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Эволюция взаимосвязи образования и экономики: библиометрический анализ 

Аннотация 
Цель: Изучение взаимосвязи между образованием и экономикой, которая является ключевым фактором 

процветания любого государства, представляет собой актуальную тему, широко обсуждаемую в экономической 

науке. В этом контексте необходимо провести всесторонний анализ эволюции этих связей, выявив ключевые 

тенденции и закономерности. 

Методы: В основе текущего исследования лежат работы ученых, доступные в базе данных Scopus, 

которые предоставляют ценный материал для анализа. Анализ проводился с помощью програмного 

обеспечения VOSviewer для визуализации бибилиометрических систем. Предметом научного интереса стали 

публикации, в которых встречаются ключевые слова «образование» и «экономическая категория». Что 

позволило провести интеллектуальный анализ, изучая научные библиометрические карты. 

Результаты: В результате проведенного анализа была определена плотность связей между понятиями, 

структуры в результатах кластерного анализа. Конкретизируется эволюция трансформации понятий, 

выбранных для анализа, под влиянием современных аспектов, на разных этапах влючая период формирования. 

Анализ исторических изменений ранее показал, что характер основного понятия — человеческий капитал, а 

современные аспекты-инвестиции, квалификация, доходность. Отмечается, что последующие исследования 

переместились в сферу цифровизации. 

Выводы: В результате проведенного анализа установлено, что образование является основным фактором 

повышения экономического роста. Оно, в соответствии с современными требованиями, определяет 

необходимость обеспечения рабочей силы необходимыми навыками и знаниями для достижения высокого 

успеха. 

Ключевые слова: образование, библиометрический анализ, VOSviewer, Scopus, эволюция, 

экономическая категория, человеческий капитал, исследования. 

Введение 

В современном мире, отмеченном стремительными технологическими изменениями и глобали- 

зацией, образование перестало быть исключительно социальным институтом. Оно трансформирова- 

лось в ключевой экономический фактор, влияющий на рост, производительность, инновации и кон- 

курентоспособность стран. 

Образование — это не просто процесс обучения, но и сложная экономическая категория, иг- 

рающая ключевую роль в функционировании общества. С одной стороны, образование выступает как 

фактор производства, формируя квалифицированную рабочую силу, необходимую для экономиче- 

ского роста. С другой стороны, оно является потребительской ценностью, удовлетворяя потребность 

человека в знаниях и развитии. 

Образование является ключевым элементом, который позволит достигнуть многих других целей 

в области устойчивого развития (ЦУР). Если у людей есть возможность получить качественное обра- 

зование, они могут вырваться из порочного круга нищеты. Поэтому образование способствует со- 

кращению неравенства и достижению гендерного равенства. Оно также расширяет возможности для 

людей во всем мире жить более здоровой и стабильной жизнью. Образование также играет важную 
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роль в повышении толерантности в отношениях между людьми и способствует формированию более 

мирных обществ. 

Цель устойчивого развития до 2030 года — обеспечение всеохватного и справедливого качест- 

венного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Одной 

из основных задач является: к 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к не- 

дорогому и качественному профессионально-техническому и высшему образованию, в том числе 

университетскому образованию. 

Актуальность данного исследования обусловлена следующими факторами: 
- повышенная роль образования в глобальной экономике: в условиях стремительной технологи- 

ческой трансформации и глобализации образование становится решающим фактором для повышения 

конкурентоспособности наций; 

- необходимость анализа исторических изменений: прослеживая эволюцию исследований в об- 

ласти образования как экономической категории, можно понять, как менялось понимание его роли в 

экономике и какие новые концепции и подходы появились; 

- поиск оптимальных стратегий: понимание эволюции исследований помогает выявлять наибо- 

лее эффективные модели образования, способные обеспечить устойчивое экономическое развитие. 

Обзор литературы 

Данное исследование направлено на анализ ключевых этапов эволюции исследования образова- 

ния как экономической категории, выявления доминирующих парадигм и исследовательские направ- 

ления, а также на определение актуальных задач и перспектив дальнейших исследований в этой об- 

ласти. Можно выделить следующие ключевые этапы эволюции исследования образования как эконо- 

мической категории: 

Первый этап — зарождение и становление (до 1970-х гг.). Характеризовалось тем, что образова- 

ние рассматривалось как инструмент повышения квалификации рабочей силы и, следовательно, про- 

изводительности, а также формированием понятия «человеческий капитал». Были ограничения, такие 

как: не учитывались другие аспекты образования, а именно социальные и культурные факторы. Сле- 

дует выделить таких авторов и их труды, как: 

Пионер в области экономического анализа человеческого капитала, Шульц в своей работе «Ин- 

вестирование в человека: капитал человека в развитии экономики доказал, что образование является 

инвестицией, которая приносит доход не только индивидууму, но и обществу в целом. Он продемон- 

стрировал связь между образованием, производительностью труда и экономическим ростом» 

(Theodore W. Schultz, 1961). 

Развивая концепции Шульца, Беккер в 1964 году выпустил труд под названием «Человеческий 

капитал», в котором он значительно расширил это понятие, охватив не только образование, но и 

здравоохранение, миграцию и обучение. Беккер подчеркнул, что вложения в человеческий капитал 

играют решающую роль в экономическом росте (Gary S. Becker, 1964). 

«Впервые идею о том, что люди с их производственными способностями представляют собой 

богатство, высказал В. Петти. Ученый указывал на то, что наше представление о богатстве, запасе 

или состоянии страны, как результат прошлого или предварительного труда, следует рассматривать 

не как что-то иное, чем живые действующие силы, и требуется их оценивать одинаково» (Петти, 

1940). 

Деннис, анализируя факторы, влияющие на экономический рост США и других развитых стран, 

подчеркнул важность образования как ключевого фактора повышения производительности труда 

(Edward F. Denison,1967). 

Шумпетер, известный своими исследованиями инноваций и предпринимательства, также уделял 

значительное внимание роли образования в экономическом развитии. В «Капитализме, социализме и 

демократии» он подчеркивал, как образование способствует появлению инноваций и стимулирует 

экономический рост (Joseph A. Schumpeter, 1942). 

«В своей работе Американский капитализм: теория прагматизма Гэлбрейт исследовал значение 

образования в контексте эволюции технологического общества. Он утверждал: образование приобре- 

тает все большее значение для повышения квалификации рабочей силы и успешной адаптации к но- 

вым технологическим реалиям» (John Kenneth Galbraith, 1952). 
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Эти авторы заложили основу для дальнейшего исследования образования как экономической ка- 

тегории, подчеркнув его ключевое значение для экономического роста, производительности труда, 

инноваций и развития общества в целом. 

Следующий этап: Расширение и углубление (1970–1990-е гг.) Образование рассматривается как 

инвестиция, повышающая будущие доходы и благосостояние человека. Подчеркивался индивидуали- 

стический подход, игнорируя влияние социальных факторов. 

Джеймс Хекман провел значительные исследования в области экономики образования, особое 

внимание уделяя влиянию раннего детства на формирование человеческого капитала (James 

Heckman, 1979). 

Пионерские исследования Эрика Хансена продемонстрировали прямую связь между качеством 

образования и экономическим ростом, заложив основы для дальнейших исследований в этой области 

(Eric A. Hanushek,1981). 

В своих трудах Дэвид Ауэрбах анализирует влияние образования на технологические преобра- 

зования, подчеркивая его роль в формировании новых отраслей и развитии экономики (D. Auerbach, 

1983). 

Исследования Минсера продемонстрировали тесную взаимосвязь между годами обучения, про- 

фессиональным опытом и уровнем заработной платы, подчеркивая ключевую роль образования в по- 

вышении доходов (J. Mincer, 1974). 

Псахаропулос провел обширный анализ исследований, подтверждающих высокую эффектив- 

ность инвестиций в образование как для индивидуальных доходов, так и для экономического роста в 

целом (G. Psacharopoulos, 1994). 

В этот период наблюдается переход от простого понимания образования как фактора повышения 

производительности труда к более комплексному анализу его влияния на экономический рост, техно- 

логические изменения, социальное неравенство и глобальные процессы. 

Исследования образования как экономической категории за период с 1990 по настоящее время 

претерпели значительную эволюцию, отражая изменения в глобальной экономике, технологиях и со- 

циальных условиях. Этот этап выделяется как «новые горизонты» эволюции образования как эконо- 

мической категории. 

В своей работе «Влияние неравенства в образовании на социальную мобильность и экономиче- 

ские возможности» Майкл Р. Хоук подчеркивает важную роль образования в преодолении бедности 

и исследует связь между неравенством в образовании и социальной мобильностью (M.R. Hough, 

2001). 

Андрес Саламанка считает, что образование играет важную роль в развитии инноваций и новых 

технологий. Он изучает взаимосвязь между образованием, предпринимательством и экономическим 

ростом, что делает его исследования уникальными и ценными для понимания этого важного процесса 

(А. Salamanca, 2003). 

Кэтрин Мюррей продолжает исследования по влиянию цифровых технологий на образование, 

анализируя как преимущества, так и вызовы онлайн-обучения (C. Murray, 2005). 

Пинк в своих трудах уделяет особое внимание значению развития творческих способностей и 

навыков XXI века, которые становятся все более востребованными на фоне стремительной техноло- 

гической трансформации (D.H. Pink, 2009). 

Джозеф Стиглиц исследует влияние глобализации и автоматизации на систему образования, 

предлагая свежие идеи обучения, которые будут подготавливать людей к трудоустройству в пере- 

менном мире (J.E. Stiglitz, 2012). 

Ангус Дитон высказывает свое мнение о влиянии экономического неравенства на образование, 

подчеркивая крайнюю важность инвестиций в образование для сокращения разрыва между разными 

слоями населения (A. Deaton, 2013). 

Эдвард Лауэрман утверждает в своей работе о влиянии социальных сетей и цифровых техноло- 

гий на образование: он рассматривает как возможности, так и риски, связанные с онлайн-обучением, 

отмечая уникальность подобного исследования в контексте современного мира (E. Laumann, 2014). 

Адам Смит призывает к исследованию способов интеграции искусственного интеллекта и авто- 

матизации в сферу образования с целью разработки инновационных методов обучения, которые под- 

готовят людей к вызовам будущего рынка труда (A. Smith, 2021). 

Дэниел Хаусман исследует роль образования в формировании устойчивого развития, подчерки- 

вая важность инвестиций в образование для решения глобальных проблем (Daniel Hausman, 2022). 
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Дэвид Коллинз анализирует влияние пандемии COVID–19 на образование, подчеркивая необхо- 

димость адаптации образовательных систем к новым реалиям (D. Collins, 2023). 

Эти авторы, представляя лишь небольшой отрывок от многочисленных современных исследова- 

телей, демонстрируют, что изучение образования как экономической категории остается динамич- 

ным и актуальным. Современные исследования указывают на необходимость дальнейшего изучения 

комплексной роли образования в экономике, с учетом влияния множества факторов, а также на важ- 

ность адаптации систем образования к вызовам XXI века. Новые вызовы и тенденции, связанные с 

развитием технологий, глобализацией и изменениями на рынке труда, требуют новых подходов и ис- 

следований в этой области. 

Методы 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап включал в себя изучение и анализ сущест- 

вующей научной литературы по теме, позволив проследить эволюцию понимания образования как 

экономической категории. Была выявлена трансформация роли образования в экономике: от его ста- 

новления как человеческого капитала до признания его влияния на рост национальной экономики. 

На втором этапе исследования был проведен анализ публичных данных из базы Scopus, исполь- 

зуя инструменты VOSviewer. Основное внимание было уделено анализу типа информации, тематиче- 

ского распределения публикаций, а также их географического и временного распространения. В рам- 

ках этого этапа проводилось изучение научного содержания выбранных публикаций. 

Результаты 

В рамках исследования был проведен анализ статей из базы данных Scopus, используя про- 

граммное обеспечение VOSviewer. Анализ включал несколько аспектов: типологию распространения 

информации, тематические направления публикаций, временное и географическое распространение 

документов, а также их научное содержание. 

База данных Scopus позволила проанализировать наиболее распространенные инструменты рас- 

пространения информации. В частности, на основе анализа публикаций, содержащих словосочетания 

«экономическая категория» и «образование», был построен график (рис. 1), отображающий частоту 

встречаемости данных словосочетаний в названиях, аннотациях или ключевых словах научных ста- 

тей. 
 

 
Рисунок 1. Количество документов в год (источник: база данных Scopus) 

Примечание — составлен авторами на основе базы данных Scopus 

На рисунке показано, что временной промежуток, связанный с данным исследованием взаимо- 

связи между «образованием» и «экономической категорией», датируется 2014 годом. Из представ- 

ленных данных видно, что интерес к этой теме на протяжении этого периода не был постоянным. 

Взаимосвязь была динамичной и менялась под влиянием различных факторов. 

На рисунке 2 представлено географическое распределение научных публикаций на тему взаимо- 

связи между понятиями «образование» и «экономическая категория» по континентам. 
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Рисунок 2. Научная литература по странам/территориям 
Примечание — составлен авторами на основе базы данных Scopus 

Анализ данных проводился с помощью программы VOSviewer, обладающей широким функцио- 

налом. Программа позволила систематизировать ключевые слова, авторов, цитаты и другие элементы 

исследования, а также выявить взаимосвязи между ними. 

Географический пейзаж исследований: анализируя картину географического распределения в 

научных исследованиях, можно увидеть, что страны с высоким уровнем развития, такие как США, 

Китай, Великобритания и Индия, активно вовлечены в научные исследования. В то же время разви- 

вающиеся страны замечают увеличение научной активности, что указывает на растущие интересы к 

образовательным проблемам на мировом уровне. 

С помощью внутреннего анализа с использованием VOSviewer были проведены четыре этапа 

исследования (рис. 3). 
 

Рисунок 3. Классификация внутреннего анализа в VOSviewer 
Примечание — составлен авторами на основании данных ресурса (доступно по адресу https://www.vosviewer.com/) 

Для анализа этой тенденции программа Scopus провела исследование, используя заголовки, ан- 

нотации и ключевые слова. На рисунке 4 представлена визуализация терминов «образование» и 

«экономическая категория» с помощью инструмента VOSviewer. 

https://www.vosviewer.com/
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Рисунок 4. Ключевые слова, сгруппированные по кластерам (источник: Scopus, с использованием 

VOSViewer) 
Примечание — составлен авторами на основе базы данных Scopus 

Результаты  библиометрического  анализа  подтверждают  тесную  взаимосвязь  между 
«образованием» и «экономической категорией». Структура кластеров демонстрирует широту 

тематических направлений, в каждом из которых выделяются в отдельные группы. Цветовое 

кодирование подчеркивает влияние различных аспектов на фокус каждого направления. Группа с 

красным цветом показывает экономический рост и его связь с устойчивым развитием, инновациями, 

региональной экономикой и достижениями в образовании. Синий цвет отражает гендерные различия 

и природные характеристики человека. Зеленый цвет — социальный статус и демографические 

аспекты. Эти аспекты являются ключевыми моментами в исследуемой теме, демонстрируя сложную 

и многогранную картину мира. 

Выводы 

Обзор литературы показал, что взаимосвязь между «образованием» и «экономической 

категорией» эволюционирует со временем. На первом этапе исследований образование 

рассматривалось как инвестиция в человеческий капитал, направленная на повышение 

производительности. Исследователи отмечали, что рентабельность таких инвестиций на 

индивидуальном и общественном уровне зависит от их последовательности и объема, при этом 

социальные факторы не учитывались. Н втором этапе исследований по теме образование стало 

рассматриваться как фактор, влияющий на повышение уровня жизни, экономический рост, 

устойчивое развитие и инновации. Третий этап характеризовался переходом от анализа простых 

показателей к углубленному изучению ключевых факторов, влияющих на экономическое развитие 

образования. Авторы приходят к выводу, что образование является ключевым фактором, 

воздействующим на экономическое развитие. Его роль становится все более значимой и 

комплексной, когда мы анализируем взаимосвязь между образованием и различными аспектами 

экономики. 

В соответствии с анализом авторов, исследование с использованием программы Vosviewer 

показало более сложные связи между образованием и экономической категорией. Это также 

позволило определить различные аспекты этого взаимодействия путем группировки данных. 

Основная цель метода кластеризации — обеспечить понятную структуру системы. 
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В области библиометрических исследований особое внимание уделяется изучению систем. В то 

время, как методы кластеризации используются для анализа этих систем, они позволяют определить 

основные темы и ориентиры в конкретной научной области. Кроме того, они выявляют взаимосвязь 

между темами или областями. К тому же они показывают развитие конкретной научной области во 

времени. Сетевая визуализация подчеркивает сложность исследовательского ландшафта. Она 

демонстрирует множество связей между основными концепциями и областями исследований, 

охватывающими широкий спектр дисциплин и точек зрения. В современных условиях высшее 

образование стало важной составляющей экономики. Человеческий фактор по-прежнему является 

основным ресурсом развития экономики. Особо ценятся те, кто способны делать открытия, творить в 

производстве, науке, культуре и т.д. Интересно, что в современных условиях одним из важнейших 

элементов адаптации человека к изменяющимся условиям является его способность к непрерывному 

обучению на протяжении всей жизни. Учитывая новые проблемы и возможности, которые предлагает 

современный мир, необходимо продолжать исследования в этой области. 
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Білім мен экономиканың өзара байланысының эволюциясы: библиометриялық талдау 

Аңдатпа: 
Мақсаты: Кез келген мемлекеттің өркендеуінің негізгі факторы болып табылатын білім мен экономика 

арасындағы байланысты зерттеу экономикалық ғылымда кеңінен талқыланатын өзекті тақырып. Осы тұрғыда 

негізгі тенденциялар мен заңдылықтарды анықтай отырып, осы байланыстардың эволюциясын жан-жақты 

талдау қажет. 

Әдісі: Осы зерттеу Scopus дерекқорында қол жетімді ғалымдардың жұмысына негізделген, олар талдау 

үшін құнды материал ұсынады. Талдау бибилиометриялық жүйелерді визуализациялауға арналған VOSviewer 

бағдарламалық құралының көмегімен жасалды. Талдау жүргізу үшін шетел зерттеушілерінің жарияланған 

еңбектері пайдаланылды. Ғылыми қызғушылық пәні ретінде «білім саласы» және «экономика» негізгі сөздері 

кездескен жарияланымдар алынды. Ол ғылыми библиометриялық карталарды зерттей отырып, зияткерлік 

талдау жүргізуге мүмкіндік берді. 

Қорытынды: Талдау нәтижесінде, екі ұғымның арасындағы мәселен, байланыстың тығыздығы 

анықталды, сонымен қатар кластерлік талдаудың нәтижесінде құрылымдары анықталды. Бұл ретте әр 

кезеңдердегі талдауға алынған ұғымдардың өзгерісі: нақты айтқанда қалыптасу кезеңінен бастап, сондай ақ, 

заманауи аспектілердің әсерінен түрленуі нақтыланды. Алайда, тарихи өзгерісті талдауда ертеректе негізгі 

ұғымның сипатының адами капитал болса, заманауи аспектілер инвестиция, біліктілік, табыстылықты 

қамтитын сипаттарға ауысқанын көрсетті. Кейінгі зерттеулер цифровизациялау төңірегіне көшкені байқалады. 

Тұжырымдама: Жүргізілген талдау нәтижесінде: білім, өндірістің өнімділігін арттыратын, 

инновацияларды ынталандыратын және капиталды дамытатын, экономикалық өсудің негізі факторының бірі 

екендігі анықталды. Алайда, заманауи талаптарға сәйкес, жоғары табысты болу үшін жұмыс күшін қажетті 

дағдылар мен сондай ақ біліммен қамтамасыз етуіне қажеттілі айқындалды. 

Кілт сөздер: білім, библиометриялық талдау, VOSviewer, Scopus, эволюция, экономика, адами капитал, 

зерттеулер. 
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The Evolution of the relationship between education and economics: a bibliometric analysis 

Abstract 
Object: To analyze the evolution of the links between education and the economy, which is important in the de- 

velopment of each country, widely discussed in the economic literature. 

Methods: For the analysis, the publications of researchers from the Scopus database were used. The analysis was 

carried out using VOSviewer software for visualization of bibiometric systems. The subject of scientific interest were 

publications in which the keywords “education” and economics are found. 
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Findings: The evolution of the transformation of the concepts selected for analysis is specified, under the influ- 

ence of modern aspects, at different stages, including the period of formation. An analysis of historical changes previ- 

ously showed basic concept is human capital, and modern aspects are investments, qualifications, profitability. It is not- 

ed that subsequent research has moved into the field of digitalization. 

Conclusions: As a result of the analysis, it was found that education is the main factor in increasing economic 

growth. In accordance with modern requirements, it determines the need to provide the workforce with the necessary 

skills and knowledge to achieve high success. 

Keywords: education, bibliometric analysis, VOSviewer, Scopus, evolution, economics, human capital, research. 
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