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Abstract. Modern interdisciplinary studies of human capital have allowed to change the understanding of its
structure, incorporating not only the knowledge, skills, competencies and talents of the individual, but also his or
her outlook, value attitudes, features of mentality and thinking in general. The concept of human capital makes it
possible to identify various, including non-economic, motives of subjects of socially responsible activities, to
understand why people are interested in implementing socially oriented programs. Socially responsible activities
and human capital mutually condition each other: participation in socially responsible activities is an investment in
human capital, and developed human capital is one of the conditions for effective socially responsible activities.
The motives for socially responsible activities can be the desire to establish social justice, a desire to make the
world more reliable and trustworthy, care for people, strengthen and spread social solidarity, increase the well-
being of local communities, etc.Participation as a subject of socially responsible activities helps an individual to
develop cognitive and social behavioral skills, provides access to information and practices necessary to adapt to
the modern social environment. Socially responsible activity as a reflection of a specific system of thinking allows
developing such important skills and qualities in modern society as purposefulness, empathy, willingness to take
risks, independence in decision making, ability to work in a situation of uncertainty, ability to search for non-
standard solutions necessary for representatives of various specialties for successful implementation of professional
functions, as well as contributing to the growth of the national economy. The advantages offered by socially
responsible activities encourage individuals to participate in socially significant projects and companies, social
institutions and society as a whole - to stimulate and support this kind of activity.

Key words: social responsibility, human capital, motive, system of values, moral qualities, critical thinking,
social changes.
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Аннотация. Современные междисциплинарные исследования человеческого капитала позволили из-
менить представления о его структуре, включив в нее не только знания, навыки, компетенции и таланты
индивида, но и его мировоззрение, ценностные установки, особенности менталитета и мышления в целом.
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Концепция человеческого капитала дает возможность выявить различные, в том числе неэкономические,
мотивы субъектов социально ответственной деятельности, понять, почему люди заинтересованы в реали-
зации социально ориентированных программ. Социально ответственная деятельность и человеческий ка-
питал взаимообусловливают друг друга: участие в социально ответственной деятельности – это инвести-
ции в человеческий капитал, а развитый человеческий капитал – одно из условий эффективной социально
ответственной деятельности. Мотивами социально ответственной деятельности могут стать стремление к
утверждению социальной справедливости, желание сделать мир более надежным и заслуживающим дове-
рия, забота о людях, укрепление и распространение социальной солидарности, повышение благополучия
местных сообществ и т. д. Участие в качестве субъекта социально ответственной деятельности помогает
индивиду сформировать когнитивные и социально-поведенческие навыки, обеспечивает доступ к инфор-
мации и практикам, необходимым для адаптации к современной социальной среде. Социально ответ-
ственная деятельность как отражение специфического строя мышления позволяет развить такие важные в
современном обществе навыки и качества, как целеустремленность, эмпатия, готовность идти на риск,
самостоятельность в принятии решений, умение работать в ситуации неопределенности, способность к
поиску нестандартных решений, необходимые представителям различных специальностей для успешной
реализации профессиональных функций, а также способствующие росту национальной экономики. Пре-
имущества, предоставляемые социально ответственной деятельностью, побуждают индивидов участво-
вать в социально значимых проектах, а компании, социальные институты, общество в целом – стимулиро-
вать и поддерживать такого рода активность.

Ключевые слова: социальная ответственность, человеческий капитал, мотив, система ценностей, мо-
ральные качества, критическое мышление, социальные изменения.

Интенсивность экономических, полити-
ческих и культурных трансформаций современ-
ного российского общества порождает ряд
социальных противоречий, требующих осмыс-
ления. Процессы модернизации, межкультур-
ной интеграции, инновационного развития под-
разумевают, в качестве мировоззренческой
основы, формирование определенной системы
ценностей и строя мышления, которые зачас-
тую противоречат ментальности и когнитив-
ным предпочтениям россиян. Обозначенная
ситуация может приводитьк нарастанию дес-
труктивных и асоциальных форм поведения
в российском обществе. В этом контексте ак-
туальным становится исследование феноме-
на социально ответственной деятельности
через призму ее возможных мотивов, связан-
ных с морально-ценностными и когнитивны-
ми ориентациями социальных субъектов. Изу-
чение данного феномена является востребо-
ванным, поскольку его потенциал в области
положительной социальной синергии в усло-
виях современной российской действительно-
сти не реализуется. Социально ответствен-
ная деятельность нередко воспринимается
как абстрактный элемент западной корпора-
тивной культуры, а не как практический ин-
струмент поддержания конструктивного ди-
алога между властью, бизнесом и граждан-
ским обществом с целью повышения каче-

ства жизни как отдельного индивида, так и
общества в целом.

На актуальность исследования указыва-
ет и дефицит концептуальных моделей, вклю-
чающих мотивы социально ответственного
поведения, особенно применительно к россий-
ской среде. В этом смысле обращение к тео-
рии человеческого капитала в ее современ-
ной междисциплинарной версии позволяет
объяснить различные, в том числе и неэконо-
мические, мотивы социально ответственного
поведения.

В том или ином виде идея человеческо-
го капитала уже присутствовала в классичес-
ких работах А. Смита, К. Маркса, Ф. Энгель-
са, А. Маршалла, Дж. Милля. В самостоя-
тельную теорию она превратилась благода-
ря деятельности Т. Шульца, Г. Беккера,
В. Вейсборда и др. примерно во второй по-
ловине XX века. Т. Шульц связывал челове-
ческий капитал с наличием у индивида зна-
ний и умений, инвестиции в которые предос-
тавляют человеку новые возможности и вы-
бор. Человеческий капитал, согласно его те-
ории, является важным фактором, способ-
ствующим экономическому росту, повыше-
нию уровня жизни [21]. Г. Беккер, разраба-
тывая данную концепцию, видел в качестве
ее основной цели «изучение того, как произ-
водительность людей на рынке и вне его ме-
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няется под воздействием инвестиций в об-
разование, квалификацию и пополнение зна-
ний» [1, с. 584]. Однако «Т. Шульц и Г. Бек-
кер уделили больше внимания тому, чтобы
объяснить и отстоять идею равноправной
с материальными ресурсами роли человечес-
кого капитала в создании совокупного обще-
ственного продукта» [2, с. 638]. Такая пози-
ция некоторым из современных отечествен-
ных исследователей представляется «излиш-
не экономизированной» [10, с. 71].

В настоящее время теория человечес-
кого капитала приобретает междисциплинар-
ный статус, на фоне чего меняется представ-
ление о структуре человеческого капитала
в сторону ее расширительной трактовки. Он
рассматривается как «знания, навыки, компе-
тенции и другие качества, воплощенные в лю-
дях, которые способствуют созданию лично-
го, социального и экономического благополу-
чия» [22], а также как «интенсивный произво-
дительный и социальный фактор развития и
жизнедеятельности субъекта, который нераз-
рывно связан с человеком, с его интеллектом
и менталитетом» [7, с. 4]. В структуру чело-
веческого капитала, таким образом, могут
быть включены не только знания, навыки, ком-
петенции и таланты индивида, но и его миро-
воззрение, ценностные установки, особеннос-
ти менталитета и мышления в целом.

Ряд авторов выделяет в качестве само-
стоятельного вида капитала морально-нрав-
ственный. По их мнению, он «представляет
собой интегральную категорию, которая вклю-
чает человеческий (трудовой, интеллектуаль-
ный капитал, капитал здоровья) и социальный
капитал и определяется как совокупность
морально-нравственных качеств экономичес-
ких субъектов, способствующих формирова-
нию того или иного типа экономических отно-
шений и определяющих эффективность ис-
пользования других экономических ресурсов»
[10, с. 77–78]. При этом человеческий капи-
тал аккумулирует в себе навыки, опыт, интел-
лект, образованность индивида, его состояние
здоровья, трудовые и профессиональные зна-
ния, основанные на морально-нравственных
качествах (бережливость, трудолюбие и т. п.)
[10, с. 77–78], благодаря которым происходит
как всестороннее развитие личности, так и
рост уровня жизни на макро- и микроуровнях

социальной системы. Данная интерпретация
человеческого капитала представляется нам
слишком «узкой», так как этот вид капитала,
помимо морально-нравственных, включает и
этически нейтральные компоненты. Попытка
объединения человеческого и социального
капитала в «интегральную категорию» также
кажется не совсем обоснованной. На наш
взгляд, морально-нравственный компонент
является частью как человеческого, так и
социального капитала. 

Социально ответственная деятельность,
в обозначенном контексте, и человеческий
капитал взаимообусловливают друг друга:
участие в социально ответственной деятель-
ности – это инвестиции в человеческий капи-
тал, а развитый человеческий капитал – одно
из условий эффективной социально ответ-
ственной деятельности. Если рассматривать
морально-этический аспект этого взаимодей-
ствия, то моральные качества индивида, яв-
ляющиеся частью его человеческого капита-
ла, могут побуждать индивида к социально от-
ветственной деятельности, а последняя,
в свою очередь, способствует закреплению и
формированию определенных моральных ка-
честв, а также построению соответствующей
ценностной иерархии. Социальное одобрение
может выступать не менее сильным стимулом,
чем экономическая выгода, хотя неэкономи-
ческие мотивы экономической деятельности не
всегда являются очевидными.

Мотивами участия в социально ответ-
ственной деятельности могут стать стремле-
ние к утверждению социальной справедливо-
сти, желание сделать мир более надежным и
заслуживающим доверия. Социально ответ-
ственная деятельность способствует созда-
нию, укреплению, распространению социаль-
ной солидарности, делает ее более возмож-
ной. Многих участников такого рода деятель-
ности объединяют схожие цели – забота о лю-
дях, повышение благополучия сообществ,
в которых они живут. Социально ответствен-
ная деятельность показывает, что интересы
отдельного человека могут быть согласова-
ны с интересами группы, общества в целом.

Социально ориентированная деятель-
ность основана на сопереживании, гуманизме,
толерантности, сострадании, милосердии, аль-
труизме, уважении, благодарности, терпении,
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стойкости, признательности и т. п. По мнению
Д. Паллотта, «благотворительность – это
рынок, где товар – любовь» [4]. Создатели и
пользователи платформы GoLocal, ориентиро-
ванной на объединение двух целевых аудито-
рий в некоммерческом секторе – тех, кому
срочно нужна помощь, и тех, кто готов ее ока-
зать, – считают, что «доброжелательность,
терпимость и честность – лучший способ в
помощи другим» [16]. Поэтому, например, важ-
но уметь выбирать средства достижения це-
лей, способы деятельности, соответствующие
требованиям морали.

Человеческий капитал, таким образом,
при помощи социально ответственной дея-
тельности может конвертироваться в капитал
социальный, сущность которого «заключает-
ся в его выражении в качестве общественно-
го блага: актор или акторы, создающие соци-
альный капитал, обычно получают только
малую его часть» [8, с. 138]. Социальная от-
ветственность способствует нетворкингу, фор-
мированию сплоченных социальных сетей,
повышению доверия к другим участникам
социального взаимодействия; инвестиции
в человека также позволяют достичь социаль-
ной справедливости.

Неэкономическая отдача от инвестиций
в человеческий капитал включает в себя на-
ряду с большей продолжительностью жизни,
более крепким здоровьем, большим наслаж-
дением от искусства и культуры, удовлетво-
ренностью жизнью, повышением личного бла-
гополучия, расширением социальных связей,
увеличением производительности индивида при
выполнении нерыночной деятельности, повы-
шением терпимости к социальному и культур-
ному разнообразию, улучшением безопаснос-
ти, увеличением социальной активности [12;
18]. Поэтому развитие и воспроизводство че-
ловеческого капитала высокого качества важ-
но и выгодно как для индивида, который явля-
ется его носителем и воплощением, так и для
общества. Преимущества, предоставляемые
социально ответственной деятельностью, по-
буждают индивидов участвовать в социально
значимых проектах, а компании, социальные ин-
ституты, общество в целом – стимулировать и
поддерживать такого рода активность.

В отношении экономических выгод раз-
витого человеческого капитала в его взаи-

мосвязи c социально ответственной деятель-
ностью отметим, что последний помогает в
повышении дохода индивида, ускорении ка-
рьерного роста, повышении рентабельности
фирмы, способствует росту национальной эко-
номики [1; 18]. Современные изменения на
рынке труда порождают спрос на новые на-
выки, знания, умения, которые формируются
и обновляются как во время получения обя-
зательного образования, на рабочем месте,
так и за их пределами. Социально ответствен-
ная деятельность связана со всеми указан-
ными сферами, являясь дополнительной воз-
можностью приобретения новых компетен-
ций, их адаптацией к требованиям социаль-
ной среды. Дж.Е. Ким, президент Группы
Всемирного банка, считает, что для многих
специальностей настоящего и будущего важ-
ны такие навыки, как сотрудничество, на-
стойчивость, эмпатия [19]. Развитию этих
навыков способствует социально ответствен-
ная деятельность. Участие в качестве ее
субъекта позволяет индивиду сформировать
когнитивные и социально-поведенческие на-
выки, обеспечивает доступ к информации и
практикам, необходимым для адаптации к
современной социальной среде, характеризу-
ющейся внедрением в жизнь и производство
цифровых технологий, увеличением роли ин-
теллектуального труда, изменением характе-
ра коммуникаций.

Социально ответственная деятельность,
предполагающая модификацию существую-
щих и поиск новых способов применения уже
разработанных инструментов социальной по-
мощи, развитие бизнес-структурами актуаль-
ных направлений социально преобразующих
инвестиций, способствует формированию у ее
субъектов инновационного мышления. Такое
мышление связанно с творческой деятельно-
стью и подразумевает «не только создание
нового творческого продукта, но и его внедре-
ние и продвижение» [9, с. 25].

Помимо глобальных проблем, для реше-
ния которых необходимы особые интеллекту-
альные возможности и моральные качества,
компании должны реагировать на новые вы-
зовы, связанные с изменением мышления
местного сообщества: повышение требований
со стороны населения к качеству окружаю-
щей среды; стремление людей, проживающих



Logos et Рraxis. 2018. Vol. 17. No. 4 45

Т.С. Горина, Н.А. Калашникова. Мотивы социально ответственной деятельности

на территории присутствия компании, актив-
но влиять на ход событий.

«Современные рыночные системы поощ-
ряют тот бизнес, который не только этично
достигает основную цель – получение прибы-
ли, но и вкладывает средства в реализацию
социальных проектов, ориентируется на созда-
ние общественных ценностей. Активное рас-
пространение новой идеологии ведения биз-
неса во многом обусловлено осознанием
в предпринимательской среде простой исти-
ны: уровень экономического развития являет-
ся в значительной мере производным от сте-
пени решения социальных проблем в данном
обществе и состояния социальной сферы в це-
лом» [14, с. 17]. Поэтому инновационное мыш-
ление как элемент социально ответственной
деятельности также необходимо представи-
телям бизнеса в условиях, когда требования
к социальной нагрузке организаций со сторо-
ны общества растут, но у компаний нет фи-
нансовых ресурсов для расширения данного
типа деятельности.

Одним из направлений социально ответ-
ственной деятельности является pro bono по-
мощь – безвозмездные профессиональные
услуги, позволяющие применить свои профес-
сиональные навыки, знания, талант для ква-
лифицированной помощи тем, кто в ней нуж-
дается. Хорошо образованные, компетентные
и при этом неравнодушные люди, доброволь-
но участвующие в общественно-полезной де-
ятельности, получают возможность «развития
на практике таких навыков, как: лидерство,
критическое мышление, коммуникация, пре-
зентация, управление временем» [3], и одно-
временно способствуют позитивным систем-
ным социальным изменениям. Компаниям
корпоративное pro bono волонтерство позво-
ляет создать позитивный общественный
имидж, повысить привлекательность в каче-
стве работодателя, лояльность сотрудников,
доверие клиентов, подтвердить реальными
действиями декларируемые ценности и, сле-
довательно, повысить свою конкурентоспо-
собность [20].

В условиях, когда роль информации се-
тевой коммуникации возрастает в геометри-
ческой прогрессии, очень важно уметь анали-
зировать, оценивать ее и делать корректные
выводы, что, в свою очередь, требует исполь-

зования соответствующих когнитивных навы-
ков, а именно – критического мышления, раз-
витие которого происходит благодаря участию
в социально ответственной деятельности,
в том числе в pro bono деятельности. Когда
реализуется модус критического мышления,
происходит рефлексивная оценка как резуль-
тата мыслительных процессов, так и его со-
держания, подвергаются сомнению стандар-
тные модели восприятия и суждения. Это по-
зволяет, в определенных пределах, преодолеть
фрагментарность сознания, инертность мыш-
ления, противостоять многообразным мани-
пулятивным воздействиям, активно применя-
емым в современных СМИ.

Критическое мышление предполагает
применение следующих навыков: 1) связанных
с восприятием и обработкой информации: оцен-
ка степени достоверности источников, поиск
релевантной информации и ее последующий
анализ; 2) логических, используемых в ком-
муникации и принятии решений: анализ и оцен-
ка убедительности аргументов и логической
корректности выводов, практика вопросно-
ответных процедур с целью уточнения инфор-
мации и выявления возможных ошибок, чет-
кость и ясность в изложении собственной точ-
ки зрения и адекватный выбор языковых
средств, принятие решений на рациональной
основе и обоснование своего выбора; 3) свя-
занных с преодолением инерции мышления:
умение воспринимать альтернативную пози-
цию по рассматриваемой проблеме, учиты-
вать различные подходы к ее анализу. Дан-
ная система суждений может быть рассмот-
рена как необходимый компонент создания
благоприятного инновационного климата и
важный элемент сознательного социально
ответственного поведения с оценкой возмож-
ных рисков и прогнозированием последствий,
что весьма актуально для успешного функ-
ционирования компаний и адаптации отдель-
ных индивидов к быстро меняющимся усло-
виям социальной среды.

Государство, инвестируя в человеческий
капитал, проявляет заботу о своих гражданах,
создает условия для равных возможностей
разных групп населения, одновременно спо-
собствуя повышению производительности
труда будущих поколений, росту национальной
экономики. Поэтому органам государственно-
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го управления всех уровней выгодно сотруд-
ничать с субъектами социально ответствен-
ной деятельности, организаторами социально
ориентированных программ.

Однако социальная ответственность для
ряда субъектов может быть связана с увели-
чением рисков, а потому требует развития
знаний и навыков, которые позволят выявить
потенциальные риски и разработать страте-
гию управления ими. Например, для бизнеса
социальная ответственность означает повы-
шение прозрачности, так как заинтересован-
ные стороны, общественность ждут резуль-
татов, о которых компании сообщают, откры-
то и добровольно публикуя нефинансовые от-
четы, содержащие важные сведения о раз-
ных направлениях активности компании. От-
крытость, честность перед стейкхолдерами
позволят увеличить доверие к организации,
сформируют позитивный имидж, повысят ее
конкурентоспособность. Доверие – актив, ко-
торый позволяет бизнесу получать больше
прибыли [6].

Добровольный характер социальной от-
ветственности означает, что для проявления
такого рода активности нужны сознательные
и стратегически мыслящие люди, которые
понимают, что общим является не только бу-
дущее местного сообщества, города, регио-
на, страны, но и всего человечества. Поэто-
му участие в социальных проектах помогает
развить навыки, необходимые для оценки мас-
штаба существующих социальных проблем,
последствий при отказе решать эти пробле-
мы сейчас, выработать представление об
обществе будущего, чтобы реализовывать эту
модель ежедневной деятельностью.

Социально ответственная деятельность
позволяет получить более точные знания о
мире, о социальной среде, в которой живет
индивид, осознать значимость социальных и
экологических проблем, благодаря чему реа-
лизуется познавательный мотив. С одной сто-
роны, эффективная социальная ответствен-
ность предполагает, что участники замечают
социальные проблемы, понимают, что проек-
ты в области социальной ответственности –
это «продукты», которые решают или смяг-
чают данные проблемы. Социально ответ-
ственная деятельность востребована, воспри-
нимается как значимая, необходимая, когда

социальные субъекты понимают, что она свя-
зана с решением проблем, с которыми чело-
век сталкивается каждый день. С другой сто-
роны, тем, кто стремится вовлечь как можно
большее количество людей и структур (со-
трудников компаний, местное сообщество,
государство и т. п.) в социально значимую
деятельность, необходимо разобраться в том,
что происходит у потенциальных партнеров по
социальной ответственности, определить их
«боль», показав, какие важные для них про-
блемы решаются при помощи социально от-
ветственной деятельности.

Участие в социальных проектах позво-
ляет получить информацию о том, как и поче-
му коммерческие и некоммерческие компа-
нии занимаются их реализацией. Отсутствие
доверия к организаторам социально ответ-
ственной деятельности, к самой деятельнос-
ти и ее результатам отчасти связано тем, что
люди не понимают задач и преимуществ та-
кой деятельности и структур, ее обеспечива-
ющих (например, не знают, как работают не-
коммерческие организации), а потому не мо-
гут выработать критерии для их оценки. Так,
в России благотворительность воспринимает-
ся как необязательные траты; основными ба-
рьерами для участия в благотворительной
деятельности являются отсутствие финансо-
вой возможности и стабильности, недоверие
к благотворительным организациям [5]. Су-
ществующая система убеждений относитель-
но этих организаций и некоммерческого сек-
тора в целом также мешает изменять мир
к лучшему [11]. Отказ от социально ответ-
ственной деятельности может быть основан
и на устойчивых представлениях о человеке,
согласно которым ведущим мотивом эконо-
мической деятельности является финансовая
выгода, получение материальных благ.

Рекомендации, подготовленные ООН,
подсказывают, в каком направлении должно
меняться мышление человека, который хочет
сделать мир лучше. Важно знать, как повсед-
невные действия людей влияют на окружаю-
щий мир, и понимать, каким образом обыч-
ный человек может минимизировать вред, при-
чиняемый природе и обществу. Для этого нуж-
но уметь работать с информацией («Прове-
дите небольшое интернет-исследование и по-
купайте только у тех компаний, про которые
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вы знаете, что они используют экологически
ответственные методы и не наносят вреда ок-
ружающей среде» [13]), быть активным, про-
являть инициативу («Призывайте местные и
национальные власти участвовать в инициа-
тивах, не наносящих вреда человеку или пла-
нете»; «Побуждайте вашу компанию взаимо-
действовать с гражданским обществом и ис-
кать способы для того, чтобы помочь мест-
ным общинам в достижении их целей» [13]).

Социальная ответственность помогает
индивиду сделать свои решения более рацио-
нальными, обоснованными благодаря осозна-
нию проблем, получению новой для него ин-
формации о мире. Так, сознательный потре-
битель оценивает эффективность благотвори-
тельных организаций, социального предприни-
мательства, не покупает товары компаний, заг-
рязняющих окружающую среду, применяющих
детский труд, участвующих в коррупционных
схемах, нарушающих авторские права, неспра-
ведливо оплачивающих труд равной ценнос-
ти. Г. Санжапова, социальный предпринима-
тель, основатель Cocco Bello Honey, считает,
что «человек покупает банку меда не только
потому, что он вкусный, но и затем, чтобы
изменить жизнь в стране» [15]. Потребитель,
жертвователь в условиях отсутствия четких
критериев оценки эффективности социально
ориентированной деятельности должен уметь
определить, является ли компания социально
эффективной, приносит ли она заявленную
пользу обществу. Хотя велико искушение сде-
лать выводы о характере производства, ока-
зываемых услугах лишь на основе заявлений,
отчетов или рекламы компании.

Таким образом, социально ответствен-
ная деятельность повышает качество чело-
веческого капитала, благодаря чему данная
деятельность осуществляется более эффек-
тивно, так как для успешной реализации со-
циальных проектов необходимы дополнитель-
ные знания, умения, некоторые из них требу-
ют и развития определенного типа мышле-
ния. Возможно создание нормативной базы
для социально ответственной деятельности
(например, для исключения любых видов дис-
криминации, снижения выброса углерода в
атмосферу, раздельного сбора мусора), од-
нако многое зависит от способностей, навы-
ков и мышления субъектов социально ответ-

ственной деятельности в целом, ведь «мы со-
здаем мир в соответствии с нашим мировоз-
зрением» [17, с. 278]. В связи с этим важно,
чтобы система ценностей, составляющая
неотъемлемую часть мировоззрения, вклю-
чала в себя уважение к человеческой жизни
и свободе, прививала чувство ответственно-
сти не только за себя, но и за социальное и
мировое целое.

Любые социальные изменения, как из-
вестно, – это, прежде всего, изменения, про-
изошедшие в мышлении. Социально ответ-
ственная деятельность как отражение специ-
фического строя мышления позволяет сфор-
мировать и усовершенствовать такие важные
в современном обществе компетенции, как го-
товность идти на риск, настойчивость, целе-
устремленность, самостоятельность в при-
нятии решений, умение работать в ситуации
неопределенности, способность к поиску не-
стандартных решений, активизируя, тем са-
мым, инновационный и критический модусы
мышления.

Теория человеческого капитала, в ее со-
временной интерпретации, дает возможность
проследить как экономические мотивы соци-
ально ответственной деятельности субъектов,
так и мотивы, связанные с мировоззренчес-
кими, морально-ценностными ориентациями и
строем мышления. Финансовая и нефинансо-
вая отдача от инвестиций в человеческий ка-
питал делает очевидным тот факт, что инди-
видам и государству необходимо вкладывать
ресурсы в его развитие. Индивид получает
в дальнейшем отдачу от накопленного им че-
ловеческого капитала, однако результатами
таких инвестиций могут пользоваться другие
люди и общество в целом.
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