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Аннотация: В статье рассматривается система образования как основная 
сфера, определяющая уровень и качество человеческого капитала. Актуаль-
ность исследуемого вопроса обусловлена тем, что проблемы образования 
выступают как ключевой фактор формирования и развития человеческого 
капитала в социуме. Обосновывается мысль, что модернизация системы 
образования является на сегодняшний день приоритетной задачей обра-
зовательной политики. Используемый метод системного анализа позволил 
установить взаимосвязь и взаимозависимость концепции человеческого ка-
питала и информационного общества. Автор в статье отмечает, что человече-
ский капитал – это вопрос, требующий серьезного внимания ввиду глубокого 
воздействия пандемии на здоровье и образование людей.
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AND QUALITY OF HUMAN CAPITAL
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Summary: The article considers the education system as the main sphere 
that determines the level and quality of human capital. The relevance of 
the issue under study is due to the fact that the problems of education 
act as a key factor in the formation and development of human capital 
in society. The author substantiates the idea that the modernization of 
the education system is currently a priority task of educational policy. 
The method of system analysis used made it possible to establish the 
relationship and interdependence of the concept of human capital and 
the information society. The author of the article notes that human 
capital is an issue that requires serious attention due to the profound 
impact of the pandemic on people’s health and education.
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Введение

Без интенсивного развития человека, базирующего-
ся на интеллектуальных ресурсах, любое государ-
ство не сможет сохранять свои лидирующие пози-

ции в конкурентной среде информационного общества. 
Сейчас процесс демократизации, который «волнами» 
охватывает уже второе столетие мировое сообщество, 
также является важнейшим условием реализации на 
практике предпосылок «общества знаний». Только сво-
бодный и имеющий возможности для всестороннего 
развития гражданин сможет в полной мере проявить 
свою креативную энергию. Сама идея «общества зна-
ния» подразумевает все большую концентрацию усилий 
государства в сфере услуг. Они призваны всесторонне 
обслуживать человека - носителя знаний и информации, 
которые способствуют поддержанию его творческих 
сил и развитию его способностей. Отсюда следует, что 
система образования рассматривается как важнейшая 
составляющая, предопределяющая процветание, без-
опасность и будущее страны. Она является стратегиче-
ски значимой сферой общественного бытия как главный 
фактор развития и усиления интеллектуального потен-
циала нации, ее самостоятельности в международной 
конкурентоспособности. Опираясь на мнение автора 
Т.В. Алайцевой статьи «Человеческий капитал и система 
национального образования» нужно отметить, что обра-
зование необходимо понимать как изменение человече-

ского капитала, которое способно сформировать новые 
варианты поведения людей при получении необходи-
мых знаний, формировании требуемых профессиональ-
ных компетенций [1, с. 224]. 

Для философии огромное значение приобретает то 
обстоятельство, что постиндустриальное общество в 
некоторых отношениях становится и «постэкономиче-
ским». Следовательно, наряду с сектором производства 
материальных благ и услуг, в огромной мере расширя-
ется сектор «производства человека». Это ранее «тре-
тичный» сектор приобретает равноправное, а в ряде 
отношений и доминирующее значение. Духовное про-
изводство в этих обстоятельствах становится все более 
определяющим началом в совокупном производстве, 
подчиняя его структуру, содержание и динамику. Этот 
вид производства все более поворачивается в сторону 
«человеческого фактора», который становится и целью, 
и ведущим компонентом. Разрастание сферы «производ-
ства человека» приводит к далеко идущей трансформа-
ции самого типа совокупного производства. Социокуль-
турные факторы как интеллектуальный, творческий и 
социальный потенциал личности в приоритетной сфере 
выходят на передний план. Происходит перераспреде-
ление расходов на материальное производство в поль-
зу науки, образования, здравоохранения и социального 
обеспечения. Для успешного формирования и развития 
человеческого капитала нужны более серьезные обще-
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ственные усилия. Немецкий учёный Герберт Маркузе в 
своем труде «Одномерный человек» акцентировал вни-
мание на то, что необходимо найти тот правильный путь, 
при котором использование и материального, и челове-
ческого капитала позволяло бы наиболее оптимально 
развивать и удовлетворять потребности и способности 
людей при минимуме тяжелого труда и бедности [2]. Па-
раметры жизнедеятельности человека, возможности его 
собственного развития и самореализации соответству-
ют структуре экономики и задачам общества. А социаль-
ная и образовательная политика являются основами и 
критериями успешного формирования, применения и 
накопления человеческого капитала.

Инновационное развитие всего нашего обществен-
ного целого требует колоссальных инвестиций в каче-
ственную подготовку и развитие собственного челове-
ческого капитала. В особенности, в настоящий момент, 
человеческий капитал является социально-философ-
ской проблемой, требующей фундаментального анали-
за ввиду глубокого воздействия пандемии на здоровье 
и образование людей. В этом случае, разделяем точку 
зрения Р.К. Турысжановой, А. Рамазановой, Ж. Амирку-
ловой – авторов статьи «Инновации в образовании и 
формирование человеческого капитала». Они в свой ра-
боте приходят к мнению, что своевременность и актуаль-
ность социально-философского анализа повседневного 
образовательного процесса объясняется тем, что созда-
ваемые теоретические концепции, идеальные модели, 
планируемые законы и реформы в сфере образования, 
воплощаются в конкретных социальных практиках. Счи-
тают, что анализ этих практик позволяет понять глубин-
ные основания постоянного воспроизводства одних и 
тех же проблем и противоречий в деятельности образо-
вательных учреждений, закономерности формирования 
и изменения критериев образованности [3, с. 57].

Центральные направления модернизации обра-
зования – повышение качества и эффективности об-
разования, обеспечение его непрерывности, рост со-
циальной мобильности молодежи. Это делают систему 
образования важным двигателем социально-экономи-
ческого развития страны, источником роста ее челове-
ческого капитала. Проведенный сравнительный анализ  
Ю.В. Астаховой позволил выявить некоторые проблемы 
образования как ключевые факторы формирования и 
развития человеческого капитала. На основе исследо-
вания автору удалось установить, что уровень развития 
страны напрямую зависит как от уровня и разносторон-
ности общего образования основной массы населения, 
так и от качества подготовки специалистов в средней и 
высшей школе [4, с. 10].

Исследователь В.А. Михеев в своей работе рассма-
тривает содержание понятия «человеческий капитал», 
контуры инклюзивной политики развития человеческо-

го капитала, пути его роста на основе сотрудничества 
государства, бизнеса и гражданского общества, анали-
зируются барьеры в реализации этой деятельности. Ин-
клюзия (от лат. – включение, включать, включаться) – это 
процесс включенности, участия в конкретной деятель-
ности, в политике, позволяющий индивиду, социальным 
группам, слоям равноправно участвовать в обществен-
ной жизни, в принятии решений. Содержание указанно-
го понятия рассматривается как исключительно подвиж-
ная субстанция, обладающая эвристической ценностью. 
Как благо длительного пользования, может устаревать, 
снижаться в зависимости от изменений социально-эко-
номических, производственных факторов, спроса и по-
требления. Как следствие, он является благом не только 
для индивида, но и для социальных групп, слоев, отдель-
ных хозяйствующих управленческих структур, для госу-
дарства и общества в целом [5, с. 32].

Особую актуальность с недавних пор обретают ком-
плексные исследования, которые проводятся с целью 
изучения тенденций формирования и эффективного ис-
пользования человеческого капитала. Российские учё-
ные Е. А. Пришляк, С. Г. Радько подчеркивают, что важным 
фактором, влияющим на формирование человеческого 
капитала, является развитие образования в стране. Оно 
позволяет сформировать определенный запас знаний, 
который оптимально и рационально используется в тру-
довой деятельности человека. Как правило, постоянно 
пополняемый запас знаний и умений, является источни-
ком стабильного и даже увеличивающегося дохода. На 
сегодняшний день достаточно востребованы специали-
сты, как с высшим, так и со средним профессиональным 
образованием [6, с. 100]. 

В контексте формирования единого глобального ин-
формационного социума уместно упомянуть концепцию 
человеческого капитала. Благодаря развитию информа-
ционных технологий в середине ХХ века наша планета 
превратилась в единый населенный пункт, где границы 
становятся условными, а реальными становятся вирту-
альные безграничные пространства коммуникации. В 
этих условиях происходят серьезные трансформации 
человека как личности и его сознания. Человеческий 
капитал является базовым активом, благодаря которому 
граждане становятся продуктивными членами общества 
и создают возможности для процветания своих стран. 
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла 
удар по этому ценному активу. В отличие от стихийных 
бедствий, чье разрушительное воздействие на физиче-
ский капитал намного превосходит воздействие на че-
ловеческий. Пандемия оставила нетронутыми здания, 
заводы и инфраструктуру, но при этом крайне негатив-
но отразилась на здоровье миллионов людей и сорвала 
обучение миллионов детей. С учетом характера послед-
ствий пандемии правительства рассматривают инвести-
ции в человеческий капитал как один из центральных 
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элементов своих планов по восстановлению экономики 
[7, с. 47].

В марте 2020 года почти все страны мира полностью 
закрыли все учреждения своих систем образования, 
пытаясь, таким образом, увеличить социальное дистан-
цирование и предотвратить распространение инфек-
ции. Судя по эпидемиологическим данным, закрытие 
образовательных учреждений действительно помогло 
сократить распространение инфекции. Авторы доклада 
«Всемирного банка, 2020 год. «COVID-19 и человеческий 
капитал» указывают, что пандемия со всей очевидно-
стью показала, что в периоды кризиса возможен значи-
тельный рост неравенства в доступе к качественному 
образованию. Дистанционное обучение, ставшее необ-
ходимостью в результате пандемии, поставило сложную 
задачу и перед учителями, которые не всегда обладали 
нужными навыками для такой формы обучения, и перед 
учащимися, у которых не всегда был доступ к цифровым 
технологиям, необходимым для онлайн обучения. Сле-
дует отметить, что закрытие школ привело к потерям в 
образовании даже в тех случаях, когда организовыва-
лось обучение в альтернативной форме. Их закрытие 
стало особенно пагубным для детей из социально неза-
щищенных семей. К тому же, сегодняшние рынки труда 
требуют более высокого уровня развития человеческо-
го капитала, чем в прошлом. Поэтому наличие надеж-
ного фундамента становится все более существенным, 
поскольку основного образования будет недостаточно. 

Сегодня государственные органы и образовательные 
учреждения делают все возможное для того, чтобы ми-
нимизировать последствия закрытия школ, обеспечивая 
возможности для перехода на традиционное обучение. 
Между странами мира были большие различия по уров-
ню готовности к переходу на дистанционное обучение. 
Переход на онлайн обучение осуществлялось в экстрен-
ном порядке.

Однако сейчас становится все более очевидным то, 
что дистанционное обучение отличается от очного зна-
чительно более выраженным неравенством возмож-
ностей. Это связано с тем, что в данном случае важную 
роль играют такие характеристики домохозяйств, как 
наличие интернета и необходимых технических средств, 
а также присутствие членов семьи, которые могли бы 
оказывать детям помощь во время занятий. Таким об-
разом, пандемия может, в итоге, привести не только к 

снижению средних показателей успеваемости, но и к 
росту неравенства по образовательным результатам. В 
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 
были выдвинуты основные задачи, которые нужно было 
решать в ускоренных темпах для продолжения образо-
вательного процесса. В первую очередь, обеспечение 
всех обучающихся техническими средствами и возмож-
ностью подключения к тем каналам связи, которые им 
необходимы для полноценного дистанционного обуче-
ния. Следующая задача состояла и состоит в повышении 
качества дистанционного обучения, в целом, в модерни-
зации системы основного общего образования.

Результатом образовательного процесса должно 
стать не знание само по себе, а знающий человек, лич-
ность. Ведь «образование - это не только и даже не 
столько трансляция информации (пусть даже самой 
ценной, самой полезной для становления личности), не 
только и даже не столько апелляция к интеллекту (хотя 
отрицать это просто бессмысленно), сколько апелляция 
к чувствам, к индивидуально неповторимому внутрен-
нему миру человека» [8, с.342]. Из этого следует, что со-
временный образованный человек, конечно, должен 
иметь хорошие знания в своей области деятельности, 
определенную квалификацию, кругозор, эрудицию. Но 
не это будет определять степень его образованности. 
Это должен быть человек с развитым внутренним ми-
ром, духовно зрелый, нравственный, ответственный, ис-
тинный гражданин своего отечества.

Заключение

Таким образом, глaвнaя зaдaчa, cтoящaя пеpед 
челoвечеcтвoм в ХХІ веке - улучшение кaчеcтвa жиз-
ни, в тoм чиcле и oбpaзoвaния, oпpеделяющегo 
уcлoвия paзвития личнocти и oбщеcтвa. Уcпехи 
гocудapcтв oпpеделяютcя, пpежде вcегo, челoвечеcким 
фaктopoм, интеллектуaльным пoтенциaлoм гpaждaн 
cтpaны. В уcлoвиях индуcтpиaльнo-инфopмaциoннoгo 
oбщеcтвa в кaчеcтве основных фaктopoв выcтупaют 
кoнкуpентocпocoбнocть, целеcooбpaзнocть, темпы 
иннoвaции в технoлoгиях. В совокупности, всё в бoльшей 
меpе зaвиcит oт cocтoяния знaний и интеллектуaльных 
cпocoбнocтей. Именнo пoэтoму pефopмиpoвaние и 
coвеpшенcтвoвaние cиcтемы oбpaзoвaния являетcя 
oпpеделяющим фaктopoм pешения бoльшинcтвa 
пpoблем в уcлoвиях глoбaлизaции coвpеменнoгo 
oбщеcтвa.
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