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Резюме 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что человеческий капитал является 
важнейшей, на наш взгляд, системообразующей категорией, связанной с цифровизацией экономического 
пространства, совершенствованием сферы искусственного интеллекта, реализацией передовых 
инноваций, распространением сетевых форм взаимодействия участников рынка. Его носителем 
является каждый индивид, формируя уровни развития человеческого капитала по возрастанию от 
частного к коллективному. Поэтому вопрос исследования особенностей формирования, становления и 
прогрессивной динамики человеческого капитала приобретает крайне высокую значимость в 
современных условиях.  

Цель исследования заключается в изучении концептуальных подходов к содержанию человеческого 
капитала, а также в анализе динамики его развития в сопоставлении с другими странами. 

Задачи исследования представлены: разработкой теоретического представления о содержании 
категории «человеческий капитал»; сопоставительным анализом динамики развития человеческого 
капитала в разных странах; выявлением тенденций развития человеческого капитала в условиях 
цифровизации. 

Методология включает обзор концепций, посвященных развитию человеческого капитала, а также 
интерпретацию аналитических данных о динамике развития человеческого капитала для разных стран 
мира. 

Результаты исследования показывают, что на протяжении последних пяти десятилетий 
экономика знаний стала играть ключевую роль в отечественной и международной экономической сфере, 
оказывая непосредственное влияние на ход всеобщего социально-экономического развития. Реальная 
структура ВВП претерпевает существенные изменения и смещается в сторону увеличения доли тех 
сфер, которые составляют экономику знаний и основываются на научно-техническом прогрессе. Его 
взрывной рост и прогрессивная динамика вызваны в первую очередь достижениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и распространением сети Интернет. В результате 
влияния перечисленных факторов процесс формирования экономики знаний становится неотъемлемой 
составляющей постиндустриального развития общества. 

Выводы по результатам исследования свидетельствуют о том, что в современных условиях 
человеческий капитал является ресурсом, который играет важную роль в процессе развития отдельных 
государств и мирового сообщества в целом. Для достижения устойчивых параметров экономического 
роста необходимо систематическое повышение качества человеческого капитала.   
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Abstract 

The relevance of the research topic is explained by the fact that human capital is, in our opinion, the most important 
system-forming category associated with the digitalization of the economic space, the improvement of the field of artificial 
intelligence, the implementation of advanced innovations, the spread of network forms of interaction between market 
participants. Each individual is its bearer, forming the levels of human capital development in ascending order from the 
private to the collective. Therefore, the issue of studying the features of the formation, formation and progressive dynamics 
of human capital is of extremely high importance in modern conditions. 

The purpose of the study is to study conceptual approaches to the content of human capital, as well as to 
analyze the dynamics of its development in comparison with other countries. 

The objectives of the study are as follows: development of a theoretical understanding of the content of the 
category "human capital"; comparative analysis of the dynamics of human capital development in different countries; 
identifying trends in the development of human capital in the context of digitalization. 

The methodology includes an overview of concepts on human capital development, as well as the 
interpretation of analytical data on the dynamics of human capital development for different countries of the world. 

The results of the study show that over the past five decades, the knowledge economy has played a key role in 
the domestic and international economic sphere. It has a direct impact on the course of general socio-economic 
development. The real structure of GDP is undergoing significant changes and is shifting towards an increase in the 
share of those spheres that make up the knowledge economy and are based on scientific and technological 
progress. Its explosive growth and progressive dynamics are primarily due to advances in information and 
communication technologies and the spread of the Internet. As a result of the influence of these factors, the process 
of formation of the knowledge economy becomes an integral part of the post-industrial development of society. 

The conclusions of the study indicate that in modern conditions human capital is a resource that plays an 
important role in the development of individual states and the world community as a whole. Improving the quality of 
human capital is necessary to achieve sustainable parameters of economic growth. 
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Введение 

Вопрос изучения особенностей фор-
мирования и закономерностей развития 
человеческого капитала с учетом теку-
щих условий взаимодействия России с 
другими странами как никогда актуален. 
В первую очередь это связано с тем, что 
Россия провозгласила курс, нацеленный 
на инновационное развитие националь-
ной экономики, и зафиксировала его в 
следующих стратегически значимых до-
кументах: 

– Указ Президента РФ от 07 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»; 

– Основные направления деятельно-
сти Правительства на период до 2024 го-
да (утверждены 29.09.2018 г. № 8028п-
П13); 

– Стратегия инновационного разви-
тия РФ (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.12.2011 г. № 2227-р); 

– Стратегия научно-технологичес-
кого развития РФ (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 г. № 642). 

Перечисленные нормативно-право-
вые акты призваны сконцентрировать 
усилия экономики на выбранном направ-
лении движения. Развитие нового каче-
ства человеческого капитала, интеллекта, 
профессиональных навыков и умений, 
обусловленное стремительными процес-
сами цифровизации экономического про-
странства, направлено на достижение 
общих долгосрочных целей развития 
страны. Именно эти факторы стали осно-
вополагающими при проведении иссле-
дований и разработок, способных карди-
нальным образом изменить внутреннюю 
экономическую ситуацию в России, а 
также обеспечить ей ведущую роль на 
международной арене [1; 2; 3]. Тенден-
ции современного мира и, прежде всего, 
экономические модели функционирова-
ния развитых стран диктуют новые пра-
вила, в соответствии с которыми челове-

ческий капитал приобретает все большее 
значение и ценность, усиливается уро-
вень его влияния на национальное хозяй-
ство по сравнению с традиционными 
формами капитала – производственным и 
финансовым [4; 5; 6]. 

Материалы и методы 

Методология исследования представ-
лена структурно-динамическим анализом 
массива данных о динамике индекса чело-
веческого капитала для разных стран ми-
ра, мониторингом официального сайта 
Всемирного банка с целью изучения про-
блемных аспектов обеспечения прогрес-
сивной динамики развития человеческого 
капитала в условиях цифровизации. 

Результаты и их обсуждение 

В современной экономической науке 
предложены различные концептуальные 
подходы к трактовке человеческого ка-
питала, которые акцентируют внимание 
на его разнообразных характеристиках, а 
также принимают во внимание его нема-
териальный характер [7; 8; 9].  

Так, одна группа исследователей от-
дает первостепенное значение функцио-
нальному аспекту человеческого капита-
ла, рассматривая в качестве основного 
преимущества «возможность его облада-
теля извлекать и наращивать выгоду, по-
вышая уровень производительности тру-
да» (Г. Беккер, Дж. Стиглер) [10, с. 85]. С 
другой стороны, существуют подходы, 
которые делают акцент на таких компо-
нентах человеческого капитала, как «зна-
ния, профессиональные навыки и опыт, 
способность реализовать имеющийся 
творческий потенциал, уровень психиче-
ского и физического здоровья человека» 
(М. Вебер) [11, с. 272]. Ряд авторов 
(Э. Дженисон, Т. Шульц) учитывают как 
содержательные характеристики, так и 
функциональные особенности данной ка-
тегории [12, с. 40]. При этом ученые схо-
дятся во мнении, что создание и развитие 
человеческого невозможны в условиях 
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отсутствия врожденных способностей 
самого человека. Только инвестиции в 
дарования и даже таланты, которыми 
наделен индивид, могут быть использо-
ваны для культивирования его собствен-
ного человеческого капитала.  

Учитывая и принимая во внимание 
тот факт, что описанные подходы к опре-
делению анализируемой категории не 
противоречат друг другу, а выступают 
как взаимодополняющие, можно обоб-
щить их и предложить собственный под-
ход, согласно которому человеческий ка-
питал представляет собой совокупность 
множества значимых элементов, таких 
как здоровье, врожденные дарования, 
творческие и культурные способности, 
личные мотивы и интересы, создающие 
основу для профессиональной деятельно-
сти, роста производительности труда и 
потенциальных доходов, которые чело-
век накапливает в течение жизни и со-
вершенствует путем вложений в знания и 
совершенствование навыков. 

Достигнутый уровень образования, 
полученные индивидом знания и профес-
сиональные  компетенции, а также накоп-
ленный производственный опыт со вре-
менем стремятся превратиться в долго-
временный капитальный актив. Главным 
свойством данного актива является спо-
собностью приносить доход своему вла-
дельцу, а также амортизироваться, вос-
станавливаться и накапливаться. Отме-
тим, что теория человеческого капитала 
получила общественное признание и 
сформировалась в виде научного направ-
ления экономической теории более полу-
века назад. Современные разработки со-
средоточены на изучении качества челове-
ческого капитала. Они придают острую 
социальную значимость потребности в по-
вышении уровня и качества человеческого 
капитала для всех групп населения. Преж-
де всего, это обусловлено прямой зависи-
мостью от данного функционального ас-
пекта того, насколько эффективна и ре-
зультативна деятельность реального сек-
тора экономики любой страны [13, с. 407].  

Вторая половина XX в. связана со 
становлением развитых стран на новый 
путь развития, характеризующийся за-
рождением и расцветом экономики зна-
ний как системы отраслей экономики, 
нацеленных на повышение производи-
тельности труда и качества человеческо-
го капитала. Основной функционал 
направлен на формирование знания, по-
вышение его доступности за счет предо-
ставления образовательных услуг, пере-
дачи их на расстояние, приобретения но-
вых навыков и умений. Определяющее 
значение имеет возможность использова-
ния экономики знаний для повышения 
эффективности, производительности, ка-
чества человеческого капитала и в конеч-
ном счете создания инноваций. Совре-
менная экономика знаний включает в се-
бя сферу НИОКР, все виды обучения, 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, достижения в области здраво-
охранения и биотехнологий [14].  

Таким образом, комплексное иссле-
дование подходов и теоретических ин-
терпретаций понятия человеческого ка-
питала позволяют заключить, что в со-
временных социально-экономических 
условиях он выступает как ресурс, кото-
рый играет решающую роль в процессе 
прогрессивного развития мирового со-
общества и ведущих государств мира, в 
том числе и России. Кроме того, за чело-
веческим капиталом следует признать 
определяющее значение в процессе фор-
мирования, становления и модернизации 
национальных экономических систем 
развивающихся стран и государств тре-
тьего мира. 

В настоящее время большое распро-
странение получили экспертные методы 
оценки состояния и стоимости человече-
ского капитала как для отдельных стран 
мира, так и в совокупности. По оценкам 
Всемирного банка, на конец XX в. общая 
стоимость мирового человеческого капи-
тала составляла 550 трлн долл., что более 
чем в восемь раз превышает уровень ми-
рового ВВП. В частности, в России объем 
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человеческого капитала достигал уровня 
30 трлн долл., превышая значение пока-
зателя ВВП в 20 раз [15]. Анализируя 
данные, следует отметить, что доля России 
в совокупном объеме человеческого капи-
тала составляла 11%. Эта величина значи-
тельно превышает удельный вес россий-
ской экономики в общем объеме мирового 
ВВП (по состоянию на 2000 г. его значение 
составляло 1,2%). По нашему мнению, 
приведенные количественные данные и  
показатели характеризуют наследие эпохи 

СССР, а именно реализацию научно-
технического и образовательного потенци-
ала российской нации, который имел воз-
можность проявить себя в действительном 
приросте ВВП при условии проведения 
эффективной государственной социально-
экономической политики.  

В структуре формирования мирового 
ВВП доля экономики знаний увеличилась 
вдвое (с 10% до 20%) за период 1950-
2000 гг. (рис. 1). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Сельское 
хозяйство

Строительст
во

Промышлен
ность

Транспорт и 
связь

Торговля Финансовая 
деятельност

ь

Экономика 
знаний

Прочие 
отрасли

1950 11 11 44 9 7 4 10 4

2000 3 7 23 11 19 15 20 3

%

 

Рис. 1. Динамика участия отраслей экономики в структуре формирования мирового ВВП  
в 1950-2000 гг. [15] 

Следует отметить, что для развитых 
стран в этот же период времени данный 
показатель достигал уровня 50%. На ос-
новании расчетных данных, приведенных 
А. Г. Аганбегяном, в 2016 г. в России до-
ля отраслей, относящихся к экономике 
знаний, составила 11-12%, или 10 трлн 
руб. в стоимостном выражении. Из них 
на науку приходился 1%, на образование – 
3,5%, на здравоохранение – 4%, на IT – 
порядка 2%. Приводя в сравнение анало-
гичные оценки показателей для стран 
«Большой семерки», доля экономики 
знаний в составе их ВВП за аналогичный 

период достигала уровня 30%. В резуль-
тате оценки российских показателей 
можно зафиксировать их существенное 
отклонение в меньшую сторону [15], что 
свидетельствует об отставании России по 
уровню вложений в те отрасли, которые 
составляют экономику знаний, и, как 
следствие, о недостаточном внимании со 
стороны государства к качеству челове-
ческого капитала. 

С другой стороны, успех развитых 
стран имеет свое объяснение, которое за-
ключается в особом отношении к челове-
ческому капиталу со стороны государ-
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ства. В соответствии с новым подходом 
передовых держав расходы социального 
характера, которые в рамках традицион-
ной экономики считались невозвратны-
ми, теперь стали восприниматься иначе и 
расцениваться как инвестиции в будущее 
процветание страны. Основным преиму-
ществом экономики знаний является 
возможность оказывать эффект мульти-
пликатора на процесс функционирования 
других отраслей народного хозяйства. 
Это свойство становится преимуществом 
развитых стран, которое позволяет им 
превосходить по уровню экономического 
развития прочие государства.  

Одним из наиболее показательных 
примеров присвоения человеческому ка-
питалу ключевой роли в развитии нации 
является современный опыт Китая. Пер-
вым этапом реформационных действий 
послужил запуск активного процесса ур-
банизации. Руководство страны присту-
пило к стимулированию производствен-
но-технологической отрасли экономики и 
повышению занятости в данной сфере 
через вовлечение в трудовой процесс 
женщин. По мнению ведущих аналити-
ков социально-демографической области, 
это стало возможным преимущественно 
за счет реформы рождаемости, в соответ-
ствии с которой государство провозгла-
сило лозунг «одна семья – один ребенок» 
[16, с. 51]. Реализация данного направле-
ния политики Китая позволила женщи-
нам работать больше и иметь возмож-
ность реализовать свои профессиональ-
ные навыки в карьере и трудовой сфере. 
В рамках второго этапа руководство Ки-
тая подготовило ряд мероприятий в сфе-
ре образования, которые позволили сту-
дентам китайских образовательных 
учреждений проходить стажировку в ве-
дущих университетах зарубежных стран. 
После получения знаний и образователь-
ных навыков в учебных заведениях раз-
витых стран мира большинство молодых 
китайцев возвращались домой с накоп-
ленным опытом и развитыми компетен-
циями. В результате реформационных 

действий произошло ускорение экономи-
ческого развития, Китай совершил бес-
прецедентный скачок в направлении ве-
дущих мировых держав и достижения их 
уровня благосостояния. Более того, руко-
водство страны стало более пристально 
относиться к систематическим и целена-
правленным вложениям в человеческий 
капитал, что особенно широко коснулось 
финансирования сектора здравоохране-
ния. В дальнейшем это повлекло за собой 
значительное увеличение продолжитель-
ности жизни населения: если в 1965 г. 
среднестатистический мужчина доживал 
лишь до 45 лет, то за 50 лет данный пока-
затель возрос на 67%, и к 2015 г. средняя 
продолжительность жизни мужского 
населения Китая составляла уже 75 лет 
[16, с. 53]. По нашему мнению, сложив-
шаяся положительная динамика показате-
ля продолжительности жизни говорит о 
росте трудоспособного населения, имею-
щего высокую профессиональную квали-
фикацию, что в конечном счете создало 
необходимые условия для обеспечения 
устойчивого развития экономики Китая.  

Специалисты отмечают, что в по-
следние годы в России также усиливается 
внимание к необходимости развития че-
ловеческого капитала [17; 18]. Участие 
государства в развитии данного направ-
ления требует более пристального вни-
мания, нежели это имело место ранее. 
Пренебрежение факторами, которые 
участвуют в формировании человеческо-
го капитала, неизбежно влечет за собой 
как снижение экономической активности 
населения, так и ухудшение социальной 
атмосферы в стране. Если анализировать 
аналогичный опыт развитых стран, 
например таких, как США, Великобрита-
ния, Франция, Швейцария, то именно че-
ловеческий капитал для них выступает 
решающим фактором. Он рассматривает-
ся как предпосылка для роста экономики, 
создания условий для научно-техни-
ческого прогресса, усиления социально-
демографической ситуации, что впослед-
ствии позволяет национальному и миро-
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вому хозяйству двигаться вперед с со-
хранением долгосрочного и устойчивого 
положительного эффекта [14].  

По нашему мнению, преимуществом 
России на фоне зарубежных стран высту-
пает доступность образования, как для 
молодежи, так и для граждан любого 
возраста. В то же время Российская Фе-
дерация существенно отстает от развитых 
стран по ряду показателей: качество ор-
ганизации рабочих мест, наличие воз-
можностей развития в профессиональной 
сфере и продвижения по карьерной лест-
нице, доступность имеющихся способов 
повышения квалификации в рамках овла-
дения работником профессией, уровень 
предоставления услуг здравоохранения и 
продолжительность здоровой жизни 
населения, степень социальной мобиль-
ности граждан и др. 

Современное мировое сообщество 
придерживается концепции, в соответ-
ствии с которой все больше внимания 
специалистов и аналитиков уделяется 
направлению совершенствования и по-
вышения качества человеческого капита-
ла. В соответствии с данной концепцией 
в 2017 г. Всемирный банк вышел с гло-
бальной инициативой по созданию про-
екта развития человеческого капитала. 
Особенно остро вопрос содействия осу-
ществлению вложений в человеческие 
ресурсы встал в связи с необходимостью 
ликвидации последствий, вызванных 
условиями пандемии COVID-19. В насто-
ящее время проект нацелен на объедине-
ние усилий разных стран мира для по-
крытия дефицита человеческого капита-
ла, сложившегося во время пандемии и 
после ее завершения. Специалистами в 
области социально-экономического раз-
вития представлены данные за 2020 г. для 
174 стран мира, в которых выполнен рас-
чет Индекса человеческого капитала 
(ИЧК) как показателя мирового развития. 

Индекс человеческого капитала – это 
комплексный показатель, позволяющий 
количественно оценить вклад системы 
здравоохранения и образования в форми-
рование производительности труда сле-

дующего поколения работников. Он мо-
жет быть использован при оценке дохода, 
который упускают страны из-за недоста-
точного внимания к качеству человече-
ского капитала своих граждан. Также 
ИЧК демонстрирует, в течение какого 
периода времени руководство страны 
имеет возможность трансформировать 
свои убытки в положительную прибыль 
при условии осуществления необходи-
мых инвестиционных вложений и выве-
дения показателей человеческого капита-
ла на более высокий уровень.  

Индекс измеряет человеческий капи-
тал следующего поколения, т. е. тот его 
объем, который способен накопить ро-
дившийся сегодня ребенок. Расчет ИЧК 
основан на оценке трех составляющих: 

– выживаемость – измеряется на ос-
новании данных о смертности детей в 
возрасте до 5 лет. Отражает тот факт, что 
ребенку, родившемуся сегодня, необхо-
димо дожить до того момента, когда 
начнет накапливаться его собственный 
человеческий капитал в результате полу-
чения образования; 

– ожидаемая продолжительность обу-
чения в школе – оценивает качество об-
разования, исходя из того, что дети в од-
них странах могут получить меньший 
объем знаний, чем в других странах, при 
равной продолжительности обучения; 

– состояние здоровья – основано на 
расчете распространенности низкоросло-
сти среди детей в возрасте до 5 лет, а так-
же выживаемости взрослых. Первый по-
казатель позволяет получить качествен-
ную характеристику состояния здоровья 
плода, младенца и ребенка младшего до-
школьного возраста. Второй показатель 
относительный, он определяется как про-
центная доля 15-летних подростков, кото-
рые доживут до своего 60-летия [15].  

Индекс человеческого капитала яв-
ляется интегральным показателем, при-
нимает значение в интервале от 0 до 1. 
Его величина для разных стран мира по 
данным рейтинга, составленного по ини-
циативе Всемирного банка в 2020 г., 
представлена ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Индекс человеческого капитала, 2020 г. [15] 

В соответствии с расчетами, выпол-
ненными экспертами в 2020 г., и согласно 
данным, которые продемонстрированы 
на рисунке 2, ведущее место в рейтинге 
стран занимает Сингапур, относящийся к 
региону Восточной Азии (значение пока-
зателя ИЧК = 0,88). При этом наимень-
шее значение показателя характерно для 
африканского государства Чад (0,29). 
Россия занимает 117 место в междуна-
родном рейтинге, составленном для 157 
стран мира, и показатель ИЧК для нашей 
страны соответствует значению 0,73, что 
заставляет задуматься о существующих и 
потенциальных возможностях улучшения 
положения России по сравнению с дру-
гими странами мира. 

Выводы 

Таким образом, концептуальную 
основу управления человеческим капи-

талом составляет тезис, согласно кото-
рому создание и развитие человеческо-
го капитала возможно только при усло-
вии наличия у индивида врожденных 
способностей и дарований, а также 
стремлений к их развитию и совершен-
ствованию [19; 20]. Для успешного ре-
шения социально-экономических про-
блем России, постановки и достижения 
новых стратегически значимых задач 
необходима целенаправленная и систе-
матическая реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на повыше-
ние качества человеческого капитала в 
соответствии с условиями цифровиза-
ции экономического пространства. Сле-
дует признать приоритетным направле-
нием финансирование тех отраслей 
национальной экономики, которые при-
нимают непосредственное участие в со-
здании и развитии нового, цифрового 
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качества человеческого капитала. По 
нашему мнению, особого внимания за-
служивают воспитание и образование, 

здравоохранение, культура и искусство, 
фундаментальная наука, НИОКР, сфера 
безопасности.  
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