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ды. Ее основу составляет предоставление возможностей для всемерного развития способ-
ностей людей и их полной реализации, а главную задачу — высокое качество жизни на-
селения. Всесторонняя оценка уровня и качества жизни не представляется возможной 
без показателей экологической направленности.

Во многих международных исследованиях сделаны попытки учета экологического 
компонента при составлении собственных систем оценочных параметров человеческого 
развития. Так, например, в Индексе лучшей жизни (ОЭСР) критерий «экология», опреде-
ляющий качество воды и уровень загрязнения воздуха, является одним из 11 показате-
лей, характеризующих благосостояние стран-участниц, наряду с доходами, образованием, 
жилищными условиями и т.д. Примечательно, что Норвегия, занимающая лидирующую 
позицию в рейтинге, по критерию «экология» находится на втором месте.

При расчете ИЧР косвенно состояние экологии отражает параметр ожидаемой про-
должительности жизни при рождении. Важно отметить, что в новых докладах ПРООН 
о человеческом развитии добавляется информационная панель по экологической устой-
чивости, позволяющая в большей мере охватить вопросы экологии и изменения климата. 
Как показано в докладе за 2019 г., во всех регионах мира растет доля людей, уязвимых 
к воздействию повышения температуры, изменение климата в определенной степени уже 
стало движущей силой усиления неравенства в уровне доходов как между странами, так 
и внутри стран, а также фактором возрастания неравенства и в других аспектах челове-
ческого развития. Относительно взаимосвязи состояния экологии и уровня человеческого 
развития выводы неоднозначны. Так, на страны с более высоким уровнем человеческого 
развития, как правило, приходится больше выбросов двуокиси углерода, больший объем 
образования отходов и более значительный экологический след на душу населения. При 
этом уровень развития технологий и экономического развития в большинстве развитых 
стран и странах со средним уровнем дохода обеспечивают более высокие темпы роста до-
ходов, чем выбросов, тогда как в странах с низким уровнем дохода выбросы растут такими 
же темпами, как и доходы, или даже немного быстрее.

В целом можно констатировать, что уровень воспроизводства природного капитала, 
качество окружающей среды во многом определяют возможности устойчивого человече-
ского развития. Особую значимость приобретают проблемы измерения новых глобальных 
вызовов и угроз, разработки целевых показателей при обосновании экономической по-
литики в области повышения уровня и качества жизни. В настоящее время приоритеты 
в области человеческого развития значительно отличаются для разных групп стран, од-
нако в долгосрочной перспективе при разработке управленческих решений принципи-
ально важно обеспечить инклюзивный подход и сбалансированность реализации эконо-
мических, социальных и экологических задач.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Экономика знаний является магистральным направлением современного обще-
ственного развития. Главными источниками ее формирования и становления являют-
ся процессы, связанные с производством, накоплением и потреблением новых знаний. 
Они находят место во всех секторах экономики и закладывают фундамент деятельности 
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ключевых экономических субъектов, в том числе и в секторах, которые занимаются про-
изводством интеллектуальных услуг.

Интеллектуальные услуги представляют собой определенные профессиональные дей-
ствия специалистов различного направления, основными ресурсами осуществления которых 
выступают общие и специальные знания и информация. Область их использования разно-
образна: программирование, юридические, финансовые, страховые и бухгалтерские услуги, 
искусство, развлечения, интернет, телефония и т.д. Без данных услуг осуществление многих 
повседневных дел и экономических взаимодействий было бы затруднительно и невозможно. 

Ядром экономики знаний выступают НИОКР и инновации, образование и обучение, 
способствующие формированию человеческого капитала, а также информационные и ком-
пьютерные технологии. Основным же фактором ее развития выступает интеллектуальный 
капитал, который представляет собой систему экономических отношений, возникающих в 
процессе воспроизводства и отчуждения результатов интеллектуальной деятельности меж-
ду обладателями интеллектуальных способностей и потенциальными потребителями [1]. 

Субстанционально он представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, 
производственного опыта человека, его мобильности и креативности, а также нематери-
альных активов, таких как ноу-хау, патенты, полезные модели, технологические реше-
ния и т.п., обеспечивающих получение доходов и конкурентных преимуществ его облада-
телями и пользователями.

Данный капитал может стать источником конкурентных преимуществ для бизнеса 
и стимулировать инновации, обеспечивающие создание добавленной стоимости субъек-
тов хозяйствования. Он включает в себя интеллектуализированную часть человеческого 
капитала — определяемые человеческим капиталом знания, навыки, компетентность 
и возможности сотрудников организации, а также структурный капитал, состоящий из 
имеющегося программного обеспечения организационно-экономических процессов и про-
цедур, патентов, лицензий, информационных систем, ноу-хау, полезных моделей и др. 
Очевидно, что интеллектуальный капитал является ключевым ресурсом, необходимым 
для оказания интеллектуальных услуг.

Посредством интеллектуального капитала происходят разработка и внедрение новых 
технологий, появляются новые знания и новые способы межличностного взаимодействия 
в экономике, что и позволяет ему выступать в качестве важнейшего фактора развития 
как экономики знаний в целом, так и сектора интеллектуальных услуг в частности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТРАН

Проблемы глобализации, финансовый кризис, Brexit, рост протекционизма, Covid-19, 
локализация производства требуют переформатирования международных экономиче-
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