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Словесный фон. Многочисленные декларации о важности 
человеческого капитала

• Почти единовременное начало дискурса по всему миру
(сер. 1990‐х гг.)
Некоторые языковые маркеры:

• Human capital
• Workforce planning
• Qualification frameworks

• Обескураживающая бедность доказательной базы …

• Реальные меры госполитики –
есть ли конкуренция с
другими юрисдикциями? За что/за кого?
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Источник цитаты: Администрация Президента США, https://www.whitehouse.gov/blog/2014/05/06/taking‐action‐attract‐world‐s‐top‐talented‐professionals



Целевая группа – особо одарённые дети / подростки /
молодёжь – в нашей стране

• Определение этой аудитории
• Классика жанра – академически звёздные таланты (IQ) 
2 врождённые базовые потребности психики:

• К познанию
• К общению

• Спорт, культура / творчество, деловые навыки и т.д.

• Состояние аудитории
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РАННЕЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ

27.5 млн. 
несовершенно

летних

600 тыс.

40 тыс.



Немного философии...
Дар для немногих? Или обще‐достижимые высоты?

Лица,
принимающие решения:

собственники;
топ-менеджмент

Одарённые?

5‐10%
2‐4%

Социальное дно / 
разрушенные судьбы

вкл. суициды
Одарённые 

>10%
2‐4%
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СЦЕНАРИЯ
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Увы – это группа 
поведенческого 

риска, по 
классификации ВОЗ



Романтика детства разбивается о реалии 
социально‐экономических институций?

• Начну с банальностей.
Экономика (или общество в целом) как таковая не востребует никого из нас. Спрос предъявляют
не абстрактные сущности, а конкретные организации – в сложившемся на сегодня общественном устройстве
История говорит, что это не всегда было так:

• В древнем Китае по сдаче императорских экзаменов человеку было гарантировано определенное русло жизни –
а‐ля умственный труд или даже определённая власть, на посту чиновника
В прошлые века, во времена дефицитного высшего образования, немногим избранным, его получившим (до неск. % населения) – необязательно 
из «хорошей семьи» – аналогично гарантировался неплохой паёк и статус

• В большинстве соцстран XX века человеку гарантировалось право на труд, что существенно нивелировало власть отдельных руководителей 
организаций‐работодателей над судьбами граждан

• Поэтому. став совершеннолетним и дееспособным, человек может
либо 1) убедить в своей нужности руководство какой‐то организации (рынки труда ‐ участь >90%),

либо 2) запустить что‐то своё (предпринимательство ‐ <10%).
Во 2‐м варианте почти всегда нужно убеждать ‐‐ инвесторов и совладельцев/первоначальное ядро коллектива. 
Либо 3‐й вариант, уйти в реализацию себя через прочие житейские радости – но и для создания семьи нужно 
убедить в своей нужности – супруга(у), просто несколько в другом смысле

• У вундеркиндов с этим – проблемы. Везде в мире, во все известные исторические эпохи
Юный талант, выйдя на порог взрослой жизни, ожидает некой «востребованности обществом»… 
Именно поэтому он в большинстве успешных случаев так и не покидает порога альма‐матер; статус научного сотрудника, преподавателя

• Но даже в этом случае ни одна общественная система в истории не гарантировала человеку доступа к серьёзным 
ресурсам и к возможностям, по его таланту! А со звёздными талантами есть очевидная особенность – они толком 
не само‐реализуются, и не принесут максимальной пользы обществу, будучи всего лишь рядовыми в профессии

• Отсюда мораль – общество, наладившее работу социальных лифтов для «звёзд» – готовое поднимать их, в т.ч. на ответственные позиции, когда 
они контролируют ресурсы, мультиплицирующие их индивидуальные силы – может получить реальное конкурентное преимущество

• Т.е. 1‐я ступень = лифт хотя бы до успешной интеграции в рынки труда или старт‐апы (но: мало / нет прибавочной стоимости); 2‐я ступень = лифт 
до позиций принятия решений, распоряжения ресурсами (конкуренция за человеч. капитал ! страна создаёт прибавочную стоимость)

• При этом руководителям надо решать проблемы не только интеграции, но и балансировки – между наличием в организации пула таких 
«гениев»‐неортодоксально и продвинуто мыслящих + лояльно‐предсказуемой основы (как минимум, для стабильности деятельности) + людей 
со связями и репутацией
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IQ  ↑ Хорошая 
работа

КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК –
ГРАМОТНО ПРОДАВАТЬ СЕБЯ =

УБЕЖДАТЬ ДРУГИХ (НЕ‐ВУНДЕРКИНДОВ )
В СВОЕЙ НУЖНОСТИ

ВОСТРЕ‐
БУЙТЕ ЖЕ 
МЕНЯ !

Группа 
риска

Успешная 
интеграция

Меритократия

«‐» «0»



Опросы: полезность; рискованность.
Люди не всегда знают, чего хотят – и как будут поступать

Источник: МГППУ и «Циркон», 2012 г.,  выборка: 351 учащийся 11‐х кл., 182 их родителя, 59 выпускников 2000‐2003 гг. 
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Потоки талантов.
Инструменты измерения

• Рейтинги стран по
привлекательности
для талантов

• Фактические данные
по миграции
(International Migration
Organization;
World Intellectual
Property Organization)

«Гении» (супер‐способные профессионалы) нужны работодателям тогда, когда им надо:
а) справиться со сложностью окружающей среды и стоящих перед ними проблем

б) придумать, изобрести что‐нибудь инновационное
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Резюмируя.  Мораль: общество, наладившее работу 
социальных лифтов для «гениев» – готовое поднимать их,
в т.ч. на ответственные позиции (контроль ресурсов, 
мультиплицирующий их индивидуальные силы) – может 
получить реальное конкурентное преимущество

Работники неквалифицированного
(вкл. физического) труда

Большинство: работники 
умственного труда / 

исполнители

High-skilled

Предприниматели / собственники. 
Руководители

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВЛАСТЬ,

РЕГУЛЯТОРЫ
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IQ

Группа 
риска

Успешная 
интеграция

Меритократия



Запущенный проект (в партнёрстве с бизнес‐школой IMD и 
Экспертным Советом при Правительстве РФ)
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СТОИМОСТЬ 
ДЕНЕГ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ


