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Статья посвящена оценке персонала предпенсионного возраста как ресурса развития региональной 
экономики. В последнее время в научной литературе широко распространенными становятся оценки ве-
дущей роли человеческого капитала в современном социально-экономическом развитии. Ключевым пара-
метром, определяющим развитие края, является уровень сформированного и накопленного человеческого 
капитала предпенсионеров, который следует оценивать, развивать и эффективно использовать, а при его 
оценке — учитывать специфические условия формирования индивидов в рамках рассматриваемых моде-
лей экономического человека. Дан анализ основных признаков моделей человека с позиций экономиче-
ской теории, предложена модель современного предпенсионера, обоснована необходимость при оценке 
человеческого капитала предпенсионеров рассматривать влияние на его формирование экономических 
систем хозяйствования, соответствующих периодам трудовой деятельности. В процессе исследования при-
менены методы анализа специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных ис-
точников, системной обработки, анализа и визуализации данных.
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The article focuses on pre-retirement age employee’s assessment as a development resource of regional 
economy. Recently, assessments of the leading role of human capital in modern socio-economic development 
have become widespread in the scientific literature. The key parameter that determines the development of the 
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Новая образовавшаяся категория лиц — ра-
ботающих предпенсионеров — требует 
внимательного изучения их роли в разви-

тии регионов и страны путем детального анализа 
особенностей социально-экономического поведе-
ния с позиций экономической теории.
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О важности решения поставленной проблемы 
в Алтайском крае говорит тот факт, что доля этой 
категории в общей численности трудоспособного 
населения региона на начало 2019 г. — срока выхо-
да Закона Российской Федерации о выделении осо-
бой категории лиц предпенсионного возраста — со-
ставила 12,56 %.

Поскольку человеческий капитал работающих 
предпенсионеров является важной составляющей 
развития региона, возникает потребность его эф-
фективного использования посредством создания 
экономических моделей и механизмов управления.

На предварительной стадии исследования 
определяющее значение имеет глубинное изуче-
ние нового явления — экономического поведения 
работающих предпенсионеров — на основе при-
влечения основных положений экономической тео-
рии. В данном случае в качестве базовой модели 
предлагается использовать парадигму экономиче-
ского человека [1].

Современные модели поведения экономиче-
ского человека построены на основе глубокого по-
нимания природы его формирования. Они учи-
тывают разнообразие человеческих личностей 
и включают наряду с мотивами и целями экономи-
ческой активности ряд факторов социального ха-
рактера — физические, психологические и интел-
лектуальные возможности индивидуума.

В свою очередь, при анализе человеческо-
го капитала работников предпенсионного возра-
ста целесообразно опираться на базовый принцип, 
так называемый «постулат» поведения экономи-
ческого человека, сущность которого заключает-
ся в «рациональном поведении человека, в основе 
которого лежит стремление индивидуума получить 
максимальный результат при минимальных затра-
тах в условиях ограниченности используемых воз-
можностей и ресурсов» [1, 2]. Такой подход осо-
бенно важен для государственной экономической 
политики при планировании национальных и ре-
гиональных проектов, а также прогнозировании 
их последствий в условиях рынка.

Поскольку современная российская экономика 
находится на стадии развивающихся рыночных от-
ношений, с одной стороны, особый интерес для ис-
следования представляет смешанная модель по-
ведения «социально-индивидуального человека», 
в наиболее полной мере отражающая сегодняшние 
позиции страны в мировом сообществе. Этой моде-
ли присуща информированность индивида об окру-
жающем мире, его высокий общеобразовательный 
и культурный уровень и потребность в свободе са-
мовыражения. Для нее характерна и значимость 
реализации не столько материальных, сколько ду-
ховных потребностей личности. С другой стороны, 
следует учитывать и исторические условия, в ко-

торых формировался человеческий капитал пред-
пенсионеров.

Первая модель характеризуется раздвоен-
ностью экономического поведения индивида, 
в главном определяемого стремлением к личному 
благосостоянию. Но и во второй модели при гаран-
тированном трудоустройстве имеет место ижди-
венчество, а труду на государство противопостав-
ляется труд на себя. И при советском строе индивид 
стремился уменьшить свои затраты и увеличить 
выгоду, то есть рациональное экономическое по-
ведение человека имело место. Таким образом, 
при исследовании поведения человека предпен-
сионного возраста необходимо рассматривать од-
новременно историческую модель экономической 
школы со свободной конкуренцией и вмешатель-
ством государства, представляющую развиваю-
щуюся рыночную экономику, и специфическую 
модель ушедшей эпохи «советский экономический 
человек» (табл. 1). В последнем случае при гаран-
тированном труде и уравнительном распределении 
благ имеет место бескорыстное отношение и вза-
имная поддержка в коллективе, обмен информа-
цией, навыками и опытом. В трудовых коллективах 
формируются условия для развития и реализации 
творческих способностей, а отсутствие возможно-
сти создания материального и денежного капита-
лов создают преимущественно моральную моти-
вацию к повышению производительности труда.

В этой ситуации формируются такие ценности, 
как «патриотическое служение», «трудовой геро-
изм, не требующий ничего взамен», а именно эти 
нематериальные составляющие культурного капи-
тала являются важным мотивирующим фактором 
в трудовой деятельности, без которых невозмож-
на продуктивная инновационная деятельность [3].

Создавая модель экономического предпенсионе-
ра, целесообразно рассматривать не просто модели 
исторической школы и «советский экономический 
человек», а некое их наложение, учитывая дополни-
тельно и самобытность российского общества. Так, 
исторически мотивационным фактором к экономи-
ческой деятельности в России всегда выступало «слу-
жение общественному и государственному идеалам» 
[3–5]. Учитывая вышеизложенное, автор предлагает 
модель российского предпенсионера (табл. 2).

Предложенная модель носит в целом абстракт-
ный характер, тем не менее она отражает в общей 
форме основные параметры, присущие работаю-
щим предпенсионерам. Объективным же фактором 
является то, что люди предпенсионного возраста 
обладают человеческим капиталом, который сле-
дует оценивать, развивать и эффективно исполь-
зовать, а при его оценке учитывать специфические 
условия формирования индивидов в рамках рас-
сматриваемых моделей экономического человека.
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Таблица 1
Сравнительный анализ основных признаков моделей человека  

с позиций экономической теории [1]

Модель «homoeconomicus’ Модель исторической 
школы

Модель «социально-инди-
видуального человека»

«Советский экономический 
человек»

Экономическая система — 
простая совокупность хо-
зяйствующих субъектов 
без воздействия государ-
ства, рынка, свободная 
конкуренция. Труд не га-
рантирован

Свободная конкуренция 
с вмешательством госу-
дарства. Труд не гаран-
тирован

Рыночная экономика. Труд 
не гарантирован

Командно-административ-
ная система хозяйствования.
Труд гарантирован

Мотивация — эгоистиче-
ский, материальный, де-
нежный интерес

Стремление к мате-
риальным, денежным 
благам, элементы пси-
хологического характе-
ра (престиж, традиции 
и т. д.) 

Реализация не только ма-
териальных, но и духовных 
потребностей (удовлетво-
рение от труда, социальная 
значимость, сложность тру-
да и др.) 

Раздвоенность
мотивации: работа на себя — 
личное благосостояние, ра-
бота на государство — ми-
нимизация труда, контроля 
со стороны чиновников, мо-
ральное удовлетворение

Мотивация к увеличению 
производительности тру-
да — материальная

Материальная Материальная Моральная

Особенности —
Не терпит воздействия из-
вне, необходимость выби-
рать альтернативные спо-
собы использования благ, 
необходимость и способ-
ность выбора. Можно 
строить прогнозы

Затруднено достижение 
цели, выраженный груп-
повой интерес, стрем-
ление самоорганизации 
в группы с общими инте-
ресами

Динамизм потребностей 
(в свободе самовыраже-
ния, связей с другими людь-
ми, выбора религии, куль-
туры, взглядов). В основе 
демократические и плю-
ралистические принципы 
с развитыми межгрупповы-
ми связями

Труд на государство с жестки-
ми ограничениями и уравни-
тельностью распределения, 
господствуют иждивенче-
ские настроения. Труд на го-
сударство — неэффективен. 
Труд на себя — рационали-
зация трудовых затрат, по-
иск информации, контактов, 
групповой эгоизм

Интеллект — уровень ин-
теллекта и компетентно-
сти достаточный для реа-
лизации целей в условиях 
свободной конкуренции

Несовершенство интел-
лекта, недостаточная ин-
формированность хо-
зяйствующих субъектов, 
зависимость от привы-
чек, эмоций, религиоз-
ных установок

Высокая информирован-
ность об окружающем 
мире, общеобразователь-
ный и культурный уровни

Информированность не-
достаточная, интеллект ис-
пользуется специфически 
(обезопасить от контроля чи-
новников, обмана) 

Постулат — рациональное 
поведение человека

Ограниченная рацио-
нальность

Рациональное поведение 
человека

Рациональное поведение 
в сферах работы «на себя»

Таблица 2
Модель российского предпенсионера

Экономическая 
система Мотивация Информированность, 

интеллект Особенности Постулат

Развивающаяся ры-
ночная экономика 
с вмешательством го-
сударства, труд ча-
стично гарантирован 
(вмешательством го-
сударства) 

Материальный, де-
нежный и мораль-
ный интерес

Высокая информирован-
ность об окружающем 
мире, высокий уровень ин-
теллекта, культуры и про-
фессионализма на базе 
развитых творческих спо-
собностей

Стремление к пе-
редаче накоплен-
ного опыта, знаний, 
стремление к освое-
нию новых коммуни-
каций, обостренное 
чувство справедли-
вости

Рациональное 
поведение чело-
века

Важно также учитывать влияние на формиро-
вание человеческого капитала продолжительности 
трудовой деятельности предпенсионеров в разных 
экономических системах, то есть в командно-адми-
нистративной системе и современной — развиваю-
щейся рыночной.

На длительность процесса формирования че-
ловеческого капитала, особенно культурной его 
составляющей, справедливо указывает В. Радаев, 
отмечая, что этот капитал «не отчуждаем от чело-
века, и передается ему не механически, как вещь 
в результате разового акта обмена, а транслирует-
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ся в относительно длительном процессе воспита-
ния и социализации» [6, с. 25]. Поэтому при рас-
смотрении экономических условий формирования 
человеческого капитала предпенсионеров, важно 
рассмотреть наложение моделей соответствующих 
экономических систем с учетом возрастных границ 
отнесения к категории граждан предпенсионного 
возраста [7]. Так, для мужчин, рожденных в 1959 г. 
и начавших трудиться в 1975 г. в 16-летнем возра-
сте, трудовая деятельность приходится на период 
до 1991 г., то есть до перехода к рыночной экономи-
ке, и составляет 16 лет и 24 года — в условиях ры-
ночной экономики.

Следовательно, трудовое поведение, мотива-
ция, сформированные в командно-администра-
тивной системе, будут являться базовой состав-
ляющей в дальнейшем развитии человеческого 
капитала уже в рыночной экономике. С увеличе-
нием же года рождения периоды трудовой дея-
тельности в названных экономических системах 
сдвигаются вправо, то есть количество трудовых 
лет в командно-административной системе умень-
шается, следовательно, изменяется и влияние ее 
на процесс формирования человеческого капита-
ла (рис.).

Рис. Соотношение продолжительности трудовой деятельности в командно-административной и рыночной 
системах хозяйствования в зависимости от года рождения предпенсионеров (мужчин)

В завершение следует отметить особо значи-
мые качества человеческого капитала, накоплен-
ные предпенсионерами за все предшествующие 
годы трудовой деятельности и укладывающиеся 
в рамки предложенной модели. К ним необходи-
мо отнести ответственное отношение к выполняе-
мой работе, высокую квалификацию и профес-
сиональные навыки, стремление к творческому 
характеру труда и развитые творческие способно-
сти. Особо следует выделить естественное стрем-
ление предпенсионеров передать приобретенные 
знания, умения и навыки молодому поколению. 
Духовная потребность в итоге реализуется в об-
ретении самоуважения и уважения окружающих 
[8]. Общепризнанным можно считать и утвержде-

ние, что людей старших возрастных групп отлича-
ет высокая мотивация к труду и стремление к ста-
бильности [9, 10].

Таким образом, предложенная современная 
экономическая модель российского предпенсио-
нера является сложной комбинацией базовых мо-
делей экономического человека и человеческого 
капитала, включающей факторы социально-пси-
хологического характера и особенности историче-
ского развития страны. Модель позволяет глубже 
понять природу человеческого капитала работ-
ников предпенсионного возраста, что в дальней-
шем позволит проводить исследования по его 
качественной оценке и эффективному исполь-
зованию.
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