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Аннотация: Мақолада миллий иқтисодиѐтни инновацион ривожлантиришда инсон капиталининг асосий 

тенденциялари ва уни инновацион ривожлантиришнинг устувор йўналишларига қаратилган илмий - амалий 

тавсиялар берилган. 
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В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, 

особое внимание уделено стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, созданию 

эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, образованию при высших 

образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно экспериментальных 

специализированных лабораторий, центров высоких технологий и технопарков[1]. Своевременное выполнение 

данных задач, в частности, развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также 

повышение на этой основе инновационного потенциала требует использования прямого человеческого капитала и 

поощрения инвестиций в человеческий капитал.  

В целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, 

разработок и технологий, а также последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 20172021 годы21 сентября 2018 года был принят 

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2019-2021 годы». В соответствии с этим Указом были определены Стратегия 

инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, ее цели и задачи, основные направления и 

дорожная карта для ее реализации.  

Главной целью Стратегии является «развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего 

уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса»[2].  

Ускоренное развитие человеческого капитала является приоритетом для эффективного осуществления задач, 

изложенных в Стратегии инновационного развития страны.  

Следует отметить, что человеческий капитал − это инновационная экономика, которая на следующем этапе 

развития экономики знаний, становится главным фактором его формирования и развития.  

Особую актуальность в условиях модернизации экономики имеет вопрос о совершенствовании методологии 

управления человеческим капиталом как определяющего фактора и необходимого условия активизации 

инновационного развития. Человеческий капитал по-прежнему остается важнейшим преимуществом 

национальной экономики. 

В Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на период до 2021 года отмечается, что 

интеллектуальные возможности и образованность населения, инновационная способность нации, творческий 

характер деятельности станут главной движущей силой устойчивого экономического роста. Человеческий капитал 

является основой национального богатства страны и способен решить задачи опережающего развития 

национальной экономики.  

Впервые понятие «человеческий капитал» появилось в экономической теории благодаря усилиям двух лауреатов 

Нобелевской премии по экономике T.Shultzи G.Becker, считающих, что улучшение благосостояния бедных людей 

зависит не от земли, техники или их усилий, а скорее, от знаний.  

Фундаментальный вклад в развитие современной теории человеческого капитала внесли T. Shultz, G.Becker, 

E.Denison, R.Solow, J.Kendrick, R.Lucas,  

С.Гулямов, К.Абдурахманов, Д.Рахманов  и  другие экономисты, социологи [3,12].  

T.Shultz предложил следующее определение: «Все человеческие ресурсы и способности являются или 

врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, 

определяющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые 

могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом».  

                                                           
1
 Самаркандский институт экономики и сервиса , Самарканд, Узбекистан 
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Концепция человеческого капитала была выдвинута американским экономистом G.Becker в 1960 г.и обозначает 

накопленные знания, умения, навыки и мастерство, которыми обладает работник и приобретаются им во время 

обучения, образования, профессиональной подготовки, производственного опыта. Основными инвестициями в 

человеческий капитал Беккер считал затраты на образование и обучение, а экономическую эффективность их 

оценил как отношение доходов к издержкам, получив примерно 12-14 % годовой прибыли.  

J.Kendrick  понимает под человеческим капиталом знания человека, общие и специфические его способность и к 

производительному труду.  

С.С.Гулямов исследовал особую значимость человеческого капитала, путем финансирования социальной сферы и 

отдельно уделил внимание узбекской модели развития в Узбекистане.[4]  

К человеческому капиталу относятся совокупность интеллектуальных способностей, профессиональных навыков, 

знаний и умений человека, полученных в процессе образования и практической деятельности, качество жизни и 

здоровье.  

Современные теоретики указывают, что «производство человеческого капитала – это процесс создания 

производительных способностей человека посредством инвестиций»[13], под которыми понимается «любое 

действие, которое повышает квалификацию и способности и тем самым производительность трудара бочих»[14]. В 

других исследованиях отмечается «несомненная выгода вложений в человеческий капитал» работников компаний. 

Компании «должны статьи с точни комразвития человеческого капитала и настойчиво развивать его»[16], так как 

решения, принимаемые по поводу инвестиций в человеческий капитал работника, сформирую будущее организаци 

и на последующие годы.  

В Узбекистане главными источниками поддержания его высокого статуса в мире всегда были человеческий и 

интеллектуальный капитал, имеющий в своей основе высокий уровень образования и культурные традиции, 

научнопромышленный потенциал, опирающийся на развитую сырьевую и перерабатывающую базу.[3]  

Таким образом, устойчивым и долгосрочным источником экономического роста выступает национальный 

человеческий капитал, а эффективное развитие социально-экономической сферы является важнейшим условием 

улучшения и совершенствования качества человеческого капиталав инновационной экономике.  

Экономика наиболее развитых стран, все больше ориентированная на инновации, формирует такую систему 

взаимоотношений между наукой, промышленностью и обществом, при которой инновации служат основой 

развития экономики и общества, а те, в свою очередь, стимулируют развитие инноваций и определяют их 

направления и тем самым − важнейшие направления научной деятельности. Следовательно, общими усилиями 

государства, производства, науки, а также общества в целом возможно построить механизм развития 

инновационного потенциала страны. В этой связи актуальным становится изучение фактического состояния 

инновационной деятельности. Определяющим звеном создания инновации является сфера науки.  

Человеческий капитал практически во всех странах мира превышает половину накопленного национального 

богатства. Развитые экономики ведущих стран мира ведут борьбу за формирование новой экономики – экономики 

знаний, инноваций, глобальных информационных систем, новейших технологий и венчурного бизнеса. Основу 

такой экономики составляет человеческий капитал, являющийся главной движущей силой 

социальноэкономического развития современного общества[7].  

В рамках концепции, предложенной специалистами Всемирного банка, человеческий капитал, включая трудовой 

потенциал, интеллектуальное могущество нации, искусство управления, наряду с природными ресурсами, 

аккумулированным капиталом и накопленным имуществом, составляет национальное богатство страны.  

Основными стимулами развития человеческого капитала являются инвестиции, инновации, конкуренция. С одной 

стороны, инновационный сектор экономики, креативная часть элиты, общества, государства являются 

источниками накопления высококачественного человеческого капитала, который определяет направление и темпы 

развития страны. С другой стороны, накопленный качественный человеческий капитал лежит в основе 

инновационной системы и экономики.  

Со второй половины ХХ в. локомотивом экономического развития стали отрасли наукоемких и «знаниеемких» 

высоких технологий, отличительными характеристиками которых были высокая инвестиционная 

привлекательность, высокий уровень инвестиционного риска, использование передовых научных технологий, 

высокий потенциал роста и ожидаемые доходы.  

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс», опубликованному в 2016 г. Корнельским университетом, 

школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, возглавляют рейтинг 

Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия и Сингапур. Китай вошел в число 25 ведущих стран-

новаторов в мире. Россия занимает 38-е место между Турцией и Чили.  

Современная информационная экономика (и развитые страны это доказали) требует глобального обновления 

производства, переобучения кадров всех уровней (от рабочих до управленцев самого высокого уровня), 

оперативного внедрения современных методов управления. Для такой экономики необходимы 
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высококвалифицированные и высокооплачиваемые кадры, которые имеют возможность вкладывать свой 

человеческий капитал и развиваться.  

Человеческий капитал (Humancapital) – одна из актуальных тем на сегодняшний день поскольку в современных 

условиях конкурентные преимущества экономики и возможности ее модернизации в значительной степени 

определяются накопленным и реализованным человеческим капиталом. Его формирование должно производиться 

через достижение высокого качества жизни в целом и, в частности, на микроуровне – путем создания комфортных 

и безопасных условий труда, высокооплачиваемой занятости, возможности самореализации. Основная задача 

заключается в стимулировании спроса на инновации и, как следствие, на человеческий капитал.Переход к 

инновационному развитию означает, что инновации должны охватывать не только создание новых технологий, их 

внедрение в производство, но и продвижение продукции на рынке, адекватную коммуникационную 

инфраструктуру.  

Финансирование развития человеческого капитала – это, на наш взгляд, внесение инвестиций в сферы образования 

и здравоохранения, в результате которого возникают инициативы к формированию инноваций для экономического 

роста.[6]  

Определяющий фактор устойчивого развития инновационной экономики в современных условиях – это 

формирование и развитие инновационной среды, связанной с использованием результатов научных исследований 

и разработок направленных на создание принципиально новых видов продукции и новых технологий ее 

производства с последующим внедрением и реализацией на рынке.  

Количество предприятий и организаций, производящих инновационные товары, работы и услуги, увеличилось в 

7,5 раз с 2010 по 2017 год с 289 до 2171 единиц соответственно. Количество предприятий, впервые освоивших 

производство инновационных продуктов, работ и услуг, увеличилось на 1007 единиц. Объем инновационных 

товаров, работ, услуг в 2017 году составил 18543,3 млрд.сум. Этот показатель в 1,7 раза больше чем в 2016 году и в 

14 раз чем в 2008 году. Затраты на инновации выросли в 8 раз по сравнению с 2008 годом, снизившись на 1,6 

процента по сравнению с 2016 годом.  

В 2017 году 975 предприятий и организаций внедрили 1946 видов технологических инноваций. Из внедренных 

технологических инноваций 61,6 процентов (1198) принадлежат малым предприятиям и микрофирмам
2
.  

На сегодняшний день в Республике Узбекистан затраты на научноисследовательские и опытно-конструкторские 

разработки, являющиеся одним из важнейших показателей, оценивающих инновационную деятельность страны, 

составляют 0,22% к ВВП.  

По данным Institute for Statistics UNESCO (UIS) в 2016 году затраты на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в Израиле составили 4,3% к ВВП, в Республике Корея 4,2% к ВВП, в Швейцарии 

3,4% к ВВП, в Швеции 3,3% к ВВП и в Японии этот показатель был равен 3,1% к ВВП.  

Значительная часть расходов на НИОКР (R&D) идет на оплату труда и зарплаты персонала НИОКР 

(исследователей, техников и вспомогательного персонала, занимающихся НИОКР). Отражая это, цифры для 

индикатора «Исследователи на миллион жителей» следуют аналогичной схеме, как и тенденция к расходам на 

НИОКР, но есть различия.  

В рейтинге доминируют следующие страны, в которых рассматривается доля исследователей по отношению к 

общему населению стран: Израиль (8250), Дания (7515), Швеция (7153), Республика Корея (7113) и Сингапур 

(6730). Однако по абсолютным цифрам (число исследователей в миллионах) доминируют Китай (1,69 млн.), США 

(1,38 млн.), Япония (0,67 млн.), Российская Федерация (0,43 млн.) и Германия (0,40 млн.).[17]  

Формирование и эффективное использование человеческого капитала связано с проведением целенаправленной 

политики, ориентированной на решение определенного круга стратегических и тактических задач, специфических 

для каждого инновационного предприятия.  

Управление человеческим капиталом - это стратегический и плановый подход к управлению наиболее ценной в 

организации рабочей силой. Для достижения целей организации необходимо оценить ценность и эффективность 

человеческого капитала.[15]  

Практически все ведущие страны имеют продуманную стратегию научно-технического развития, которая 

реализуется на практике и обеспечивается выделением значительных финансовых средств. Такие стратегии 

осуществляют США, Япония, Германия, Великобритания, Китай, Бразилия и Индия. Главный упор в этих 

программах делается на увеличение государственных инвестиций в НИОКР в приоритетных отраслях, 

стимулирование внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию, принятие комплексных мер по 

поощрению инновационной активности частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, а также подготовку 

квалифицированных научных и инженерно-технических кадров.  

При формировании инновационной экономики система образования имеет особую значимость. В частности, если 

доля трудоспособного населения с высшим образованием от общей численности населения в развивающихся 

                                                           
2
 Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.  



 

Vol. 24 (2022): Miasto Przyszłości 

561 
Miasto Przyszłości 

Kielce 2022 

странах составляет 3 процента, в индустриально развитых странах – 30 процентов, в инновационной экономике – 

60 процентов, то в интеллектуальной экономике этот показатель должен составлять 80 процентов.[5] Это, 

показывает на сколько важно уделять внимание сфере высшего образования в экономике знаний.  

В связи с этим, при приеме студентов в высшие учебные заведения необходимо учесть государственно-частное 

партнерство, т.е. предусмотреть отведения дополнительных мест, обеспечив их средствами в соответствии с 

количеством запросов на специальности со стороны субъектов частного сектора. Считаем также целесообразным 

участие частного сектора при формировании структуры учебных дисциплин с привлечением их средств.  

Для создания эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов сектора 

исследований и разработок в национальную и глобальную экономику, необходимо обеспечить широкое 

применение следующих институциональных механизмов интеграции образования, науки и бизнеса:  

 содействие развитию кооперационных связей между основными субъектами инновационной системы: 

образование, наука и бизнес;  

 формирование финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на 

всех стадиях инновационного цикла;  

 развитие производственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности (технопарки, 

инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.п.);  

 развитие информационной,  экспертно-консалтинговой и образовательной инфраструктуры инновационной 

деятельности;  

 дальнейшее улучшение качества обучения в образовательных учреждениях посредством внедрения новых 

образовательных программ, современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс;  

 организация системы подготовки кадров менеджеров в области инновационной деятельности для ускорения 

отдачи от инноваций;  

 усиление исследовательской составляющей высших образовательных учреждений на основе государственной 

поддержки наиболее активных данной сфере вузов, выбранных по числу опубликованных научных статей, 

индексу цитируемости, участию в международных конференциях и семинарах, количеству полученных 

патентов.   
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