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Аннотация 

В статье рассматривается человеческий капитал как предмет исследований в сфере 

международных отношений. Анализируется история развития представлений о 

человеческом капитале в экономических и политических теориях. Подчеркивается 

важность изучения человеческого капитала в сфере международных отношений. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема формирования и развития 

человеческого капитала рассматриваются, прежде всего, в рамках экономических теорий. 

В то же время в сфере международных отношений данная тема практически не 

рассматривается. Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней приводятся 

актуальные направления исследования человеческого в сфере международных отношений. 

Авторами использованы библиографический метод, методы логического, системного, 

сравнительного анализа, дедуктивный метод, метод комплексного подхода. Делается 

вывод о том, что человеческий капитал как предмет исследований в сфере международных 

отношений может быть изучен в рамках анализа проблемы миграционной политики 

(привлечение из-за рубежа трудовых мигрантов и высококвалифицированных кадров; 

предоставление вида на жительства и гражданства; программы возвращения 

соотечественников и др.); организации научно-образовательной деятельности (экспорт 

образования; приглашение иностранных студентов с созданием им последующих условий 

для трудоустройства; академическая мобильность; приглашение на работу иностранных 

преподавателей и ученых и др.); развития и привлечения талантов (реализация программ 

для талантливой молодежи и приглашение ее на постоянное место жительства в страну) и 

т.д. 
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Введение 

Теория человеческого капитала является одной из наиболее часто используемых структур в 

экономических, политологических, образовательных и других исследованиях. Впервые данное 

понятие появилось в работах классиков экономической теории В. Петти (в рамках анализа 

денежной стоимости производственных качеств человека) и А. Смита (в рамках исследований 

«человека экономического», стремящегося удовлетворять свои интересы). Позднее в работах 

Дж. Мак-Куллоха, Ж.Б. Сэя, Дж. Милля и других экономистов была высказана идея о том, что 

приобретенные человеком способности к труду – это капитал в его «человеческой» форме.  

В отечественной науке теория человеческого капитала стала предметом исследования 

ученых с конца 1980-х гг. Несмотря на это, в русской экономической школе исследовались 

отдельные ее аспекты, в частности экономическая ценность образования (И.Т. Посошков, М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.И. Чупров, С.Г. Струмилин и др.). Определенный вклад в 

развитие концепции «человеческого капитала» сделал и выдающийся ученый В. Вернадский. 

Он занимался вопросами формирования теории ноосферы, в центре внимания которой стоял 

человек разумный, влияющий на свое окружение. 

Теория человеческого капитала стала предметом исследований целого ряда других 

отечественных авторов (М.М. Критского, С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, Е.Д. Добрынин, А.И., 

Цыреновой, В.И. Романчина и В.Т. Смирнова и др.). 

Сегодня исследователи отмечают, что человеческий капитал может включать в себя такие 

качества, как образование, техническое обучение или обучение на рабочем месте, здоровье, 

психическое и эмоциональное благополучие, пунктуальность, решение проблем, управление 

персоналом, навыки общения.  

Также авторы подчеркивают, что ускоренный экономический рост страны, обеспечение ее 

национальной безопасности в условиях демографического кризиса, дефицита трудовых 

ресурсов, старения национальной рабочей силы и т.д. требуют от правительства многих стран 

реализацию комплексных мер по формированию и развитию человеческого капитала.  

В последние годы одним из подходов к формированию и развитию человеческого капитала 

становится внешнеполитическая деятельность, направленная на привлечение в страну 

высококвалифицированных специалистов.  

Основная часть 

В последние десятилетия тема человеческого капитала стала предметом исследований 

политологов-международников. В первую очередь, это связано с пересмотром сути потенциала 

современного государства в условиях глобализации и цифровизации. В частности, Дж. Наем 
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была разработана концепция «мягкой силы», в которой под «мягкой силой» понималась 

способность государства достичь в мировой политике желаемых результатов без использования 

принуждения или силы, путем формирования предпочтений других акторов, опираясь на 

собственную «привлекательность» [Nye, 1990, 167]. «Мягкая сила» зависит напрямую от того, 

насколько другие участники международных отношений разделяют ценности того или иного 

субъекта, а также от масштабов его культурного влияния. Источник лидерства и влияния США 

Дж. Най видит во внешней политике (дипломатии), привлекательной политической идеологии 

и культуре.   

Следует отметить, что сам автор концепции несколько раз уточнял, дополнял и изменял 

содержание понятия мягкой силы. Так, первоначально под этим термином он понимал 

способность «заставлять другого хотеть того же, чего хочешь ты» [Nye, 1990, 167]. Позднее он 

использовал другую формулировку: «мягкая сила» – это «способность достигать результатов 

через убеждение и притягательность, а не через принуждение или плату» [Nye, www].  

По мнению Дж. Ная, «мягкая сила это не просто уговаривание. убеждение, способность 

подвигнуть кого-то на какие-то действия при помощи аргументированных доводов, но 

способность привлекать, что может привести к взаимопониманию. Мягкая сила как 

поведенческое понятие – это «привлекательная сила» [Най, 2013, 152]. В другой работе Дж. Най 

подчеркивает, что «мягкая сила» – это средство достижения интересов, а не обретения 

популярности. Он пишет, что «сила – это способность изменять поведение других для 

получения того, чего вы желаете. Основных способов для этого имеется три: принуждение 

(палка), плата (морковка) и притягательность (мягкая сила)» [Най, 2013, 167].  

В своей монографии Дж. Най выделяет два типа мягкой силы: «над другими» и «совместно 

с другими», каждый из которых имеет свои особенности, специфичные инструменты и ресурсы 

межгосударственного политического взаимодействия.  

Помимо основных источников мягкой силы (политики, ценностей и культуры), Дж. Най 

называет (экономических, информационных и т.д.) и образовательные ресурсы. Данные 

ресурсы формируются посредством организации информационных агентств, программ 

обменов, оказания помощи и т.д.  

Таким образом, образование изначально признавалось как важный ресурс «мягкой силы». В 

других исследованиях этому ресурсу также отводится значительное внимание.  

Так, Ю.П. Давыдов в своем исследовании к ресурсам мягкой силы относит экономическую 

(финансовую), коммерческую, научно-техническую, информационную, идеологическую, 

социальную, политическую силу и силу образования [Давыдов, www].   

Ряд других исследователей также отмечают, что образование (образовательные центры, 

университеты, научно-исследовательские образовательные учреждения), наряду с другими 

проявлениями мягкой силы (культура, массовая культура, инновации, технологии и наука, 

туризм, экономическое сотрудничество, уровень жизни, политическая модель, геополитический 

статус, международный авторитет государства, неправительственные организации), является 

важным ресурсом [Чихарев, 2013, 519-529]. 

Дж. МакКлори в 2013 г. предложил свою структуру мягкой силы, которая состоит из пяти 

элементов: дипломатия, правительство, культура, бизнес (инновации), образование.  

В отечественной классификации ресурсов «мягкой силы», названных в документе каналами 

ее реализации, выделены следующие пункты [Актуальные вопросы, www]: публичная 

дипломатия культурная внешняя политика; культурная дипломатия; информационная 

политика, осуществляемая с помощью различных современных медиаресурсов и социальных 



International relationships 139 
 

Human capital as a subject of research … 
 

сетей; образовательная международная политика; гуманитарное сетевое взаимодействие, 

осуществляемое в рамках реализации высоких гуманитарных технологий на уровне НПО; 

использование финансово-экономических инструментов (в частности, использование 

экономической мощи в обмен на лояльность государственных элит и т.д.); формирование 

благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранного капитала; экспорт 

продукции потребительской и массовой культуры (шоу-бизнес, музыкальная индустрия, 

кинематограф, IT-продукция и т.д.).  

Вся эта совокупность ресурсов мягкой силы характеризуется одним важным признаком – их 

нематериальным характером. Результатом применения мягкой силы является создание того или 

иного имиджа, образа страны у реципиента [Михалев, 2014, 64]. В то же время сам имидж, 

«непривлекательность» или «привлекательность» того или иного государства для конкретного 

человека формируются посредством воздействия различных факторов, связанных с 

удовлетворением нематериальных благ (обеспеченность защиты прав, доступности 

образования, свободы слова, удовлетворенность этических, эстетических культурных 

потребностей и т.д.). В этой связи следует согласиться с О.Г. Леоновой, которая в качестве 

основы, ядра «мягкой силы» выделяет подвижность, информативность и нематериальность 

[Леонова, 2013, 31]. В свою очередь, имидж страны, ее привлекательность для граждан других 

стран, соотечественников, проживающих постоянно за рубежом оказывают влияние на создание 

внешнеполитических условий формирования и развития человеческого капитала.  

Термин «формирование человеческого капитала» подразумевает развитие способностей и 

навыков у населения страны. Для превращения пассива огромной численности населения в 

активы очень важно принятие различных мер по формированию человеческого капитала. 

Согласно Ф. Харбисону, формирование человеческого капитала означает «процесс 

приобретения и увеличения числа людей, обладающих навыками, образованием и опытом, 

которые имеют решающее значение для экономического и политического развития страны. 

Таким образом, формирование человеческого капитала связано с инвестициями в человека и его 

развитие как творческого и производительного ресурса» [цит. по: Kwatiah, www]. 

В целях развития различных секторов экономики страна должна внедрить кадровое 

планирование для развития своих человеческих ресурсов. Планирование рабочей силы 

указывает на планирование человеческих ресурсов для удовлетворения потребностей развития 

экономики. 

Именно для правильного использования трудовых ресурсов страна должна давать должное 

образование своему населению и готовить рабочую силу в технике, менеджменте, медицине и 

во многих других областях, связанных с развитием различных отраслей экономики. 

Важнейшим фактором формирования человеческого капитала является развитие лучших 

навыков. Поскольку формирование навыков является трудоемким процессом, весь процесс 

развития человеческих ресурсов требует долгосрочной политики. 

Согласно Т.В. Шульцу, существует пять способов развития человеческих ресурсов: 

− медицинские учреждения и услуги, которые в широком понимании включают все 

расходы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни, силу и выносливость, а 

также энергию и жизненную силу людей; 

− обучение без отрыва от производства, включая ученичество по типу помощи, 

организуемое фирмами; 

− официально организованное образование на начальном, среднем и высшем уровнях; 

− учебные программы для взрослых, которые не организуются фирмами, включая 
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программы повышения квалификации, особенно в области сельского хозяйства; 

− миграция отдельных лиц и семей, чтобы приспособиться к меняющимся возможностям 

трудоустройства. 

В этой связи исследование человеческого капитала становится актуальным не только в 

экономическом, но и во внешнеполитическом аспекте.  

В отечественной науке политический аспект концепции человеческого капитала, а также 

осознание актуальности человеческого капитала в контексте внутриполитического и 

внешнеполитического вектора развития и обеспечения национальной безопасности 

современной России были представлены в работах А.И. Добрынина и С.А. Дятлова [Добрынин, 

1999], Ю.А. Корчагина [Корчагин, www], Т.А. Мешковой [Мешкова, 2010, 4-10], А.В. 

Корицкого [Корицкий, www], С.Б. Шапошника [Шапошник, www] и др.  

В ряде работ также изучается роль человеческого капитала в процессах глобализации 

[Иванов, 2004, 19-31]; классификация видов человеческого капитала [Смирнов, 2006]; 

антропологический аспект исследования проблемы (человек выделяется как основной субъект 

политических взаимодействий) [Баталов, www].  

В ряде работ раскрываются международные и внешнеполитические аспекты российского 

«человеческого капитала».  

Так, А.И. Подберезкин пишет, что «в стратегии формирования международных отношений 

и проведении эффективной внешней политики в XXI веке решающее значение приобретает 

эффективность управления (личностью, нацией и государством), которая определяется прежде 

всего наличием адекватной идеологии, а та обеспечивается, в свою очередь, качеством 

национального человеческого капитала и его институтов» [Подберезкин, www].  

А.С. Бородин отмечает в своей работе, что «проблема развития человеческого капитала, 

включая вопросы разработки мер по обеспечению его воспроизводства и наращивания, является 

ключевой на сегодняшний день, и ее решение определяет также перспективы создания 

эффективной системы обеспечения информационной безопасности» [Бородин, www].  

С.А. Караганов отмечает, что ««старый мир», доминировавший на мировой политико-

экономической арене последние пятьсот лет, теряет влияние. Речь идет в первую очередь о 

Европе и США…Мы сейчас находимся в переходном периоде – возвращаемся к старому 

порядку, движемся к новому или вовсе к хаосу. Важно, что в мировом «соревновании» главным 

объектом является человек. За человеческий капитал и разворачивается сейчас мировая борьба, 

и именно человеческий капитал является в этой борьбе главным инструментом» [Караганов, 

www]. 

Д.В. Поликанов, рассматривая роль МИДа РФ в формировании и развитии человеческого 

капитала, делает вывод, что «должна измениться роль МИДа и Россотрудничества во 

внешнеполитической поддержке модернизационных инициатив. Чтобы ликвидировать 

остаточный принцип в решении этих задач, необходимо прописать четкие показатели 

эффективности, провести структурные и кадровые изменения (выделив особые экономические 

подразделения) и создать понятную систему мотивации (материальной и нематериальной) для 

дипломатических работников при решении этих, пока нетипичных для них задач. Такое 

раскрытие МИДа (в том числе за счет привлечения специалистов с опытом работы в бизнесе) 

может быть болезненным для аппарата одного из самых консервативных ведомств любого 

государства, но необходимым для страны. И МИД, и Россотрудничество должны научиться 

работать на импорт – знаний, технологий, человеческих ресурсов и капитала» [Поликанов, 2014, 

44].  
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Таким образом, человеческий капитал как предмет исследований в сфере международных 

отношений предлагается изучать, прежде всего, в рамках следующих основных направлений:  

− миграционная политика: привлечение из-за рубежа трудовых мигрантов и 

высококвалифицированных кадров; предоставление вида на жительства и гражданства; 

программы возвращения соотечественников; проблемы интеграции мигрантов на новом 

месте; упрощение таможенных и миграционных режимов для 

высококвалифицированных специалистов и определение списков дефицитных 

профессий и т.д.;   

− научно-образовательная деятельность: экспорт образования; приглашение иностранных 

студентов с созданием им последующих условий для трудоустройства; академическая 

мобильность; приглашение на работу иностранных преподавателей и ученых; усиление 

формы работы с зарубежными вузами-партнерами по учебно-методическому, научному 

и другим направлениям и др.   

По нашему мнению, важным также является исследование программ развития и 

привлечения талантов (реализация программ для талантливой молодежи и приглашение ее на 

постоянное место жительства в страну); реализации проектов возвращения студентов и 

специалистов после обучения или работы в зарубежных вузах и компаниях.  

Заключение 

Таким образом, человеческий капитал как предмет исследования в сфере международных 

отношений должен быть изучен в рамках анализа миграционной политики; 

внешнеполитических аспектов научно-образовательной деятельности; программ развития и 

привлечения талантливой молодежи из-за рубежа; реализации проектов возвращения студентов 

и специалистов после обучения или работы в зарубежных вузах и компаниях.   

Важным также является анализ ситуации в области формирования в зарубежных странах 

международной системы национальных информационно-консультационных представительств 

и центров; установления и развитие контактов с ассоциациями иностранных выпускников, 

обучающихся в той или иной стране; усиления формы работы с зарубежными вузами и 

организациями-партнерами по учебно-методическому, научному, культурному и другим 

направлениям и т.д.  
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Abstract 

The article deals with human capital as a subject of research in the field of international relations. 

The history of the development of ideas about human capital in economic and political theories is 

analyzed. The importance of studying human capital in the field of international relations is 

emphasized. The relevance of this topic is due to the fact that the problem of the formation and 

development of human capital is considered, first of all, within the framework of economic theories. 

At the same time, this topic is practically not considered in the sphere of international relations. The 



International relationships 143 
 

Human capital as a subject of research … 
 

scientific novelty of the work is due to the fact that it provides current areas of human research in 

the field of international relations. The authors use the bibliographic method, the methods of logical, 

systematic, comparative analysis, the deductive method, the method of an integrated approach. It is 

concluded that human capital as a subject of research in the field of international relations can be 

studied as part of the analysis of the problem of migration policy (attracting labor migrants and 

highly qualified personnel from abroad; granting a residence permit and citizenship; programs for 

the return of compatriots, etc.); organization of scientific and educational activities (export of 

education; invitation of foreign students with the creation of subsequent conditions for their 

employment; academic mobility; invitation to work of foreign teachers and scientists, etc.); 

development and attraction of talents (implementation of programs for talented youth and inviting 

them to permanent residence in the country), etc. 
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