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Глобализация мировой экономики, способствующая оживлению 

свободного перелива любых форм капитала, активизирующая рост 
международной конкуренции и развитие высоких технологий, пред-
определяет интенсивный путь развития тех стран, которые осуществ-
ляют опережающее инвестирование человеческого капитала, обеспе-
чивают и финансируют его приток извне, формируют благоприятную 
социально-экономическую и институциональную среду жизни населе-
ния. На глобальном уровне человеческий капитал представляет собой 
сочетание опыта, образования, квалификации и компетенций, которые 
сконцентрированы в мировых человеческих ресурсах и нацелены на 
динамичное развитие мировой экономики. Восприятие трудовых ре-
сурсов в качестве интеллектуальных активов, имеющих измеримую 
экономическую ценность, является неотъемлемой частью межстрано-
вого инновационного развития посредством интеллектуальной между-
народной кооперации и интеграции. 

Под «человеческим капиталом» в мировом контексте понимаются 
знания и навыки людей, которые позволяют им создавать материаль-
ные и нематериальные ценности в мировой экономической системе. 
Исходя из этого, человеческий капитал определяется не только фор-
мальным уровнем образования и полученными профессиональными 
навыками. Он динамически развивается с течением временен, как в 
сторону приращения знаний посредством постоянного их совершен-
ствования, так и их потери ввиду отсутствия целенаправленных дей-
ствий по их развитию. Согласно определению ОЭСР, «человеческий 
капитал – это знания, умения, навыки и способности, воплощенные в 
людях, которые позволяют им создавать личное, социальное и эконо-
мическое благосостояние» [1]. Одним из основных условий достиже-
ния устойчивого социально-экономического развития является накоп-
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ление, сохранение и совершенствование производительных качеств 
человека, которые могут быть реализованы на макроуровне. 

Обобщающая оценка уровня развития человеческого капитала на 
мировом уровне представлена в [2], в котором раскрываются новые 
критерии формирования трудовых ресурсов будущего. Основополага-
ющим принципом отбора показателей является равенство возможно-
стей каждого человека с целью развития своих способностей. Поэтому 
отобранные критерии позволяют отслеживать структурные изменения, 
обусловленные автоматизацией и перевооружением технологических 
процессов, и определяют успех в реализации Четвертой промышлен-
ной революции. 

Определение Глобального индекса человеческого капитала осно-
вывается на анализе 130 стран в контексте уровня развития в них  
человеческого капитала по шкале от 0 до 100 с позиции от наихудшего 
к наилучшему результату. Оценка проводится по четырем тематиче-
ским направлениям: емкость, развертывание, развитие и ноу-хау в раз-
резе пяти возрастных групп: от 0 – 14 лет; 15– 24 лет; 25– 54 лет;  
55 – 64 года; и 65 лет и старше с целью расширения охвата всего по-
тенциала человеческого капитала в стране. Рассчитанный индекс мо-
жет выступать инструментом оценки достигнутого прогресса в иссле-
дуемых странах и характеризует возможности получения образования 
и обмена опытом в разрезе рассматриваемых стран. В 2018 году соот-
ветствующий индекс составил в среднем 62% [2], что свидетельствует 
о том, что 38% потенциала человеческого капитала в среднем в мире 
не раскрыто или не используется (рис. 1). Согласно Глобальному  

 

 
 

Рис. 1. Уровень недоиспользования человеческого капитала  

в разрезе регионов мира, % [2] 
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индексу, в мире насчитывается только 25 стран, которые эффективно 

используют 70 и более процентов своего человеческого капитала.  

Чуть менее 40% из числа рассматриваемых стран находятся в диапа-

зоне от 60 до 70%. Для 41 страны характерно развитие человеческого 

капитала на уровне от 50 до 60% [2, 3]. Печальным является факт, что 

в 14 странах, что составляет чуть более 10% респондируемых госу-

дарств, индекс человеческого капитала составляет менее 50%. Это го-

ворит о том, что в современных условиях эти страны эффективности 

используют менее половины своего человеческого капитала. 

По мере расширения уровня охвата, многомерность и многофак-

торность человеческого капитала существенно расширяется. Подтвер-

ждением тому являются данные, представленные на рисунке, согласно 

которым в мировом масштабе отмечается ярко выраженная континен-

тальная дифференциация уровня использования человеческого капи-

тала. Сопоставление уровня развития данных стран в совокупности с 

оценкой тенденций научно-технологического развития свидетельству-

ет о наличии их тесной взаимосвязи. Это свидетельствует о том, что 

«человеческий капитал», фазы его роста и динамика изменения высту-

пают локомотивом генерации инновационных волн циклов развития 

мировой экономики и общества. Степень и качество «человеческого 

капитала» на национальном уровне формируют верхний предел инно-

вационного уровня экономики на макроуровне. Соответственно, обес-

печение возможности достижения глобальной ступени инновационной 

конкурентоспособности и формирование экономики знаний может 

быть реализовано только в условиях последовательного прогрессивно-

го развития и повышения качества «человеческого капитала» на инди-

видуальном, корпоративном, отраслевом (региональном) и националь-

ном уровнях, повышения его творческой активности [4, 5]. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – обобщающий показатель, 

характеризующий итог стратегических достижений в разрезе таких по-

казателей, как здоровье и продолжительность жизни населения, доступ-

ность образования и достойный уровень жизни. Первый из них рассчи-

тывается исходя из прогнозируемой продолжительности жизни. Уро-

вень накопленных знаний оценивается исходя из среднестатистической 

продолжительности обучения населения в возрасте от 25 лет и старше. 

Последний из перечисленных показателей определяется размером вало-

вого национального дохода в расчете на душу населения. С целью обес-

печения возможности его межстранового сопоставления он рассчитыва-

ется в постоянных ценах с учетом паритета покупательной способности. 

Значение Беларуси в рейтинге ИЧР по итогам 2018 г. составляет 

0,817 или 50 место среди 189 стран, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне человеческого развития. За период 1995 – 2018 гг. 
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рентинг Беларуси по этому показателю увеличился с 0,656 до 0,817 

или на 24,5%. Рост данного критерия был достигнут за счет увеличе-

ния ожидаемой продолжительности жизни на 3,9 года, средней про-

должительности обучения на 3,8 года, валового национального дохода 

в расчете на душу на 103,8% [6]. 

Мировая практика доказала, что традиционные формы трудовых 

отношений уже не обладают достаточной гибкостью и маневренно-

стью. Поэтому не в полной мере соответствуют требованиям современ-

ных тенденций социально-экономического развития, усиливающейся 

конкуренции на внутреннем и мировом рынках, сложившимся дисба-

лансам гендерного неравенства как на мировом, так и национальном 

уровнях. Развитие информационного сообщества существенно изменя-

ет роль и место человека в экономике, обществе, сложившейся дей-

ствительности. В этой связи, сложившиеся в традиционной экономи-

ческой системе такие дефиниции, как «труд», «работа», «заработная 

плата», «свободное время», «мотив», «компетенции» и другие стано-

вятся довольно размытыми, пространственными и несколько относи-

тельными по сравнению с аналогичными в условиях индустриального, 

постиндустриального и ноосферного развития. Трансформация систе-

мы «экономика – экология – общество» приводит к тому, что меняется 

содержание труда, требования к человеку, методы организации и ис-

пользования профессиональных качеств. На передний план выдвигает-

ся инновационная составляющая кадрового потенциала независимо от 

сферы деятельности индивида. Человек рассматривается не только как 

работник, но и как гражданин и полноправный член общества. Цифро-

визация всех сфер жизнедеятельности обуславливает изменения в ор-

ганизации труда, обучения, досуга людей. Ускоряющиеся темпы науч-

но-технического прогресса и инновационной активности обуславли-

вают наличие определенных требований не только к уровню образова-

ния и знаний, но и возможности их своевременной модернизации. 

Эпоха последнего времени значительно изменила виды и способы 

занятости населения, масштабировала сферу охвата трудовыми отноше-

ниями различных видов деятельности, увеличила число их разновидно-

стей и модификаций. Получили широкое распространение формы органи-

зации труда, открывающие как новые возможности, так и создающие но-

вые риски. Сложившиеся трансформации оказывают существенное влия-

ние на уровень занятости и самозанятости, структуру и детерминацию 

рынка труда и поэтому требуют модификации традиционных концепций 

и устоявшихся определений. По мере большего распространения заемно-

го и дистанционного труда, а также различных форм самостоятельной 

занятости, ставятся под сомнение понятия ее гарантий и защиты, лежащие 

в основе традиционных трудовых отношений [7, 8]. 
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Формирование инновационной экономики предполагает активное 
внедрение достижений научно-технического прогресса, модернизацию 
технологии производства продукции, совершенствование организаци-
онно-экономических механизмов управления. Реализация этого про-
цесса проявляется в масштабном применении роботизированной тех-
ники и технологий, распространении IT-технологий во все сферы жиз-
недеятельности общества, автоматизации и механизации производства, 
цифровизации экономики и т.д. В результате рутинный ручной труд 
выполняется роботами, ликвидируются неквалифицированные рабо-
чие места, увеличивается производительность труда и, в целом, созда-
ются условия стабильного экономического роста [9, 10]. 

Объективными последствиями прогрессивного технологического 
развития является обострение конкурентной борьбы на рынке труда в 
связи с сокращением традиционных рабочих мест, усилении диффе-
ренциации доходов в зависимости от квалификации работников, появ-
лении новых видов работ, требующих от исполнителей креативного 
мышления, владения современными технологиями. В будущем  
апгрейд экономической системы позволит увеличить занятость насе-
ления в новых и новейших сферах деятельности: креативной, цифро-
вой или виртуальной экономике, секторе восстановления экологии,  
IT-медицине и генетике, человекоориентированных сервисах и т.д.  
В ближайшем будущем появятся такие профессии, как дизайнер вир-
туальной реальности, разработчики робоэтики, виртуальные экскурсо-
воды и digital-комментаторы, аналитики «Интернета вещей», космиче-
ские гиды, специалисты по восстановлению экосистем, инженеры по 
разработке устройств постоянного питания, боди-дизайнеры и прочие. 
Все вышеперечисленное актуализирует задачу инвестирования чело-
веческого капитала с целью формирования объективных экономиче-
ских условий его саморазвития, самосовершенствования и укрепления 
его потенциала. Соответственно, накопленный «человеческий капи-
тал» выступает одним из преимуществ формирования и развития со-
временного информационного общества. 
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Аннотация. Рассмотрен подход к построению перспективной системы 
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