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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭВОЛЮЦИЮ ФОРМ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

5.2.3 — Региональная экономика

Аннотация. Сложившиеся условия цифровой экономи-
ки прогрессивно влияют на развитие человеческого капи-
тала, что сказывается на процессе его эволюции. За счет 
этого человеческому капиталу свойственно менять уро-
вень своей содержательной характеристики, поскольку 
совокупность цифровых преобразований экономики пред-
полагает наличие у человека комплекса различного рода 
сочетаний свойств, на которые имеется спрос в современ-
ных условиях инновационной экономики.

В статье представлены подходы определения понятия 
человеческого капитала. Объектом исследования высту-
пают группы факторов, которые в совокупности позволя-
ют создать новую модель человеческого капитала, кото-
рая формируется в условиях цифровой трансформации.

Предметом научной статьи является процесс выяв-
ления особенностей эволюционного развития выявленных 
форм человеческого капитала в условиях цифровой транс-
формации и групп факторов, которые в совокупности 
формируют новую модель человеческого капитала.

В исследовании отмечены группы факторов, которые 
в совокупности формируют новую модель человеческого 

капитала, возникающую в условиях цифровой трансфор-
мации, а именно: социально-экономическая, физическая, 
интеллектуальная, информационно-коммуникационная.

Цифровая трансформация экономики за счет сло-
жившихся условий определяет на первом месте человека, 
который обладает определенными объемами информаци-
онных данных и комплексом знаний, которые в дальней-
шем могут быть использованы на более эффективном 
уровне. Цифровая трансформация системы образова-
ния, применение новых информационных форм обучения 
помогают человеку сформировать новые компетенции, 
необходимые ему для реализации своих трудовых функций  
в условиях цифровизации. Таким образом, цель исследова-
ния — охарактеризовать факторы, влияющие на эволю-
цию форм человеческого капитала в условиях цифровой 
трансформации.

Ключевые слова: человеческий капитал, эволюция чело-
веческого капитала, дигитализация/цифровизация, цифровая 
экономика, группа факторов, хайтеграция, цифровые навы-
ки, цифровая трансформация, цифровые процессы, информа-
ционные формы, факторы новационных преобразований
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CHARACTERISTICS OF FACTORS INFLUENCING THE EVOLUTION  
OF FORMS OF HUMAN CAPITAL IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

5.2.3 — Regional economy
Abstract. The current conditions of the digital economy 

progressively affect the development of human capital, 
which affects its evolution. Due to this, human capital tends 
to change the level of its content characteristics, since the 
totality of digital transformations of the economy assumes 
that a person has a complex of various combinations of 
properties that are in demand in modern conditions of an 
innovative economy. The article presents approaches to 
defining the concept of human capital. The object of the 
study is a group of factors that together make it possible to 
create a new model of human capital, which is being formed 
in the conditions of digital transformation. The subject of 
the scientific article is the process of identifying the features 
of the evolutionary development of the identified forms of 
human capital in the context of digital transformation and 
groups of factors that together form a new model of human 
capital.

The study highlights the following groups of factors that 
together form a new model of human capital, which is being formed 
in the context of digital transformation, namely: socio-economic, 
physical, intellectual, information and communication.

The digital transformation of the economy due to the prevailing 
conditions puts forward a person who has a certain amount of 
information data and a set of knowledge that, in the future, can 
be used at a more effective level. The digital transformation of the 
education system, the use of new information forms of education help 
to form new competences in a person necessary for him to realize his 
work functions in the conditions of digitalization. Thus, the purpose 
of the study is to characterize the factors influencing the evolution 
of forms of human capital in the context of digital transformation.
Keywords: human capital, evolution of human capital, 

digitalization, digital economy, group of factors, high-integration, 
digital skills, digital transformation, digital processes, information 
forms, factors of innovative transformations
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что 

современное влияние цифровой экономики на развитие 
человеческого капитала отражается в его эволюции. За счет 
этого ему свойственно менять наполнение своего содер-
жания, поскольку цифровые экономические преобразова-
ния предполагают наличие у человека определенного рода 
свойств, пользующихся спросом в условиях инновацион-
ной экономики.

Человеческий капитал — многогранное понятие, вклю-
чающее в свой состав как врожденные, так и приобретен-
ные качества человека (работника предприятия), которые 
позволяют индивидууму комфортно существовать в окру-
жающей его среде, а также осуществлять деятельность и 
приносить дополнительный доход предприятию.

Совокупность профессионально-личностных качеств 
человека, входящих в структуру человеческого капитала, 
способствует формированию разнообразных точек зрения 
на видовое разнообразие данного понятия.

Изученность проблемы. За счет своей актуально-
сти данная тема освещается во многих работах. В ходе 
исследования были рассмотрены труды таких авторов, как 
И. В. Ильинский, Е. А. Стрябковой, Е. В. Вейс, Л. Н. Щерба-
ковой, С. А. Савинцева. Так, по мнению И. В. Ильинского, 
основными видами человеческого капитала являются капи-
тал здоровья, капитал культуры и капитал образования [1].

Согласно теории Р. Дж. Эренберга и Р. Смита, человече-
ский капитал представляет собой совокупность знаний, полу-
ченных человеком в ходе образовательного процесса, а так-
же профессиональных навыков, приобретенных работником  
в процессе осуществления трудовой деятельности [2].

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что для регионального развития является стратегически 

важной задачей учитывать влияние факторов, влияющих на 
эволюцию форм человеческого капитала в условиях цифро-
вой трансформации.

Научная новизна результатов исследования, представ-
ленного в настоящей статье, заключается в определении 
особенностей эволюционного развития выявленных форм 
человеческого капитала в условиях цифровой трансфор-
мации, а также в определении групп факторов, которые  
в совокупности формируют новую модель человеческого 
капитала в условиях цифровой трансформации.

Целью данного исследования выступает характеристи-
ка групп факторов, которые влияют на процесс эволюции 
форм человеческого капитала в современных условиях 
цифровой трансформации.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

‒ проведен обзор литературы по существующим подхо-
дам к пониманию термина «человеческий капитал»;

‒ изучена теоретико-методологическая основа групп 
факторов;

‒ определено содержание цифровых навыков в рамках 
человеческого капитала.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в анализе и обобщении подходов определения особенно-
стей эволюционного развития выявленных форм человече-
ского капитала в условиях цифровой трансформации, а так-
же в определении групп факторов, которые в совокупности 
формируют новую модель человеческого капитала.

Практическая значимость полученных результатов 
состоит в том, что определение социально-экономических, 
физических, интеллектуальных, информационно-комму-
никационных групп факторов позволяет создать новую 
модель человеческого капитала в условиях цифровой  
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экономики и может использоваться при разработке соци-
ально-экономической стратегии муниципального образова-
ния, макрорегиона, региона.

Основная часть
В настоящее время достаточно активно реализуются 

процессы цифровизации общества. Дигитализация про-
никает во все сферы жизни общества, видоизменяя суще-
ствующие формы человеческого капитала, а также созда-
ет новые (цифровые) формы, которые способствуют при-
способлению и комфортному существованию человека  
в новой, формирующейся цифровой экономике.

Влияние цифровой экономики на человеческий капитал 
отражается в его эволюции. Для него характерно менять 
наполнение своего содержания, поскольку цифровое эко-
номическое преобразование подразумевает у человека 
совокупность определенного рода свойств, которая пользу-
ется спросом в современных рыночных условиях.

Согласно понятию человеческого капитала, опреде-
лим особенности эволюционного развития его выявленных 
форм в условиях цифровой трансформации. Можно выде-
лить следующие группы факторов, которые в совокупности 
создают новую модель человеческого капитала, формиру-
ющуюся в условиях цифровой трансформации.

Социально-экономическая группа факторов харак-
теризуется как комплекс содержательных характеристик, 
которые проявляют себя в качестве эффективности процес-
са развития и уровня доходности человеческого капитала. 
Существует три точки зрения касательно влияния циф-
ровых трансформаций на социальную и трудовую сферу 
общества. Согласно первой точке зрения, следует отметить 
следующий комплекс главных целей информационно-тех-
нологический преобразований:

‒ извлечь прибыль в процессе осуществления трудовых 
отношений в процессе логического применения капитали-
стического характера;

‒ повысить производительность труда и значение 
капитала;

‒ провести поиск наиболее успешных мероприятий для 
процесса производства;

‒ обеспечить государственную поддержку в целях 
повышения производительности значение конкурентоспо-
собности экономики [3].

Информационно-технологические преобразования на 
производстве проявляются в виде внедрения интерфей-
сов станков, использования приложений, промышленного 
интернета вещей и способствуют снижению уровня брака 
за счет ликвидации человеческого фактора, сокращению 
издержек производства, повышению прибыльности пред-
приятия, а следовательно, достижению стабильного разви-
тия в высоко конкурентной среде.

Следует отметить, что для цифровых преобразова-
ний экономики характерно проявление наличия у челове-
ка совокупности свойств, которые пользуются спросом в 
условиях инновационной экономики, среди которых: раз-
витие системного мышления, навыки общения в отрасли, 
умение управлять проектами, программирование, знание 
азов бережливого производства, робототехники, высокий 
уровень интеллекта, клиенториентированность, творческие 
способности, знание языков и т. д. [4].

Вторая точка зрения опирается на применение цифро-
визационных процессов в целях повысить уровень каче-
ства жизни населения. Акцент делается на преобразование 

социальной парадигмы жизни людей на основании того, 
чтобы открыть новый уровень возможностей в целях тру-
доустройства и получить новый задел знаний [5], расшире-
ние кругозора, процесс освоения новых профессий и повы-
шения уровня квалификации [6].

Становление новой технологической структуры обще-
ства, включающей киберфизические системы, интернет 
вещей, облачные и когнитивные вычисления, приводит  
к возникновению новых видов занятости, таких как фри-
ланс, удаленная занятость. Фрилансеры сами устанавлива-
ют свой рабочий график, выбирают партнеров, преимуще-
ствами электронного вида занятости в данном случае явля-
ется экономия денежных средств на аренде, транспортных 
издержках, отсутствие психоэмоционального давления со 
стороны начальства и возможность уделить внимания здо-
ровому образу жизни [7].

Следует подчеркнуть, что для данного вида занятых 
характерна большая удовлетворенность своей деятель-
ностью, нежели у работников традиционных сфер. Ком-
плекс социологических исследований показал, что значе-
ние материального стимула для них находится на втором 
месте после уровня значимости подхода творческой рабо-
ты. Около 96 % сотрудников, которые находятся в штате, 
считают, что хороший уровень оплаты — главная трудовая 
мотивация. Что касается фрилансеров, то для данной кате-
гории характерно наличие творческого компонента, дан-
ный аспект для них находится на первом месте по степени 
важности (76 %) [8].

Кроме самоорганизующихся видов занятости, разви-
тие сетевых технологий способствовало рождению таких 
профессий, как копирайтеры, рирайтеры, веб-дизайнера, 
онлайн-консультанты, а также видов предприниматель-
ства, способных приносить вред окружающим, — хакеры, 
интернет-мошенники и т. д.

Физическая группа факторов характеризует состоя-
ние здоровья, уровень выносливости и физической силы 
человеческого капитала. Рост заболеваемости предполага-
ет повышение затрат предприятия на оплату больничных, 
замену заболевшего на производстве, снижение уровня 
работоспособности, а также влияет на демографическую 
ситуацию в стране и регионе — низкий уровень здоровья 
сказывается на динамике рождаемости, снижении продук-
тивного периода и продолжительности жизни населения.

Хайтеграция сферы здравоохранения в России способ-
ствует росту качества оказания медицинской помощи насе-
лению, повышению доступности медицинского обслужи-
вания. С 1 января 2018 г. вступил в действие Федеральный 
закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных технологий  
в сфере охраны здоровья». Новыми возможностями в обла-
сти оказания медицинской помощи населению в настоя-
щее время выступает получение наиболее точной и досто-
верной информации о результатах исследований за счет 
использования современного медицинского оборудования, 
консультационных услуг через Интернет, информирование 
населения о режимах работы врачей поликлиники, а так-
же использование электронной регистратуры для записи  
на прием с помощью портала государственных и муници-
пальных услуг [9].

Интеллектуальная группа факторов характеризует 
комплекс интеллектуальных составляющих человеческого 
капитала, уровень знаний.
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Цифровая трансформация системы образования, приме-
нение новых информационных форм обучения помогают 
сформировать у человека новые компетенции, необходи-
мые ему для реализации своих трудовых функций в усло-
виях цифровизации [7].

Информационно-коммуникационная группа факто-
ров характеризует использование населением потенциала 
новых информационных технологий (мобильные приложе-
ния, интернет-технологии, облачные сервисы и т. д.).

Немецкий экономист К. Шваб считает, что четвертая про-
мышленная революция отличается синергетическим эффек-
том, возникающим в рамках слияний различных уровней име-
ющихся технологий, к примеру компьютерная технология, 
информационная, нанотехнологическая или биотехнологиче-
ская [10]. Особенностью также выступает тот факт, который 
отражается как размывание границ среди физического, цифро-
вого и биологического миров. Отметим, что данный вид про-
мышленной революции характеризуют следующие черты:

‒ применение «повсеместного» мобильного интернета;
‒ комплекс миниатюрных производственных устройств;
‒ применение искусственного интеллекта и обучающих 

машин [11, с. 10—12].
Процесс хайтеграции сегодняшнего мира основан на 

повсеместной компьютеризации и софтизации, предпола-

гая выделение нового направления приобретаемых чело-
веческим капиталом навыков — цифровых, которые  уни-
версальны и гибки, изменяются в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности, а также зависят от пользо-
вательского уровня индивида.

К цифровым навыкам в рамках человеческого капитала 
можно отнести:

– точность и скорость ввода информации на цифровых 
устройствах;

– перевод информации в цифровую форму;
– умение использовать инфографику;
– умение анализировать и обобщать цифровую инфор- 

мацию;
– способность определять надежные и качественные 

источники информации;
– настройку цифровых устройств и программных обе- 

спечений;
– знание основ кибербезопасности и т. д. [12].
Результаты. Цифровая экономика подразумевает 

структурные изменения всех сфер экономической и обще-
ственной жизни населения [13]. На основании вышеприве-
денного анализа определим основные характеристики фак-
торов, формирующие человеческий капитал нового вида  
и приводящие к его эволюции (таблица).

Факторы, приводящие к эволюции формы человеческого капитала в современных цифровых условиях 

Группа факторов Характеристика инновационных изменений

Социально-
экономическая

1. Информационно-техническое преобразование производственного процесса на предприятиях.
2. Возникновение новых видов занятости (фриланс, копирайтеры, веб-дизайнеры и др.).
3. Повышение требований работодателя к уровню цифровой грамотности, творческого потенциала сотрудников.
4. Виртуальное производство как дополнительные возможности для развития предприятий [14]

Физическая

1. Повышение качества услуг здравоохранения.
2. Предотвращение и своевременное лечение заболеваний в связи с использованием инновационного 
медицинского оборудования.
3. Получение дистанционных медицинских консультаций с помощью сети «Интернет».
4. Повышение доступности медицинской помощи посредством использования электронной регистратуры.
5. Развитие телемедицины

Интеллектуальная

1. Рост требований к когнитивному капиталу.
2. Интегративная подготовка специалистов к инновационной и интеллектуалоемкой деятельности.
3. Цифровизация школьного образования.
4. Реформирование системы профессионального образования, появление новых форм и методов.
5. Повышение образовательного уровня педагогов в связи с цифровыми трансформациями современного мира

Информационно-
коммуникационная

1. Размытие границ между физическим, цифровым и биологическим миром.
2. Развитие «цифровых навыков» у населения.
3. Цифровое неравенство среди населения.
4. Формирование «сетевого общества».
5. Появление новых видов зависимостей

Выводы. Исходя из полученных данных можно сде-
лать вывод, что цифровая трансформация экономики спо-
собствует изменению существующих форм человеческого 
капитала, а также созданию новых. Среди основных факто-
ров инновационных преобразований, влияющих на форми-
рование человеческого капитала, можно назвать:

– фактор расширения доступа к информационным дан-
ным, знаниям;

– фактор упрощения движений потоков информацион-
ных данных, который демонстрирует высвобождение труда 
и свободного времени;

– фактор формирования новых форм занятости;
– фактор создания нового уровня общественной культу-

ры, нового типа системы ценностей, на основании которо-
го происходит вытеснение созидательного уровня деятель-
ности людей за счет процесса потреблений материальных 
благ [15, с. 498].

Дигитализация современной жизни общества способ-
ствует развитию интеллектуальных, личностных качеств 
человеческого капитала, снижая общий уровень дефици-
та интеллектуальных, а также творческих кадров на пред- 
приятиях.
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