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Статья посвящена анализу особенностей человеческого капитала, возникающих под воздействием 
цифровизации, а также отдельных проблем, характерных для этого явления. Изменение данного ресур-
са касается не только его содержательных элементов (повышения значимости цифровых навыков и 
компетенций, цифровой грамотности населения), но и приводит к возникновению новых возможностей 
и рисков в процессах его формирования и использования. В частности, неравенство индивидов по объе-
му и качеству человеческого капитала приобретает новый аспект – цифровой. Статистические дан-
ные, выступающие эмпирической базой исследования, показывают масштабы и результаты происхо-
дящих изменений, а также позволяют выделить проблемы, возникающие в области адаптации населе-
ния к цифровой реальности. 
Ключевые слова: человеческий капитал, цифровизация, цифровые навыки, неравенство, цифровая  
грамотность, образование, занятость, рынок труда. 
The article is devoted to the analysis of the features of human capital arising under the influence of digitaliza-
tion, as well as individual problems characteristic of this process. The change of this resource concerns not only 
its content elements – the importance of digital skills and competencies, digital literacy of the population in-
creases, but also new opportunities and risks arise in the processes of its formation and use. In particular, the 
inequality of individuals in terms of the volume and quality of human capital acquires a new aspect – digital. 
Statistical data serving as the empirical basis of the study show the scale and results of the changes that are 
taking place, and also allow us to highlight the problems that arise in the field of adaptation of the population to 
digital reality. 
Keywords: human capital, digitalization, digital skills, inequality, digital literacy, education, employment, labor 
market. 
 

Основные положения 
1. Основная особенность, характеризующая развитие человеческого капитала под воздействием цифро-
визации, заключается в повышении значимости цифровых навыков и умений, развитии цифровой гра-
мотности, позволяющих индивиду взаимодействовать с цифровой средой.  
2. Наряду с возможностями, предоставляемыми информационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ) в сфере развития и реализации человеческого капитала, возникают и новые риски, к числу кото-
рых относится дифференциация населения по уровню развития цифровой грамотности, вызывающая 
феномен цифрового неравенства. 
3. Влияние цифровизации на человеческий капитал прослеживается не только в структуре его элемен-
тов, но и в самих процессах его формирования и использования в виде расширения доступа к информа-
ционным, образовательным и иным ресурсам, изменении характера трудовой деятельности.  
 

Введение 
Человеческий капитал, будучи важнейшим элементом социально-экономической системы, 

испытывает влияние глобальных тенденций, развиваясь в соответствии с динамикой требований, 

* Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-00504-21-00 
на 2021 г. 
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предъявляемых к нему. К числу таких фундаментальных факторов, вызывающих изменение че-
ловеческого капитала, относится цифровизация, усиление влияния цифровых технологий на 
различные аспекты жизнедеятельности общества. Воздействие цифровизации на человеческий 
капитал многогранно: происходит расширение возможностей его развития, но при этом возни-
кают новые проблемы, что усиливает сложность и динамичность данного феномена. В связи с 
этим исследование происходящих с человеческим капиталом изменений представляет собой 
актуальную задачу, имеющую как теоретическую, так и практическую значимость в свете не-
обходимости снижения масштабов негативных тенденций. Анализ исследований позволяет вы-
делить ключевые проблемы, анализируемые в рамках данной тематики. Прежде всего, это из-
менение человеческого капитала, происходящее в соответствии с потребностями времени, в том 
числе, в результате цифровизации. Важной составной частью человеческого капитала становит-
ся цифровая грамотность, элементы которой рассматриваются в трудах Н.Д. Берман [2],  
Г.У. Солдатовой, Е.И. Рассказовой [12], Г.И. Абдрахмановой и Г.Г. Ковалевой [1], Д.Е. Добрин-
ской и Т.С. Мартыненко [5] и др. Не менее актуальным аспектом, рассматриваемым исследова-
телями, является изменение характера труда, связанное как с новыми возможностями реализа-
ции накопленного потенциала, так и возникающими рисками, к числу которых относится и не-
устойчивость занятости – данные аспекты освещены в трудах В.Н. Бобкова [3], С.А. Дятлова 
[6], Ю.Г. Одегова и В.В. Павловой [11]. Рассмотрение трудов указанных авторов позволило оп-
ределить проблемную область исследования, охватывающую специфику изменения человече-
ского капитала в современных условиях во взаимосвязи с возникающими рисками его развития. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей и проблем развития 
человеческого капитала, формирующихся под влиянием процесса цифровизации.  

Материалы и методы исследования 
Исследование основано на анализе статистических данных, характеризующих развитие 

человеческого капитала по параметрам развития как отдельных цифровых навыков и компетен-
ций, так и комплексной оценки уровня цифровой грамотности населения. Теоретико-
методологическую основу составляют исследования в области цифровой грамотности населе-
ния, цифрового неравенства, влияния процессов цифровизации на трансформацию системы об-
разования, занятости. Общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения позволили выявить 
отдельные особенности развития человеческого капитала в современной среде, а также пробле-
мы, сопровождающие данный процесс. 

Результаты 
Говоря о влиянии цифровизации на человеческий капитал, можно выделить изменения, 

как происходящие с содержательными его элементами, так и касающиеся процессов его накоп-
ления и использования. Рассматривая человеческий капитал как совокупность знаний и навы-
ков, используемых в трудовой деятельности и приносящих доход, необходимо отметить возрас-
тание значимости тех из них, что позволяют адаптироваться и взаимодействовать в рамках из-
меняющейся социально-экономической среды. Цифровые компетенции и навыки, образующие 
цифровую грамотность, в современных условиях имеют значение не только для профессио-
нальной, но и повседневной жизнедеятельности, так как социально-экономическая среда требу-
ет не только работника с соответствующими знаниями и навыками, но и потребителя. Интен-
сивность и результативность взаимодействия с цифровой средой, таким образом, напрямую за-
висит от состояния цифровой грамотности населения, под которой в широком смысле подразу-
мевается способность безопасно и эффективно использовать цифровые инструменты [2, 36]. В 
зависимости от целей использования ИКТ исследователи подразделяют цифровые навыки на 
профессиональные и пользовательские [1]. Согласно статистическим исследованиям, наиболее 
распространенными компетенциями подобного рода среди населения (в возрасте 15 лет и стар-
ше) являются работа с почтой и текстовым редактором – в 2020 г. этими навыками обладали 
42,2 % и 40,4 % [7, 162]. При этом чем сложнее навык, чем больше усилий необходимо  
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приложить для его освоения, тем он менее распространен. В целом, уровень владения цифро-
выми навыками для значительной части населения (40,1 %) остается низким, еще четверть  
(26,1 %) обладает базовым уровнем [7, 163]. О потребности повышения цифровой грамотности 
можно также судить по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, прове-
денного Росстатом в 2020 г. Согласно его результатам, из числа лиц в возрасте от 15 лет и 
старше, использующих компьютерную технику на основной работе, 34,1 % указали, что испы-
тывают потребность в получении новых или дополнительных знаний в области компьютерной 
техники, информационных технологий или компьютерных программ [9]. 

Анализ статистических данных также демонстрирует воздействие социально-демо-
графических факторов на уровень владения цифровыми навыками. Прежде всего, это фактор 
возраста: доля населения, уровень владения цифровыми навыками которого превышает базо-
вый, в группе молодежи в возрасте 15–24 лет составляет 25,3 %, в группе в возрасте 25–34 лет – 
уже 18,8 % и т.д., по нисходящей с повышением возраста [7, 169]. Другим существенным фак-
тором, влияющим на цифровое неравенство, зафиксированным статистическими данными, яв-
ляется место проживания. Вполне объяснимым является тот факт, что существуют различия 
между жителями городской и сельской местности по данному признаку. Если в городской ме-
стности доля населения, владеющая цифровыми навыками на базовом уровне и уровне выше 
базового, составляет 28,8 % и 14,3 %, то в сельской местности эти доли составляют соответст-
венно 18,0 % и 5,8 % [7, 165].   

Наряду с цифровыми компетенциями в структуре цифровой грамотности исследователями 
выделяется и мотивация их получения и применения [12]. Косвенно о структуре мотивации ис-
пользования и приобретения соответствующих знаний и навыков можно судить по данным о 
том, с какой целью население выходит в Интернет, навыки использования которого занимают 
важное место в структуре пользовательской цифровой культуры. Согласно статистическим 
данным за 2020 г., самой востребованной функцией интернета для населения является обеспе-
чение коммуникации: 76,6 % осуществляли с его помощью телефонные звонки, видеоразгово-
ры, 75 % использовали его для участия в социальных сетях, 69 % также общались с помощью 
систем мгновенного обмена сообщениями [7, 187]. 

Обсуждение 
В целом, динамика статистических данных позволяет говорить о постепенном росте уров-

ня цифровой грамотности населения. Таким образом, одной из особенностей влияния развития 
информационно-коммуникационных технологий на человеческий капитал является усиление 
веса и значимости в его структуре знаний и навыков, необходимых для существования в циф-
ровой среде. Другой тенденцией, характеризующей современное состояние человеческого ка-
питала, является развитие его сетевой формы, подразумевающей наличие способностей и ком-
петенций взаимодействия с сетевыми структурами (властными, образовательными, бизнес-
структурами и т.д.), в условиях сетевизации процессов взаимодействия, приобретающих инте-
гративно-распределенную форму [6]. 

Кроме изменений в содержательной части, цифровизация оказывает влияние и на сам 
процесс формирования и использования человеческого капитала в виде воздействия на систему 
образования, а также изменения самого характера и рынка труда. Происходящая трансформа-
ция образования направлена на повышение доступа к качественным образовательным ресурсам, 
изменение способа взаимодействия обучающегося и наставника, движение к персонализации 
образовательного процесса, технической основой которого является использование цифровых 
технологий [13], что способствует повышению качества процесса формирования и развития че-
ловеческого капитала, формированию в его структуре востребованных компетенций, знаний и 
навыков. Наглядным примером этого процесса является внедрение дистанционных образова-
тельных технологий, форсированное расширение применения которых вызвано событиями 
2020–2021 гг. (пандемия коронавируса, самоизоляция групп населения и т.д.). Важным измене-
нием в этой сфере является также развитие непрерывного образования, целью которого является 
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обеспечение возможности постоянного наращивания, актуализации параметров человеческого 
капитала работниками на протяжении всего периода его жизненного цикла. В области рынка 
труда влияние цифровизации на человеческий капитал также многогранно – происходит увели-
чение доли интеллектуального труда, изменение характера занятости, автоматизация производ-
ственных процессов, децентрализация управления трудовыми процессами [11], изменение 
спроса на профессии, исчезновение или устаревание ряда из них и т.д.  

Наряду с возможностями, открывающимися в области развития и использования челове-
ческого капитала, в современных условиях возникают и новые риски, оказывающие негативное 
влияние на данные процессы. Формирование новых элементов в структуре человеческого капи-
тала происходит неравномерно, в результате возникает дифференциация населения по степени 
развитости цифровых навыков, что дает основания для нового измерения неравенства – цифро-
вого, формирующего явление цифрового разрыва как вида «социальной дифференциации, свя-
занной с обладанием различными возможностями использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий» [4, 62]. Исследователи выделяют разные уровни и элемен-
ты данного типа неравенства, одним из которых является наличие или отсутствие соответст-
вующих навыков [5]. Статистические данные позволяют оценить масштабы этого неравенства, 
на которые оказывает влияние разнообразие условий формирования человеческого капитала. 
Так, уровень владения цифровыми навыками, естественно, выше в молодежной среде, для ко-
торой цифровизация является естественным фоном, сопровождающим и оказывающим влияние 
на развитие ее человеческого капитала с самого начала данного процесса. 

Качественные характеристики накопленного человеческого капитала, в том числе уровень 
цифровой грамотности, напрямую влияют на конкурентоспособность работника, его востребо-
ванность. Цифровизация, расширяющая границы и открывающая возможность выхода за пре-
делы локального рынка труда, одновременно способствует и усилению конкуренции между со-
искателями работы. Невысокий уровень владения цифровыми навыками означает отставание от 
стандартов конкурентоспособности, что ведет к неустойчивости занятости [3], максимально не-
гативный результат которой может проявиться в виде исключения части населения из активной 
трудовой деятельности [10]. Усилению негативных тенденций в сфере занятости способствует 
и проектная организация работы, основанная на заключении с работниками договоров на пери-
од выполнения определенного проекта, что становится возможным благодаря развитию сетево-
го характера человеческого капитала [6]. 

Заключение 
Рассмотренное влияние цифровизации на функционирование и развитие человеческого 

капитала позволило выявить отдельные особенности этого процесса, одним из результатов ко-
торого является усиление значимости цифровых знаний и навыков в структуре капитала. При 
этом возникают не только новые возможности для его развития и повышения эффективности 
использования, происходящего на основе расширения с помощью ИКТ доступа к образователь-
ным, информационным ресурсам, но и новые риски, к числу которых относится усиление соци-
альной дифференциации в виде цифрового неравенства, неготовности части работников к уси-
ливающейся конкуренции на рынке труда и т.д. Конечно, данные процессы являются естест-
венной частью процесса развития человеческого капитала, являющегося сложным и многогран-
ным феноменом, тем не менее, преодоление негативных тенденций необходимо для достиже-
ния цели – развития цифровой экономики. 
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