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Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы — определение требований к каче-
ству человеческого капитала, наиболее значимых при переходе к инновационной экономи-
ке. Предмет исследования — качество человеческого капитала как основа формирования 
инновационной экономики. Метод и методология проведения работы. Исследованы со-
временные подходы к толкованию категории «качество». Определены специфические воз-
можности, позволяющие характеризовать качество человеческого капитала с позиций 
предметного, системного, функционального и интегрального подходов. Выявлено, что 
качество человеческого капитала представляет собой сложную категорию, отражающую 
уровень развития всех ее элементов и требующую комплексного подхода в своем исследо-
вании. Результаты работы. На основе проявленных особенностей современного обще-
ственного развития предложен подход к определению общих требований к качеству че-
ловеческого капитала, соответствующего потребностям нынешнего этапа эволюциони-
рования общества. Установлено, что требования к качеству человеческого капитала 
находятся в прямой зависимости от уровня социально-экономической системы. Струк-
турированы факторы, определяющие качество человеческого капитала на уровне госу-
дарства, региона и организации. Область применения результатов. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при разработке программ развития человеческого капи-
тала и повышения его качества в социально-экономических системах различных уровней.  
Выводы. Переход к инновационной экономике невозможен без обеспечения соответствия 
характеристик человеческого капитала трансформирующимся требованиям к его каче-
ству. Соотношение качества человеческого капитала к потребностям системы того 
или иного уровня определяется целым рядом факторов, требующих особого отношения в 
процессе управлении важнейшим стратегическим ресурсом современности. Внимание к 
этой проблеме и ее решение во многом определит роль той или иной страны на мировой 
арене. 
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная экономика, качество человече-
ского капитала.   
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QUALITY OF HUMAN CAPITAL IN CONDITIONS OF FORMATION  

OF INNOVATIVE ECONOMY 
 
Abstract. The subject and the goal of the study. The goal of the study is determining the 
requirements to the quality of the human capital, the most important requirements when transi-
tioning towards the innovative economy. The subject of the study is the quality of human capital 
as the basis of the formation of the innovative economy. The method or methodology of per-
forming the study. The modern approaches to the interpretation of the category of “quality” have 
been researched. Specific opportunities allowing to characterize the quality of the human capital 
from the vantage points of the subject, system, functional and integral approaches have been stud-
ied. It has been found that the quality of the human capital represents a complex category reflect-
ing the level of development of all of its elements and requiring a complex approach in the study.  
The results of the study. Based on the manifested typical features of the modern public devel-
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opment we have suggested an approach to determining the general requirements to the quality of 
the human capital corresponding to the needs of the present stage of the evolution of the society. 
It has been established that the requirements to the quality of human capital are in the direct de-
pendence from the level of the social-economic system, the human capital of which is character-
ized. The factors that determine the quality of human capital at the level of the state, the region 
and the organization have been structured. The area of application of the results. The results 
received may be used when creating programs of development of human capital and improving its 
quality in the social-economic systems of different levels. Conclusions. The transition towards 
the innovative economy is impossible without providing for the correspondence of characteristics of 
the human capital to the transforming requirements towards its quality. The correspondence of the 
quality of the human capital to the needs of the system of this or that level is determined by a 
whole number of factors requiring a special attitude in the process of management of the most 
important strategic resource of the modern era. The attention to this problem and its solution in 
many ways will determine the role of this or that country in the world arena.  
Keywords: The human capital, the innovative economy, the quality of human capital  

 
Введение 

Переход ведущих стран к построению инновационного общества, формированию иннова-
ционной экономики становится характерной чертой эволюционирования современного мира. 
Россия, определив стратегическим направлением своего развития создание инновационной 
социально ориентированной экономики, поставила амбициозные, но достижимые цели обес-
печения «высокого уровня благосостояния населения и закрепления геополитической роли 
страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня [14, 
с. 215]. Достижение поставленных целей требует глубоких трансформаций в экономической и 
социальной сферах. Необходимо эффективное использование и активное наращивание страте-
гически важных ресурсов, особое место среди которых занимает человеческий капитал.  

По многим количественным характеристикам, для которых существуют «натуральные» 
измерители (например, число накопленных лет обучения), человеческий капитал России соиз-
мерим с человеческим капиталом Великобритании, Японии, Германии, Франции, Италии, 
Швеции и других передовых стран, а в некоторых случаях является превосходящим [1, с. 222]. 
При этом качество отечественного человеческого капитала значительно уступает не только 
передовым странам мира, но и находящимся с Россией на одном экономическом уровне. Важ-
но отменить, что переход страны к новой экономике невозможен без качественного изменения 
человеческого капитала: «транзитивная экономика требует быстрого изменения качества че-
ловеческого капитала» [9, с. 44]. 

 
Методы исследования  

Категория «качество» первоначально возникла и применялась в философии. В настоящее 
время ее активно используют во многих науках, выделяя различные типы качества (рис. 1). 

При этом философское осознание сущности качества по-прежнему остается основой любо-
го исследования. Подтверждением может быть рассмотрение существующих подходов к его 
пониманию [13, с. 10–15]. 

Наиболее ранние представления о качестве, свойственные субстратному пониманию, осно-
вывались на установлении соответствия свойств предметов и явлений основным природным 
стихиям: земле, воде, огню, воздуху.  

Предметное понимание качества стало возможным с развитием общественного производ-
ства, позволившего осознать, что каждый предмет обладает особыми свойствами, которые 
могут меняться в результате определенного воздействия. Основы предметного понимания ка-
чества, заложенные Аристотелем еще в IV веке, определили направление развития научной 
мысли на многие столетия. Современные философы, рассматривая качество, говорят о:  

1. Видовом отличии. Здесь стоит вспомнить, что именно Аристотель в «Метафизике» объ-
яснял, что «качеством, с одной стороны, называется видовое отличие сущности, как, напри-
мер, человек есть некоторое качественно определенное — животное двуногое, а конь — чет-
вероногое» [3, с. 73].  
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Рис. 1. Классификация типов качества*. 
*Источник: разработано на основе [13, с. 10–12] и [2, с. 215].  

 
2. Характеристике состояний сущности. В этом значении под качеством понимается 

«состояние сущностей, находящихся в движении, например, теплота и холодность…» [2, 
с. 47]. 

3. Свойстве вещи, когда о «сходном и несходном говорится только по отношению к каче-
ствам. Один предмет не является сходным с другим, поскольку он дается качественно опреде-
ленным. Поэтому отличительным признаком качества можно считать то обстоятельство, что о 
сходном и несходном говорится только лишь в применении к нему» [4, с. 158]. 

Системный взгляд на качество появился, когда наука подошла к рассмотрению объектов 
материального и нематериального мира как систем. Причем качество каждого объекта стало 
рассматриваться как результат взаимодействия разнообразных свойств самого объекта. Осо-
бая роль в формировании этого подхода принадлежит представителю немецкой классической 
философии Г. Гегелю. Он объяснял, что качество есть определенность, тождественная с быти-
ем [7, с. 215–218]. 

Функциональный подход основан на зависимости качества объекта от выполняемых им 
(объектом) функций, обусловленных назначением объекта. 

Интегральный подход рассматривает качество как сложную многоаспектную категорию, 
отражающую все разнообразие жизнедеятельности человека. Наибольшее распространение 
имеет в определении качества жизни. 

Каждый из названных подходов обеспечивает специфические возможности в определении 
качества человеческого капитала (рис. 2).  
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Рис. 2. Использование подходов к пониманию категории «качество»  
применительно к качеству человеческого капитала*. 

*Источник: разработано автором на основе [13, с. 10–12]. 
 
Субстратный подход как не имеющий на сегодняшний день достаточной доказательной 

научной базы нами не рассматривается. 
Предметный подход позволяет утверждать, что качество человеческого капитала во мно-

гом определяется уровнем социально-экономической системы, к которой он (человеческий 
капитал) относится, и степенью ее развития, оно (качество) присуще определенному объекту и 
меняется под воздействием различных факторов, приводящих объект к изменению. 

Качество человеческого капитала на основании системного подхода может быть представ-
лено как некая система, элементами которой являются некие характеристики человеческого 
капитала, находящиеся в определенной связи и взаимодействии. Взаимодействие приводит к 
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изменению. Учет изменения объекта при определении качества — особенность предметного 
подхода. Таким образом, можно утверждать, что качество человеческого капитала в своем 
определении требует одновременно предметного и системного подхода.   

Носитель человеческого капитала в различных социально-экономических системах выпол-
няет определенные функции, которые требуют от него наличия тех или иных характеристик, 
определяющих его качество. Это утверждение основано на функциональном подходе. Выше 
мы определили, что характеристики человеческого капитала находятся в определенной взаи-
мосвязи (системный подход) и, взаимодействуя между собой, приводят к видоизменению объ-
екта (предметный подход). Следовательно, определяя качество человеческого капитала, необ-
ходимо использовать предметный, системный и функциональный подходы. 

Носитель человеческого капитала — живая личность, характеристики которой не сводятся 
к социально-экономическим аспектам, а имеют духовную и нравственную составляющие, ока-
зывающие существенное влияние на то, какие элементы в структуре человеческого капитала 
будут наиболее значимыми и требующими приоритетного развития. Такое предположение 
позволяет сформулировать интегральный подход к определению качества. Многоаспектность 
категории качества, подразумеваемая данным подходом, требует рассмотрения качества чело-
веческого капитала как системы. Отсюда, как мы уже отмечали, вытекает необходимость в 
предметном и функциональном подходе. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что качество человеческого капитала представ-
ляет собой сложную категорию, отражающую уровень развития всех ее элементов и требую-
щую анализа комплексного подхода, объединяющего предметный, системный, функциональ-
ный и интегральный взгляды. 

Учитывая, что определение качества предполагает сравнение с неким эталоном, соответ-
ствующим потребностям, в нашем случае — социально-экономических систем, считаем важ-
ным выделить особенности современного общественного развития и на этой основе опреде-
лить требования к качеству человеческого капитала.  

Проведенное ранее исследование позволило нам проявить наиболее существенные характе-
ристики развития общества в настоящем периоде, позволяющие рассматривать его как инно-
вационный: 

1. Основа современных инноваций — научные достижения. Если такие инновации, как, 
например, использование огня в жизнедеятельности человека, появились без помощи науки, 
то теперешние изменения связаны с развитием научных знаний. 

2. Инновации стремительно насыщают жизнедеятельность человека. Особенно явно это 
проявляется в распространении инноваций в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий.  

Результаты  
Выявленные особенности инновационной экономики дают возможность предположить, что 

качество человеческого капитала, соответствующее потребностям современного этапа разви-
тия социально-экономических систем различных уровней, должно отвечать следующим об-
щим требованиям: 

 обеспечивать соответствие знаний, умений и навыков стратегии развития социально-
экономической системы, имеющей инновационную направленность; 

 обеспечивать проявление и развитие таких свойств человеческого капитала, как креатив-
ность, готовность к риску, предприимчивость. 

Важно отметить, что факторы, определяющие требования к качеству человеческого капита-
ла, находятся в прямой зависимости от уровня социально-экономической системы (табл.1). 

Соответствие качества человеческого капитала потребностям системы того или иного 
уровня определяется целым рядом факторов, важнейшие из которых представлены в таблице 
1.  
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Таблица 1 
Факторы, определяющие требования к качеству и обеспечивающие  

качество человеческого капитала*.  

Уровень социально-
экономической системы 

Факторы, определяющие требования 
к качеству человеческого капитала 

Факторы, влияющие на качество  
человеческого капитала 

Государство 

 стратегические ориентиры разви-
тия; 
 текущий уровень социально-
экономического развития; 
 уровень технологического разви-
тия 

 политика доходов и расходов; 
 система здравоохранения; 
 система образования; 
 развитие науки; 
 рынок труда; 
 демографическая политика; 
 миграционная политика 

Регион 
 стратегия развития; 
 технологическое развитие; 
 техническое развитие 

 уровень доходов; 
 система здравоохранения; 
 система образования; 
 развитие науки; 
 развитие инфраструктуры; 
 поддержка предпринимательства 

Организация 
 стратегия развития; 
 применяемые технологии; 
 организация труда 

кадровая политика, определяющая систему 
стимулирования персонала 

*Источник: разработано автором.  
 

Выводы 
Формирование инновационной экономики требует глубоких изменений в политической, 

технологической, экономической, социальной, культурной сферах. Это предъявляет новые 
требования к качеству человеческого капитала как основы достижения стратегических ориен-
тиров развития общества. Повышается потребность в выявлении возможностей, позволяющих 
обеспечить соответствие качества человеческого капитала потребностям социально-
экономических систем различных уровней, имеющих инновационную направленность в своем 
развитии. Понимание качества человеческого капитала как сложной категории, отражающей 
уровень развития всех ее элементов, нуждается в комплексном подходе к исследованию. Важ-
но определение факторов, оказывающих влияние на качество человеческого капитала на 
уровне государства, региона и организации. Представление и учет этих факторов при разра-
ботке программ развития человеческого капитала социально-экономических систем различ-
ных уровней будет способствовать скорейшему достижению стратегических целей систем.  
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