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Аннотация. Экономика постиндустриального общества, характеризуемая как экономика знаний, 
предъявляет новые требования к работнику. Работник перестает быть обычной структурной единицей 
производства. Его знания, навыки и профессиональные характеристики не только определяют новые 
тенденции экономического производства, но и формируют новые типы потребительского поведения. 
В данной статье рассмотрены основные факторы формирования и институциональные условия разви-
тия человеческого капитала в постиндустриальной экономике. Отмечена связь науки, образования и 
информационно-коммуникационных технологий с экономическим развитием постиндустриального 
общества, с изменением характера труда и типа работника. Также в статье рассмотрен индекс челове-
ческого капитала, отражающий потенциал человеческого капитала стран и, как следствие, их конку-
рентоспособность. Человеческий капитал рассмотрен в качестве ключевого ресурса роста и развития 
мировой экономики. 

Ключевые слова: знания, интеллектуальный капитал, мировая экономика, постиндустриальная  
экономика, постиндустриальное общество, человеческий капитал, экономика знаний 

Для цитирования: Таранов П. В., Родионова Н. Д. Человеческий капитал в мировой экономике постинду-
стриального общества // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 4. С. 116–
120. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-116-120. EDN MEVVJP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problems of Economics 

Original article  
Petr V. Taranov, Natalia D. Rodionova 

Human capital in the global economy of a post-industrial society 

Petr V. Taranov1, Natalia D. Rodionova2 

1, 2Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia 
 

Corresponding author: Petr V. Taranov, kmtitd@yandex.ru 
 

Abstract. The economy of a post-industrial society, characterized as a knowledge economy, imposes new  
requirements on the employee. The employee ceases to be an ordinary structural unit of production.  
His knowledge, skills and professional characteristics not only determine new trends in economic production, 
but also form new types of consumer behavior. This article examines the main factors of formation and institu-
tional conditions for the development of human capital in the post-industrial economy. The connection  
of science, education and information and communication technologies with the economic development of  
post-industrial society, with a change in the nature of work and the type of employee is noted. The article also 
considers the human capital index, reflecting the potential of the human capital of countries and, as a result, 
their competitiveness. Human capital is considered as a key resource for the growth and development of  
the global economy. 
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Введение. Постиндустриальная экономика характеризуется все возрастающим вкладом челове-

ческого капитала по сравнению с материально-вещественными ресурсами. Человеческий капитал  
в постиндустриальном обществе является важнейшим ресурсом, основополагающим фактором соци-
ально-экономического и научно-технологического прогресса и конкурентоспособности национальной 
экономики, активным элементом общественного воспроизводства [1, 2]. 

Человеческий капитал – многокомпонентный феномен, чем обуславливается его влияние на раз-
личные аспекты производительности труда, экономического роста, внедрения и распространения но-
вых технологий, накопления физического капитала и т.д. [3]. Кроме того, человеческий капитал также 
испытывает влияние от изменения этих аспектов. Следовательно, преумножение и воспроизводство 
человеческого капитала становится одним из важнейших объектов воздействия институциональных 
изменений [4]. Вышеперечисленное определяет актуальность теоретических и эмпирических исследо-
ваний на тему человеческого капитала и его влияния на постиндустриальную мировую экономику. 

Теоретическое обоснование. Поступательное движение социально-экономического прогресса 
в рамках мировой экономики, так или иначе, настоятельно требует реализации широкомасштабных 
преобразований в различных социально-экономических, организационных процессах. Однако возни-
кает необходимость в совершенствовании  главной производительной силы всякого мирового сообще-
ства – человеческих ресурсов и человеческого капитала (далее – ЧК), приведение его в соответствие с 
требованиями развития информационного способа производства и потребления в мировом экономи-
ческом пространстве постиндустриального общества.  

В рамках социально-гуманитарного знания концепция ЧК исследуется как теоретический кон-
структ и особый феномен, возникающий и развивающийся в условиях перехода общества от индустри-
ального к постиндустриальному этапу. Значительное влияние на процесс перехода оказывают разви-
тие информационно-коммуникационные технологии и отрасли, сектора услуг и усложнения производ-
ственных процессов.  

Экономика постиндустриального общества – экономика, основанная на знаниях и претерпеваю-
щая коренную трансформацию технологического базиса общественного производства. Данная транс-
формация обуславливается «принципиальными изменениями как в характере труда, так и, соответ-
ственно, в типе работника» [5, с. 81]. Мировая экономика постиндустриального общества формирует 
новый подход к человеческому ресурсу, требуя «учитывать свойственное человеческому ресурсу уни-
кальное личностное знание, позволяющее улавливать вызовы времени и адекватно отвечать на них» в 
рамках т.н. «экономики знаний» [6, с. 92].  

Экономика, базирующаяся на знаниях или, по-другому – экономика знаний сегодня применяется 
в глобальном масштабе в рамках мировой экономики для обозначения общества будущего, к которому 
стремится современная цивилизация, «представляя собой сложный комплекс, конгломерат различ-
ного рода институтов, способствующих формированию на базе науки локомотива развития постинду-
стриального общества» [7, с. 6].    

Экономика знаний в свою структуру включает составляющие, имеющие непосредственное отно-
шение «к одному из секторов народного хозяйства, а именно экономики, где осуществляется производ-
ство новых знаний и инноваций» [7, с. 5].   

И поскольку на передний план выходят ЧК и его интеллектуальный компонент, значительную 
роль играет образование и связанные с ним факторы изменения социальной структуры общества: уро-
вень накопленных знаний, развитие института образования на микро- и макроуровне, возрастающий 
и приближающийся к полному охват высшим образованием молодежи, усиление престижа высшего об-
разования и интеллектуального труда, родительские инвестиции в развитие детей, распространение 
практики обучения на рабочем месте и повышения квалификации, рост удельного веса в населении 
инженерно-технических работников и специалистов гуманитарного профиля. 

Как уже было отмечено, изменения в труде и требованиях к профилю работника диктуются  
новыми средствами труда и информатизацией общественного воспроизводства, что, безусловно,  
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отражается на требованиях к образованию, но при этом особое значение приобретают и так называе-
мые «мягкие навыки» («soft skills») – навыки межличностного общения, навыки, предполагающие от-
ветственность, способность к саморазвитию, психологическую устойчивость, креативность, восприим-
чивость к инновациям, умение нестандартно подходить к оценке событий и организационной страте-
гии и др. 

В экономике постиндустриального общества таким областям как: науке, информационным ре-
сурсам, знаниям, культуре отводится решающая роль. ЧК становится главным источником и импуль-
сом экономического развития, при этом человек занимает двойную позицию: в качестве производи-
тельной силы общества и субъекта производственных отношений. В этом аспекте проявляется одна  
из главных особенностей экономики знаний, экономики постиндустриального общества – работник 
изменяет не только производственные процессы, но и свое экономическое поведение. 

Исходя из этих позиций, мы будем придерживаться следующего понимания человеческого капи-
тала: «накопленный запас здоровья, знаний, способностей, культуры и опыта, целесообразно исполь-
зуемых для производительной деятельности по созданию продукции и услуг, что увеличивает ценно-
сти и блага как отдельного человека, так и предприятия, общества в целом» [4, с. 49]. 

Усиление роли ЧК в мировой постиндустриальной экономике продиктовало необходимость  
разработки индекса человеческого капитала (Human Capital Index), в рамках которого ЧК рассматрива-
ется в качестве реализации человеком своего потенциала, основанного на знаниях, навыках и здоровья, 
направленных на пользу для общества, социального прогресса и долгосрочного экономического  
роста1. 

Индекс включает 3 компонента, стандартизируемых от 0 до 1, по которым рассчитывается сред-
нее геометрическое: выживаемость, ожидаемая продолжительность обучения в школе с поправкой  
на качество образования, состояние здоровья. Индекс отражает объем ЧК, который может накопить 
ребенок к совершеннолетию с поправкой на риск и рассчитывается для следующего поколения. Индекс 
человеческого капитала определяет уровень развития национальных и мировой экономик [8]. 

По последним данным, опубликованным в сентябре 2020 г., наиболее высокий индекс человече-
ского капитала составляет 0,88 (Сингапур). Россия занимает 41 место с индексом 0,68: это означает, что 
производительность родившегося сегодня ребёнка будет на 32 % ниже той, на которую он мог бы  
рассчитывать, пройдя полный курс образования и имея полноценное здоровье.  

Доля ЧК в мировом национальном богатстве, по расчетам Всемирного банка, составляет 66 %, а  
в развитых странах – 70–80 % [9]. 

Выводы. На формирование и развитие человеческого капитала влияет институциональный ком-
плекс условий: институциональные условия развития капитала здоровья, развития трудового капи-
тала (образование, наука, развитие профессиональных способностей), развития интеллектуального ка-
питала (снижение доли материально-вещественных факторов производства и интеллектуализация 
экономики), развития организационно-предпринимательского капитала (развитие «мягких навыков») 
и развития культурно-нравственного капитала (стимулирование развития науки и культуры). 

В качестве отдельных факторов формирования человеческого капитала можно выделить:  
- уровень функционирования и развития рынка труда; 
- доступность рабочих мест для профессиональной активности; 
- уровень заработной платы и перспективы профессионального и карьерного развития; 
- социальное благополучие; 
- возможности для повышения уровня культуры и духовного развития; 
- возможности повышения квалификации и творческой самореализации; 
- цифровые технологии, применяемые в экономике знаний как факторы инновационного роста 

России [10];  
- инвестиционные вложения в инновационные технологии экономики знаний [11]. 
Человек, его знания, навыки и способности в постиндустриальном обществе, в рамках экономики 

знаний, становится главным фактором прогресса, а инвестиции в человеческий капитал, его интеллек-
туальную составляющую становятся более эффективными, чем производственные вложения.  

                                                 
1 Рейтинг стран мира по Индексу человеческого капитала. Гуманитарный портал: Исследования [Электрон-
ный ресурс]. Центр гуманитарных технологий, 2006–2023 (последняя редакция: 14.10.2023). URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/human-capital-index 
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Человеческий капитал, являясь опорной точкой в переходе к постиндустриальному обществу и ключе-
вым ресурсом роста и развития в обществе знаний, становится основой богатства и определяет конку-
рентоспособность социально-экономических систем. 
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