организационных связей; 
2 – профессиональным самовосприятием; 3 – самостоя-
тельностью (автономностью) в работе; 2 – целеустрем-
ленностью; 3 – доминированием на окружающих; 2 – 
карьерным ростом. В этой шкале коэффициент Альфы 
Кронбаха получен 0,71. 

В) Производительность человеческого потенциала.
Вопросы, связанные с производительностью челове-

ческого потенциала нами были выбраны из известных 
опросников и использованы в рамках пяти компонентов 
Лейкарта. 

Для демонстрации нормальности или ненормально-
сти распределения переменных был использован тест 
Колмогорова-Смирнова (К-С). Если уровень значимости 
больше 0,05 то распределение считается нормальным, 
если нет, то ненормальным (таблица 1).

Таблица 1 - Результат теста Колмогорова-Смирнова 
для оценки естественного распределения данных

Количество
Колмо-
горов-
Смирнов 
(К-С)

Уровень 
значимо-
сти

Создание стратегиче-
ской стоимости чело-
веческого капитала 

235 1,063 0,117

Производительность 
человеческого потен-
циала

235 1,046 0,120

Профессиональное 
благополучие 235 0,995 0,200

Odinayev Aslam Madgiyoyevich, Majidova Farzon Akbaralievna
CONCEPTUAL MODEL OF STRATEGIC VALUE ...



Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. Т. 9. № 1(30) 259

экономические
науки

Учитывая данные таблицы 1, результаты теста пока-
зывают, что все рассматриваемые переменные являются 
нормальными.

Перед тем, как приступить к тесту структурной мо-
дели, предоставим матрицу корреляции переменных ис-
следования (таблица 2), чтобы анализировать взаимос-
вязь между переменными, что представим в виде нижес-
ледующей таблицы.

Таблица 2 - Матрица корреляции переменных иссле-
дования

 
Духовное 
наставление 
в рабочей 
среде

Эргоно-
мия 

Позитивность 
работников 

Создание стратегиче-
ской стоимости 
человеческого ка-
питала 

1 0,823 0,709

Производительность 
человеческого
 потенциала

0,0 1 0,831

Профессиональное 
благополучие 0,0 0,0 1

С учетом таблицы 2, все переменные исследования 
имеют между собой положительную взаимосвязь. 

Одна переменная может в одиночку предугадать 
другую переменную или обуславливать ее создание. С 
учетом этого самая большая величина значимости при-
ходится на влияние стратегического создания стоимости 
человеческого капитала на автономность или самостоя-
тельность в работе (0,92), которая является значимой на 
уровне 0,05. Также в таблице 3 приведены коэффициен-
ты прямого воздействия, t-статистика и уровень значи-
мости по каждой траектории. 

Таблица 3 - Расчет коэффициентов прямого воздей-
ствия

С учетом коэффициента траектории можно утверж-
дать, что положительные организационные связи на 
уровне 0,60 влияют на производительность человеческо-
го потенциала работников промҷшленнҷх предприятий. 
Иными словами, с увеличением положительных органи-
зационных отношений на одну единицу, производитель-
ность человеческого потенциала работников этих орга-
низаций увеличится на 0,60 пунктов. Также, учитывая 
рассчитанные выше коэффициенты можно сказать, что 
профессиональное само восприятие этих работников 

влияет на указанный показатель на уровне 0,31; само-
стоятельность или автономия работников на 0,43; про-
фессиональная целеустремленность – 0,65; доминирова-
ние – 0,27; а карьерный рост – 0,40. 

Косвенное воздействие. С учетом таблицы 4, косвен-
ное воздействие стратегического создания стоимости 
человеческого капитала на производительность чело-
веческого потенциала через посредническую роль про-
фессионального благополучия, поскольку значение по-
лученной t-статистики больше 1,96 и значимо на уровне 
0,001, поэтому можно подытоживать, что это воздей-
ствие является положительным. Исходя из общего воз-
действия профессиональное благополучие обуславлива-
ет увеличение влияния стратегического создания стои-
мости человеческого капитала на производительность 
человеческого потенциала на 12,0%. Далее выявляем 
косвенное влияние данного показателя. 

Таблица 4 - Расчет коэффициента косвенного воздей-
ствия

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в рамках параметров карьерного благополучия работни-
ков промышленных предприятий такие переменные, как 
положительные организационные связи на уровне 0,60, 
профессиональное самовосприятие - 0,51, автономия в 
карьере - 0,13, целеустремленность - 0,27, отношение 
доминирования в окружающей среде -0,25 и успехи в 
карьере - 0,40 могут усилить влияние создания страте-
гической ценности человеческого капитала на произво-
дительность человеческого капитала.

Таким образом, в результате тестирования выдви-
нутых гипотез выяснилось, что все основные и второ-
степенные гипотезы подтверждаются и стало ясно, что 
компонент профессионального благополучия на 12,0% 
увеличивает влияние стратегического создания стои-
мости человеческого капитала на производительность 
человеческих ресурсов. Следует отметить, что многие 
факторы могут влиять на производительность челове-
ческого потенциала. С другой стороны, исходя из того, 
что работники исследуемых организаций тревожатся из-
за высоких повседневных расходов для удовлетворения 
собственных потребностей, профессиональное благопо-
лучие может стать фактором содействия для личных ам-
биций сотрудника и мотивировать его на активизацию 
всех сил в поисках лучшей доли, а это в свою очередь, 
положительно сказывается на производительность труда 
в промышленных предприятиях. Посредническая роль 
профессионального благополучия выражается в следую-
щих его составных компонентах: положительные орга-
низационные связи, профессиональное самовосприятие, 
самостоятельность или автономия работников, профес-
сиональная целеустремленность, доминирование над 
окружающей средой и карьерный рост.
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