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непрерывного образования.
В современных условиях человеческий капитал становится одним из главных факторов эконо-

мического развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики, а инвестиции 
в человеческий капитал превращаются в экономически выгодный проект на национальном и кор-
поративном уровнях. Ключевым механизмом не только сохранения, но и развития человеческого 
капитала является образование, в частности система непрерывного образования, предполагающая 
необходимость систематического повышения квалификации работников всех возрастных групп, 
а также переподготовку при изменяющихся условиях и стимулирование постоянного самообразо-
вания. Цель данной работы – исследование проблем воспроизводства человеческого капитала в со-
временных условиях. Задачи работы рассмотреть сущность человеческого капитала, исследовать 
систему непрерывного образования как фактор воспроизводства человеческого капитала, проанали-
зировать способы решения проблем воспроизводства человеческого капитала. В результате предлага-
ется комплекс мер по стимулированию системы непрерывного образования взрослых в современных 
условиях, связанный с непосредственным увеличением объемов уже существующих мер поддержки 
и дальнейшим развитием реализуемых национальных и федеральных проектов, отраслевых про-
грамм обновления технологий и приемов хозяйствования. Методология исследования базируется 
на системном и историческом подходе, статистическом и сравнительном анализе. 
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In modern conditions, human capital becomes one of the main factors of economic development and 

increasing the competitiveness of the national economy. Investments in human capital turn into an economi-
cally profitable project at the national and corporate levels. The key mechanism not only for the preserva-
tion, but also for the development of human capital is education, in particular, the system of continuing 
education, which implies the need for systematic professional development of employees of all age groups, 
as well as retraining under changing conditions and encouraging continuous self-education. The purpose of 
this work is to study the problems of reproduction of human capital in modern conditions. The objectives 
of the work are to consider the essence of human capital, to study the system of continuing education as a 
factor of reproduction of human capital, to analyze ways to solve the problems of reproduction of human 
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capital. As a result, a set of measures is proposed to stimulate the system of continuing adult education in 
modern conditions, associated with a direct increase in the volume of existing support measures and the 
further development of ongoing national and federal projects, industry programs for updating technologies 
and management techniques.The research methodology is based on a systematic and historical approach, 
statistical and comparative analysis.

Введение
Человеческий фактор – это мощный фак-

тор развития экономики и один из главных 
показателей развития общества. Он поддер-
живает конкурентную способность эконо-
мики государства на мировом рынке. Роль 
человеческого фактора особенно возросла 
в последней четверти XX века. В совре-
менной экономической системе человече-
ские ресурсы играют определяющую роль 
в достижении конкурентных преимуществ, 
в обеспечении качественных параметров 
экономического роста. Новые условия со-
временной экономики, связанные со слож-
ностью и высокой диверсификацией про-
изводственных процессов, предполагают 
уже не просто высокий уровень профессио-
нальных качеств человека, их соответствие 
уровню развития вещественного капитала, 
но и формирование у индивидуума способ-
ностей быстро адаптироваться к постоянным 
изменениям экономики. Поэтому вложения 
в создание всей совокупности условий, обе-
спечивающих высокий уровень накопления 
качественных и количественных характе-
ристик человеческого капитала, становятся 
наиболее значимыми среди приоритетных 
направлений государственных и негосудар-
ственных расходов.

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» уточнены 
национальные цели развития с учетом изме-
нений в экономической и социальной жиз-
ни российского общества, обусловленных 
экономическими шоками, политическими 
конфликтами и пандемией коронавируса [1]. 

Реализация стратегических целей долж-
на обеспечить рост численности населения, 
повышение уровня жизни граждан и созда-
ние условий для раскрытия таланта каждо-
го человека.

Анализ возможностей для устойчивого 
развития в новых экономических, полити-
ческих и социальных условиях позволяет 
прийти к выводу о том, что означенные цели 
достигаются только при условии роста инве-
стиций в человеческий капитал и создание ус-
ловий для повышения его вклада в развитие.

Образование является ключевым меха-
низмом не только сохранения, но и развития 
человеческого капитала, который, в свою 
очередь, обеспечивает социально-политиче-
скую устойчивость, преемственность куль-
туры, производительность труда и научно-
технологическое развитие.

Цель данной работы – исследование 
проблем воспроизводства человеческого ка-
питала в современных условиях.

Задачи работы рассмотреть сущность че-
ловеческого капитала, исследовать систему 
непрерывного образования как фактор вос-
производства человеческого капитала, про-
анализировать способы решения проблем 
воспроизводства человеческого капитала.

Методология исследования базируется 
на системном и историческом подходе, ста-
тистическом и сравнительном анализе. 

Теоретическая база исследования
Родоначальником термина человеческий 

капитал по праву считается американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии 
1979 года, Т. Шульц. Наряду с другим Нобе-
левским лауреатом Г. Беккером они являют-
ся основоположниками современной теории 
человеческого капитала. 

Шульц рассматривал примеры бурного 
экономического развития Японии и ФРГ 
после второй мировой войны, сравнивая 
эти страны с Великобританией, где еще 
долгое время после войны использовались 
карточки на еду. По его мнению, такой эко-
номический рост стал возможен благодаря 
высокому уровню образования и здравоох-
ранения в этих странах.

Его последователь Г. Беккер, считал, что 
человеческое стремление к образованию яв-
ляется рациональным и экономически обо-
снованным. Он рассчитал экономическую 
эффективность образования, сопоставляя 
выгоды от получения образования и издер-
жек, связанных с его получением и показал, 
что рентабельность расходов в образование 
превышает рентабельность фирм. При этом 
следует отметить, что затраты на образова-
ние являются рентабельными, когда содер-
жание приобретенных человеком знаний со-
ответствует спросу на рынке труда [2].
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В России первые работы, посвященные 
проблеме человеческого капитала, появи-
лись в 90-годы, что во многом обусловлено 
началом экономических реформ и потребно-
стью лучше понять действие факторов про-
изводства, среди которых трудовые ресурсы 
играют определяющую роль. Среди отече-
ственных ученых, одним из первых изучаю-
щих проблемы человеческого капитала, стал 
доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания – Критский М.М. 

В виду происходивших реформ, он рас-
сматривал человеческий капитал в качестве 
основного потенциала инновационной эко-
номики и характеризовал его следующим 
образом: «Человеческий капитал – всеобще-
конкретная форма жизнедеятельности, адек-
ватная эпохам производительного хозяйства 
в историческом движении человеческого 
общества к его современному состоянию». 
Основное свое отражение, по мнению Крит-
ского, человеческий капитал находит в про-
изводственном, потребительском и интел-
лектуальном капитале. 

Другой российский ученный А.И Добры-
нин выделяет следующее определение чело-
веческого капитала: «Человеческий капитал – 
это имеющийся у человека запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые содействуют росту его производи-
тельности труда и влияют на рост доходов 
(заработков). Для постиндустриального об-
щества характерно воспроизводство произво-
дительных сил человека не в товарной форме, 
а в форме человеческого капитала» [3].

При рассмотрении сущности человече-
ского капитала следует отметить, что челове-
ческий капитал является неотъемлемой ча-
стью человеческого потенциала. Понятие че-
ловеческого потенциала более широкое, как 
правило, включает в себя все население стра-
ны с накопленным опытом, знаниями и навы-
ками, как применяемыми, так и не реализо-
ванными, в то время как человеческий капи-
тал учитывает только опыт, знания и способ-
ности активной части населения.

Среди основных свойств человеческого 
капитала выделяются следующие:

1. Неотделимость человеческого капи-
тала от работников, которые являются его 
носителями. 

2. Основную часть составляют физио-
логические свойства и природные способ-
ности человека (запас здоровья). Знания, 
умения и навыки формируют другую часть 

человеческого капитала (приобретенную). 
При этом, большое значение для формирова-
ния приобретенного человеческого капитала 
имеют затраты самого человека и общества.

3. Использование человеческого капи-
тала, наряду с другими формами капитала 
в процессе производства.

4. Использование человеческого капита-
ла его носителем в целях получения дохода, 
что в свою очередь побуждает человека уве-
личивать свой интеллектуальный потенциал 
с помощью образования [4].

В связи с тем, что в современной эконо-
мике роль трудовых ресурсов достаточно 
велика, растет значимость инвестиций в че-
ловеческий капитал, которые совершаются 
в социальной сфере с целью повышения 
производительности труда и роста доходов 
граждан. Эффективность инвестиций в че-
ловеческий капитал можно оценить по раз-
ным показателям, в том числе и по макро-
экономическим, среди которых показатели 
социально-экономического развития стра-
ны и регионов, а также показатели качества 
и уровня жизни населения. 

Понятие человеческого капитала очень 
тесно связанно с категорией – качество жиз-
ни. Именно высокое качество жизни, помно-
женное на менталитет и культуру общества, 
помогает его членам в полной мере реализо-
вывать и развивать свой человеческий потен-
циал. Реализация человеческого потенциала 
невозможна без высокого качества жизни.

По оценкам Всемирного банка, доля 
человеческого капитала в национальном 
богатстве многих стран достаточно велика. 
В России его доля достигает почти половину 
всего совокупного богатства (46%). Однако 
эта доля значительно меньше среднего по-
казателя, достигаемого в развитых странах 
в размере 70%. Как отмечают аналитики 
Всемирного банка, России понадобится 
от 50 до 100 лет, чтобы по этому показателю 
догнать развитые экономики [5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Специалистами The Boston Consulting 
Group совместно со Сбербанком России, 
World Skills Russia и Global Education Futures 
был подготовлен доклад «Россия 2025: 
от кадров к талантам» [6]. Основная мысль 
данного доклада заключается в следующем: 
в России слишком малый процент высоко-
технологичных производств, которые мож-
но было бы отнести к экономике знаний, 
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в то время как в структуре экономики раз-
витых стран она превышает четверть. 

Среди основных проблем слабой раз-
витости экономики знаний в России специ-
алисты BCG выделяют отсутствие спроса 
на знания, недостатки в системе образова-
ния и отсутствие среды, необходимой для 
развития и реализации человека. 

Сегодня мир стоит на границе новой 
промышленной революции, связанной с ро-
ботизацией и Россия сильно отстает в этом 
компоненте от развитых стран, в 2019 году 
на 1000 работников в РФ приходился лишь 
1 робот. 

Роботизация – логичный и необходимый 
шаг для увеличения эффективности производ-
ства. По оценкам ученных, к 2025 году 19% 
всех рабочих мест будет заменено роботами 
и автоматизированными производствами, что 
вызовет социальную напряженность и мас-
совую безработицу среди представителей 
низкоквалифицированных профессий, как 
это случилось и во времена промышленной 
революции. Данный факт ставит перед госу-
дарством необходимость запуска массовых 
программ переквалификации рабочих [6].

По данным экспертов, в ближайшие де-
сятилетие около 80% используемых сегод-
ня технологий устареет, при этом четверо 
из пяти работников будет иметь образова-
ние, полученное более 10 лет назад. В таких 
условиях растет актуальность непрерывно-
го обновления знаний, умений и навыков. 
Кроме того, в наше время участие взрослых 
в непрерывном образовании является одним 
из важнейших показателей развития челове-
ческого капитала в стране. Ко всему проче-
му, спрос на непрерывное образование свя-
зан с процессами глобализации и обуслов-
ленными ею социально-экономическими, 
геополитическими и культурными фактора-
ми. Они затрагивают все сферы жизни и тре-
буют новых методов оценки роли человека 
в современном мире.

Учитывая прогнозы социально-экономи-
ческого развития России, можно сделать вы-
вод, что в ближайшее десятилетие произой-
дет «прорыв в повышении эффективности 
человеческого капитала». Изменения будут 
связаны с внедрением и использованием но-
вых технологий, благодаря которым может 
произойти значительный рост производи-
тельности. В то же время значительный рост 
производительности труда может спрово-
цировать значительный рост безработицы. 
Например, при росте производительности 

труда в обрабатывающей промышленности 
на 10% численность занятых может сокра-
титься как минимум на 5% [7]. 

Вовлеченность взрослого населения 
в непрерывное образование является одним 
из главных индикаторов развития человече-
ского капитала страны, в особенности в си-
туации, когда развитие технологий и возрас-
тающая волатильность на рынках труда тре-
буют от людей переучиваться не только для 
того, чтобы стимулировать карьерный рост, 
но и чтобы просто не лишиться работы.

Современный человек должен не только 
обладать неким объемом знаний и компетен-
ций, но и уметь учиться. А это значит искать 
и находить необходимую информацию для 
решения возникающих проблем, постоянно 
приобретать дополнительные знания. Спо-
собность к постоянному обучению стано-
виться важнейшим достоинством, которое 
определяет конкурентоспособность челове-
ка на рынке труда.

Актуальность непрерывного образова-
ния особенно возросла в период пандемии 
в 2020г. Согласно оценкам Международной 
организации труда, в результате послед-
ствий пандемии в 2020 г. объем рабочих ча-
сов по всему миру сократился на 8,8%, что 
эквивалентно 255 млн. рабочих мест (из рас-
чета полного рабочего дня). Это примерно 
в четыре раза превышает потери, понесен-
ные в результате глобального финансового 
кризиса в 2009 году [8].

В этой связи одной из задач, которая сто-
ит перед правительствами и бизнесом, яв-
ляется создание новых механизмов помощи 
тем, кто уже потерял работу или находится 
в зоне риска, в переориентации на профес-
сии, которые востребованы в условиях пред-
почтения удаленных форматов работы, и бы-
стром приобретении соответствующих про-
фессиональных навыков. В таких условиях 
интересен опыт развитых стран, в которых 
образовательные организации получают 
дополнительную финансовую поддержку 
от государства на запуск программ, позво-
ляющих адаптировать работников к посто-
янному применению цифровых технологий 
в рабочих и повседневных процессах.

В России, по оценкам многих экспер-
тов, система непрерывного образования 
и обновления профессиональных знаний 
и компетенций не достаточно развита и пока 
не обеспечивает занятость граждан на высо-
копроизводительных рабочих местах в пол-
ном объеме. Российская Федерация почти 
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в 3 раза отстает от развитых стран по мас-
штабам дополнительного профессионально-
го образования взрослых. Данные о сниже-
нии охвата образованием и обучением кор-
релируют в стране с показателями уровня 
средней заработной платы.

Формирование эффективной системы 
дополнительного образования особенно 
актуально в условиях ускоряющихся изме-
нений в структуре рынков труда и роста не-
линейных профессиональных траекторий, 
при которых работники меняют сферу дея-
тельности несколько раз в течение карьеры. 

Так, согласно данным опроса сервиса 
«Работа. ру» и портала «Рамблер», в кото-
ром приняли участие более 4200 пользова-
телей портала «Рамблер» и более 4000 поль-
зователей сервиса Работа.ру большинство 
опрошенных граждан (64%) не работают 
по профессии, которую получили в учили-
щах и вузах, при этом 40% респондентов 
отметили, что вообще никогда не работали 
по специальности из диплома. 

Важно и то, что большинство респон-
дентов (76%) отметили, что им удалось об-
учиться новой профессии самостоятельно. 
В подобных условиях эффективная политика 
расширения и повышения доступности про-
грамм дополнительного профессионального 
образования может быть востребована широ-
кими слоями взрослого населения, адаптиру-
ющимися под изменения на рынке труда [9].

Одной из проблем развития непрерывно-
го образования в России остаётся проблема 
недофинансирования программ дополни-
тельного профессионального образования, 
как со стороны государства, так и со стороны 
реального сектора экономики. Для сравнения, 
в развитых странах государственные расхо-
ды на обучение составляют от 40 до 100 евро 
в год на одного работающего гражданина, 
а в Российской Федерации всего 4 евро.

 Низкие затраты на обучение взрослых 
со стороны государства замедляют вложения 
из реального сектора экономики. Расходы 
предприятий на обучение персонала в со-
ставе расходов на рабочую силу выше, чем 
бюджеты различных уровней, тем не менее 
они также остаются ниже среднеевропейских 
почти в 6 раз (менее 100 долл., или 0,3%) [10].

К тому же обучение только профессио-
нальным навыкам не обеспечивает трудоу-
страиваемость потенциального работника 
в компанию вследствие увеличения в со-
ставе труда доли таких производственных 
операций, которые предусматривают высо-

кую внутреннюю самоорганизацию, ана-
литические способности, межличностную 
коммуникацию и взаимодействие. В этой 
связи появляется прямой запрос рынка тру-
да на комплекс образовательных программ 
для овладения гибкими навыками. Одна-
ко данный запрос пока не удовлетворяется 
в полной мере.

Сложившаяся ситуация с обновлени-
ем навыков работающего населения при-
водит к определенным затруднениям при 
внедрении новых, в том числе цифровых, 
технологий. 

Решение проблемы – в создании ком-
плексной системы по обновлению навы-
ков, образованию и обучению взрослых, 
интегрированной в состав национальных 
и федеральных проектов, отраслевых про-
грамм обновления технологий и прие-
мов хозяйствования.

Для решения подобного рода проблем 
воспроизводства человеческого капитала 
российское правительство с 2019 г. реализу-
ются следующие мероприятия по поддерж-
ке граждан:

1. В рамках действующих национальных 
проектов реализуются меры по массовому об-
учению взрослых. Например, в рамках нацио-
нального проекта «Образование» реализуется 
федеральная программа «Новые возможно-
сти для каждого», направленная на форми-
рование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих професси-
ональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков и новых профес-
сиональных компетенций. Бюджет програм-
мы составляет 9,2 млрд. руб. [11].

2. Оказывается грантовая поддержка 
образовательных центров для работающих 
граждан и пенсионеров на базе университе-
тов и профессиональных образовательных 
организаций. Образовательные организации 
высшего образования, получившие гранто-
вую поддержку, будут обеспечивать увели-
чение не менее чем вдвое численности обу-
чающихся по современным программам не-
прерывного образования в период получения 
грантовой поддержки, а также не менее чем 
вдвое в течение трех лет после ее завершения.

3. Ведется разработка цифровых плат-
форменных решений по обеспечению до-
ступа населения к современным програм-
мам обновления квалификаций.

4. Внедряются комплексные консульта-
ционно-образовательные продукты по при-
менению практик повышения производи-
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тельности труда и развитию предпринима-
тельской инициативы.

Особенно эффективными оказались 
меры, направленные на финансирование ин-
фраструктуры учебных центров, разработку 
программ с востребованной со стороны рын-
ка труда ценностью, а также запуск механиз-
мов привлечения внебюджетных средств.

Проведенные в 2019 г. мероприятия 
в рамках всех национальных проектов по-
зволили обеспечить прирост показателя ох-
вата взрослых граждан образованием и об-
учением с 24,7% в 2018 г. до 25,2% в 2019 г. 
Для сравнения, по данным Организации эко-
номического сотрудничества и развития, 
в среднем 40% взрослых в её странах-чле-
нах участвуют в таких программах.

Оценивая предложенные меры, стоит от-
метить необходимость учета экономической 
целесообразности непрерывного образова-
ния, которая связана с одним очень важным 
условием: доход человека после очередного 
обучения должен существенно превышать 
инвестиции на это обучение [12]. Если инве-
стирование в образование производит пред-
приятие или государство, то необходимо что-
бы увеличилась производительность труда. 

Заключение
Воспроизводство человеческого капита-

ла – продукт сложного и долговременного 
единства экономических и социальных про-
цессов. Это результат развития и экономики, 
и социальной сферы, и всех социальных ус-
ловий жизни людей. 

Недооценка человеческого капитала мо-
жет привести к серьезным экономическим 
и социальным последствиям. Именно поэто-
му, одной из главных целей, стоящих перед 
любым государством, является повышение 
уровня человеческого капитала.

Выделяют три приоритетных направ-
ления совершенствования воспроизводства 
человеческого капитала: доступность обра-
зования на протяжении жизни, профилакти-
ка и коррекция образовательной неуспеш-
ности, достижение современного качества 
доступного высшего и среднего профессио-
нального образования. 

Невзирая на имеющиеся проблемы, Рос-
сийская Федерация обладает значительным 
человеческим капиталом. Устранение име-
ющихся проблем воспроизводства челове-
ческого капитала, позволит выйти на новый 
уровень экономического развития. 
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