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ABSTRACT 

It is customary to consider human capital as a set of knowledge, abilities, skills, talents contained 

in a person in terms of the possibilities of their use to meet human needs and the progress of 

society. From the moment of the formation of the theory of human capital to the present day, its 

supporters pay special attention to issues related to the correctness of the assessment of human 

capital. 

При значительной вариативности авторских точек зрения к настоящему времени здесь 

сформировалось три магистральных подхода, предполагающих оценку человеческого 

капитала на основе (1) натуральных индикаторов (через прямые оценки индивидов как 

носителей человеческого капитала); (2) по затратам на его формирование, (3) по отдаче от 

его использования. 

Человеческий капитал, бесспорно, является одной из важнейших движущих сил 

устойчивого экономического роста и сокращения бедности, но даже при этом политиков 

довольно сложно убедить в необходимости осуществлять инвестиции в основные для его 

накопления сферы. Дело в том, что выгоды от инвестиций в людей проявляются спустя 

довольно длительное время, в отличие от строительства зданий, дорог, мостов, способных 

принести экономические и политические выгоды намного быстрее, чем инвестиции в 

человеческий капитал. Они проявятся   лишь тогда, когда дети – объекты «сегодняшних» 

инвестиций станут экономически активным. Тем не менее, научное и экспертное 

сообщество постоянно привлекает внимание политиков во всем мире к данной сфере, в 

том числе предлагая и обосновывая большое количество разнообразных походов к 

оценкам человеческого капитала как в целом, так и с точки зрения его отдельных аспектов.  

Так, начиная с 1990 года эксперты ООН ежегодно рассчитывают Индекс человеческого 

развития (ИЧР), который до 2013 года назывался Индексом развития человеческого 

потенциала. Он представляет собой интегральный показатель для межстранового 

сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как 

основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. ИЧР 
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является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран 

и регионов. В нем учитывается 3 вида показателей: (1) ожидаемая продолжительность 

жизни; (2) уровень грамотности населения страны; (3) уровень жизни. В 2010 году 

семейство индикаторов, которые измеряют ИЧР, было расширено, а сам индекс подвергся 

существенной корректировке. В дополнение к уже традиционному ИЧР, были введены три 

новых индикатора: (1) индекс человеческого развития, скорректированный с учётом 

социально-экономического неравенства, (2) индекс гендерного неравенства; (3) индекс 

многомерной бедности. 

Другой подход к оценке человеческого капитала отражен в Индексе социального 

прогресса (The Social Progress Index) - комбинированном показателе международного 

исследовательского проекта The Social Progress Imperative, который измеряет достижения 

стран мира с точки зрения их социального развития. При определении успехов той или 

иной страны в области социального прогресса здесь учитывается 51 показатель, все они 

объединены в три группы, характеризующие: (1) основные потребности человека; (2) 

основы его благополучия; (3) возможности для развития личности.  

Еще один поход к оценке человеческого капитала заключен в т.н. «Индикаторе 

подлинного прогресса» (Genuine Progress Indicator, GPI). Его концепция основана на 

использовании «зелёной экономики» для измерения экономического роста, а сторонники 

данного индекса утверждают, что в некоторых ситуациях экономический рост может 

обернуться бедой для общества, поэтому необходимо учитывать экологическую 

обстановку, социальное напряжение и здоровье нации. 

Следующий показатель - Индекс лучшей жизни (рассчитываемый для стран ОЭСР) 

позволяет сравнить благосостояние в странах этой организации по 11 аспектам, которые 

ОЭСР выделила в качестве важнейших показателей физических условий и качества жизни: 

жилищные условия людей, их доходы, условия труда, здоровье, экология, баланс между 

жизнью и работой и др.  

Международный индекс счастья (Happy Planet Index) стоит в этом перечне несколько 

особняком, в силу субъективности применяемых в нем оценок. Отметим, что его основная 

идея в том, что он заточен на отражение желания людей прожить долгую и полноценную 

жизнь. Именно поэтому  страны должны стремятся сделать всё возможное для достижения 

максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы и не 

нанося ущерб окружающей среде. 
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Индекс процветания Легатиум института (Legatum Prosperity Index) в свою очередь 

рассчитывается для 110 стран по 79 переменным и содержит 8 отдельно рассчитываемых 

субиндексов: экономика, предпринимательство и возможности, управление, образование, 

здоровье, безопасность, личная свобода, социальный капитал.  

Самым новым индексом в рассматриваемом направлении является индекс человеческого 

капитала (Human Capital Index). Он позволяет измерить объем человеческого капитала (как 

общий уровень производительности), который родившийся сегодня ребенок может 

накопить к своему 18-летию, с поправкой на риск, связанный с качеством здравоохранения 

и образования в стране, где он живет. Оцениваемыми компонентами в данном индексе 

являются: (1) выживаемости детей с момента рождения до достижения ими школьного 

возраста (5 лет); (2) ожидаемое количество лет обучения в школе с поправкой на качество 

обучения); состояние здоровья (как распространенность детской низкорослости и 

«выживаемость» детей.  

Особый интерес в рамках данной тем представляют оценки человеческого капитала, 

производимые профессиональными экспертами. Вопросы такого рода находятся центре 

внимания, например у Международного сообщества исследований качества жизни 

(ISQOLS). Миссией этой организация является продвижение и поощрение исследований в 

области исследований качества жизни, счастья и благополучия. Ее эксперты разработали 

и ежегодно рассчитывают: (1) Взвешенный индекс социального прогресса Ричарда Эстеса; 

(2) Индикаторы качества жизни на международном уровне; (3) Индикаторы качества 

жизни в США; (4) проводят исследования различных аспектов качества жизни человека 

(качество жизни колледжа, качество рабочей жизни и др.) 

В 2010-х гг. активное развитие получили еще два международных индекса, 

предназначенные для оценки качества жизни и благополучия старшего поколения – Active 

Ageing Index и Global AgeWatch.  Все рассмотренные индексы хорош тем, что позволяют 

отслеживать рейтинговые позиции страны и их изменений. Однако, они не позволяют 

оценить прогресс конкретной страны, так как рейтинговая таблица дает лишь ее 

относительную оценку. Следовательно, улучшение позиции той или иной страны в 

рейтинге демонстрирует не только национальный прогресс, но и темпы прогресса той или 

иной страны относительно других, что, увы, невозможно декомпозировать в общей оценке 

человеческого капитала. 
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