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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

дарств. Доля суммарного ВВП стран БРИКС в миро-
вой экономике постоянно растет и в 2022 году достиг-
ла 31,9 %4. По мнению экспертов, данная тенденция 
сохранится и в будущем, так как для этого имеется до-
статочно предпосылок. 

В своих действиях страны БРИКС опираются на 
принятую ими в 2020 году Стратегию, одна из целей ко-
торой — повышение качества человеческого капитала5. 
В условиях многополярного мира роль человеческого 
капитала и необходимость непрерывного инвестирова-
ния в него возрастают, что обусловлено усилением кон-
куренции цивилизаций. Инвестиции в человеческий 
капитал должны быть, как и любые инвестиции, эко-
номически эффективными, то есть окупаемыми. Ин-
вестирование в человеческий капитал в определенной 
степени зависит от исторических, национальнокуль-
турных традиций той или иной страны. В частности, 
в Указе Президента РФ от 25 января 2023 года № 35 за-
явлена следующая цель: «Государственная культурная 
политика призвана обеспечить приоритетное культур-
ное и гуманитарное развитие как основу экономиче-
ского процветания… дальнейшее развитие потенциала 
общества и личности»6.

В соответствии со Стратегией БРИКС предполага-
ется решение ряда задач, касающихся развития челове-
ческого капитала и рассматриваемых в рамках нашего 
исследования в качестве первоочередных. Это пробле-
мы, связанные с занятостью, в том числе использова-
ние гибкого графика и новых форматов работы; уста-
новление достойного уровня минимальной заработ-
ной платы в каждой из стран БРИКС; повышение про-
изводительности труда и квалификации работников. 
На наш взгляд, ключевой является задача обеспечения 
занятости населения, так как ее решение связано с до-
ходами работников, обеспечивающими достойный уро-
вень жизни; созданием условий для повышения произ-
водительности труда и мобильности работников. 

Во многих странах происходит снижение количе-
ства занятых в производственных секторах экономики 
при увеличении их численности в сфере услуг (осо-
бенно информационных), что приводит к возрастанию 
доли квалифицированных работников интеллектуаль-
ного труда, от которых требуется креативность раз-
работок, гибкость принимаемых решений, конструк-
тивность и толерантность в общении. Потребность 
в низко квалифицированной рабочей силе в существен-
ной степени удовлетворяется за счет мигрантов. Иссле-
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Многополярность1стала неотъемлемой реально-
стью международных процессов, поэтому она рас-
сматривается нами как базовая установка при иссле-
довании возможности развития стран в современных 
условиях. Многополярность мира предполагает нали-
чие нескольких центров, являющихся точками эконо-
мического роста и потенциальными источниками ин-
новационных преобразований. Мы разделяем позицию 
А. Г. Дугина, касающуюся Теории многополярного 
мира, в соответствии с которой в настоящее время про-
исходит ее формирование, что подтверждается много
численными исследованиями2. Начиная с 2000х годов 
данная теория стала широко востребованной и актив-
но используемой в международной деятельности мно-
гих государств.

Ответом на вызовы многополярности стало соз-
дание межгосударственного неформального объеди-
нения динамично развивающихся стран, основанного 
в июне 2006 года в рамках Петербургского экономиче-
ского форума с участием министров экономики Брази-
лии, России, Индии, Китая3. Первое расширение этого 
межгосударственного объединения связано с включе-
нием в него в 2010 году ЮАР, после чего оно стало на-
зываться БРИКС (англ. BRICS). Аналогия в звучании 
аббревиатуры этого межгосударственного неформаль-
ного объединения с английским словом bricks (кирпи-
чи) связывается с тем, что за счет этих стран во многом 
будет строиться вся мировая экономика. 

БРИКС — расширяющееся и растущее межгосу-
дарственное неформальное объединение. При втором 
расширении к БРИКС присоединились Египет, Иран, 
ОАЭ и Эфиопия. В 2023 году произошло третье рас-
ширение БРИКС, обусловленное тем, что ряд стран 
подали официальные заявки на вступление в объеди-
нение: Алжир (7 ноября 2022 г.), Бангладеш (19 июня 
2023 г.), Белоруссия (7 июля 2023 г.), Венесуэла (3 авгу-
ста 2023 г.), Пакистан (22 ноября 2023 г.). Дальнейшее 
расширение обусловлено тем, что в 2024 году БРИКС 
усилило взаимодействие с Танзанией и другими стра-
нами Восточной Африки, что связано со вступлением 
Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии 
в объединение в 2024 году. В настоящее время это меж-
государственное объединение состоит из девяти госу-
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ков в условиях BANIмира», «Управление вознаграждением в ус-
ловиях неопределенности», «Траектория развития социального 
партнерства», «Комплексный анализ социальнотрудовой сферы 
региона» (на англ. яз.), «Удаленная работа в условиях использо-
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дователи обращают особое внимание на международ-
ную добровольную трудовую миграцию, под которой 
понимается «законодательно регулируемая группа раз-
личных по полу, возрасту и профессиональноквали-
фикационным признакам иностранных граждан опре-
деленной страны, добровольно принявших решение 
о поиске работы в иной стране»1. Такая миграция оз-
начает изменение местопребывания людей, вызванное 
необходимостью улучшения материального положения 
или желанием более полной профессиональной либо 
творческой реализации. Международная трудовая ми-
грация может выступать источником пополнения вну-
тренней, которая сложилась значительно раньше, чем 
внешняя, и занимает большую долю2.

Наиболее важными задачами, решение которых по-
вышает эффективность использования миграции в ус-
ловиях многополярного мира и новой экономической 
реальности, представляются:

— оперативность получения заинтересованными 
лицами информации об изменениях в миграционном 
законодательстве разных стран;

— создание согласованного между странами ме-
ханизма регулирования миграционных процессов на 
рынке труда;

— формирование многонационального социума 
в каждой из стран путем ассимиляции мигрантов.

При всем значении каждой из задач главной, на 
наш взгляд, является вторая, так как при ее решении 
будет более четко обозначена область изменения за-
конодательной базы и более успешно налажено взаи-
модействие мигрантов и местного населения. Россия 
участвует в международной конкуренции за миграци-
онный приток рабочей силы при соблюдении принци-
па оптимальности этого процесса. Проблема исполь-
зования мобильности людей на благо социальноэко-
номического развития становится все более острой, 
о чем свидетельствует «Отчет о мировой миграции 
за 2022 год»3. Это связано с тем, что доля мигрантов 
в численности населения России все больше растет.

Высокая неопределенность социальноэкономиче-
ских процессов и развитие компьютерных технологий 
способствуют расширению использования нестандарт-
ных форм занятости, таких как фриланс, платформен-
ная занятость, отсутствие социальных гарантий и сроч-
ного трудового договора4. При этом мигранты являют-
ся наиболее социально уязвимой группой населе-
ния, так как привлечение их к трудовой деятельности 
осуществляется на основе устной договоренности, 
не гарантирующей правовую защиту. Исследования 
Т. К. Блохиной и В. В. Ольховского показали, что «в 
наименьшей степени ценится час труда работников 
с неофициальной постоянной занятостью, так как, ра-
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ческого исследования // Теория и практика общественного разви-
тия. 2015. № 8. С. 18–20.
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Ю. Г. Одегов, Л. С. Бабынина, М. Н. Кулапов [и др.]. М. : КНОРУС, 
2022. С. 22.
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сы экономики. 2007. № 9. C. 154–156. URL: https://doi.org/10.32609/ 
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ботая свыше 8 часов в день, они получают за час труда 
в среднем только 75 % от медианы почасовой оплаты 
труда в их типах поселений»5. Использование нестан-
дартной занятости сопряжено со специфическими про-
блемами, но оно существенно повышает гибкость рын-
ка труда, что важно для всех его субъектов.

Наиболее удобной из нестандартных форм занятости 
для низкоквалифицированных мигрантов, составляю
щих основную их часть, является, на наш взгляд, плат-
форменная занятость. Для мигрантов, имеющих сред-
ний и высокий уровень квалификации, наиболее предпо-
чтителен фриланс. Фриланс и платформенная занятость 
в настоящее время, по нашему мнению, представляют 
наиболее быстро развивающиеся се гменты как россий-
ского, так и международного рынка труда, что в значи-
тельной степени обусловлено цифровизацией эконо-
мики и всей социальнотрудовой сферы. Фрилансеры, 
работая удаленно и самостоятельно выбирая свою ло-
кацию, контактируют с заказчиком главным образом 
дистанционно, что упрощает общение с работодателем, 
находящимся в другой стране. При сравнении предпо-
чтительности сфер занятости для мигрантов на первое 
место выходит платформенная, так как работа фрилан-
сера часто связана с интеллектуальной деятельностью, 
что не для всех мигрантов является приемлемым.

Законодательная база, касающаяся платформен-
ной занятости, находится на стадии становления, 
но 15 марта 2023 года в первом чтении был принят 
законо проект № 2755998, при обсуждении которо-
го возникли серьезные разногласия между профсою-
зами и работодателями. «Для содействия регулирова-
ния занятости ряд платформ 25 апреля 2023 года под-
писали Хартию о принципах развития платформенной 
занятости в России, а также создали Совет цифровых 
платформ при Российском союзе промышленников 
и предпринимателей»6. При этом отсутствие жесткого 
правового регулирования позволяет платформенной за-
нятости оставаться гибкой.

Международный опыт показывает, что «имен-
но платформы, опираясь на собственную экспертизу 
в сфере разработки цифровых продуктов и понимание 
специфики этого сегмента занятости, могут предло-
жить цифровую (информационную, платформенную) 
инфраструктуру для создания удобных, простых и эф-
фективных схем реализации партисипаторного участия 
в востребованных социальных программах»7.

В настоящее время многообразие вариантов ре-
шения возникающих проблем базируется на исполь-
зовании современных цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта в условиях трансформации ми-
грационных процессов. Таким образом, человеческий 
капитал во всех его формах является важнейшим ком-
понентом экономического развития многополярного 
мира.
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ВШЭ, 2021. С. 30. 




