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Аннотация. В статье автором освещен перечень проблем, препят-
ствующих развитию человеческого капитала в нашей стране, а именно: 
сохранение отрицательных темпов прироста значений основных показа-
телей деятельности аспирантуры и докторантуры, «утечка умов» и 
«утечка идей», отсутствие единой концепции развития образования, 
несоответствие системы образования требованиям рынка труда, падение 
качества школьного и высшего профессионального образования, недо-
статочный уровень финансирования сферы образования в России, про-
блема профессионального отбора в педагогические вузы. В статье авто-
ром изложен свой взгляд на решение данных проблем.  
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В XXI веке, на этапе формирования экономики знаний, наука и 
инновации обладают определяющим значением. Ключевую роль в эко-
номике знаний «…играют именно знания, нематериальные активы и 
особенно интеллектуальный капитал» [4], а работники сферы знаний 
становятся главной производительной силой общества. Знания, процес-
сы их производства и распространения – непосредственный источник 
роста экономики, основанной на знаниях. Согласно статистическим дан-
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ным, «85 % экономического роста в развитых странах основано на зна-
ниях как основном ресурсе» [7]. 

На сегодняшний день в России существуют проблемы развития 
человеческого капитала. В последние годы в России сохраняются отри-
цательные темпы прироста значений основных показателей деятельно-
сти аспирантуры и докторантуры: количества организаций, осуществля-
ющих подготовку аспирантов и докторантов; численности аспирантов и 
докторантов; числа поступивших в аспирантуру и докторантуру; числа 
выпущенных из аспирантуры и докторантуры как всего, так и с защитой 
диссертации. 

В соответствии с официальными статистическими данными на се-
годняшний день более 700 тыс. российских научных сотрудников рабо-
тают в других странах мира [1]. При этом каждый год Россию покидают 
около 15 % выпускников отечественных высших учебных заведений [1]. 
Наряду с «утечкой умов» в научной сфере России можно наблюдать та-
кое явление как «утечка идей»: ситуация, при которой ученые, проживая 
в России, осуществляют научные исследования в соответствии с заказа-
ми иностранных работодателей. В России таких ученых в настоящее 
время довольно много. «Утечка умов» и «утечка идей» не только пре-
пятствуют становлению экономики знаний в нашей стране, но и пред-
ставляют собой довольно серьезные внешние угрозы экономической 
безопасности государства. 

Важной характерной чертой экономики знаний, помимо развития 
сферы науки, является развитие сферы образования, что тесно увязано с 
развитием человеческого капитала. В целях становления экономики зна-
ний перед Россией стоит важная задача его качественного преобразования. 

«Основной сферой, обеспечивающей формирование и развитие 
человеческого капитала, является система образования» [2], которая в 
России имеет ряд проблем. 

Во-первых, не выработана единая концепция развития образова-
ния, соответствующая интересам российского общества. Цели и задачи 
новых образовательных стандартов России не согласуются с требовани-
ями экономики знаний. 

Во-вторых, несоответствие системы образования требованиям 
рынка труда. «Это вызывает проблему кадрового потенциала – несоот-
ветствия профессиональных компетенций выпускников требованиям 
экономики знаний, причем дефицит «узких» специалистов наблюдается 
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одновременно с востребованностью работников, обладающих глубокой 
фундаментальной подготовкой» [3]. 

В-третьих, падение качества школьного и высшего профессио-
нального образования. Данный вывод основан на результатах ОГЭ, ЕГЭ 
и тестирований студентов высших учебных заведений. 

В-четвертых, недостаточный уровень финансирования сферы об-
разования в России. Об этом свидетельствуют полученные значения 
комплексного индикатора приоритетности высшего образования. Если 
значение комплексного индикатора приоритетности высшего образова-
ния превышает единицу, это значит, что для страны высшее образование 
имеет большую значимость. В России на протяжении 2000-х гг. значение 
данного индикатора всегда было меньше единицы (рис. 1), в 1940 году 
оно достигало 7,11, в 1981 году – составляло 1,80. Для сравнения: «США 
– 1,11, Великобритания – 1,16, Ирландия – 1,3, Австралия – 1,37» [5]. 

 
Рисунок 1 – Динамика значений комплексного индикатора приоритетно-

сти высшего образования в России 
Источник: составлено автором по [6] 

В-пятых, остро стоит проблема профессионального отбора в педа-
гогические вузы. В настоящее время педагогические вузы, осуществляя 
набор абитуриентов по результатам ЕГЭ, не в состоянии определить 
профессиональную пригодность каждого абитуриента к педагогической 
деятельности. Данная ситуация осложняется еще и тем, что по причине 
сложившегося в нашем обществе низкого статуса педагога в педагогиче-
ские вузы поступают абитуриенты, не прошедшие в другие вузы по кон-
курсу. 
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Решить проблему недостаточного финансирования сферы науки и 
образования в России путем значительного увеличения государственных 
расходов на развитие данных сфер довольно сложно, учитывая непро-
стую экономическую ситуацию в стране. В связи с этим перед учеными 
и экономистами стоит задача создания таких механизмов, которые поз-
волили бы, с одной стороны, разнообразить источники финансирования 
науки и образования, а с другой стороны – оставить за государством 
главную роль в данных сферах. 

Решение проблемы падения качества школьного и высшего про-
фессионального образования, на наш взгляд, зависит, в первую очередь, 
от решения проблемы недостаточного финансирования сферы образова-
ния. Так, например, повышение заработной платы учителей и препода-
вателей будет способствовать повышению в обществе статуса этих кате-
горий граждан, получать профессию педагога или продолжать обучение 
в аспирантуре и докторантуре станет престижным, поэтому отчасти ре-
шится проблема профессионального отбора в педагогические вузы, а 
вместе с ней – и проблема ухудшения качества образования.  

С целью формирования экономики знаний в России видится необ-
ходимым развитие идеи непрерывного образования в нашей стране: созда-
вать благоприятные экономические и социальные условия для привлече-
ния молодежи в науку и педагогическую сферу деятельности, взрослого 
занятого населения – в образовательный процесс, к участию в программах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В целом, становление экономики знаний в России будет возмож-
ным только при условии изменения сознания общества коренным обра-
зом. Наша страна должна четко осознавать, что на сегодняшний день 
фундаментом экономического роста являются именно знания, а также 
умение ими пользоваться.  
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Abstract. The author highlights the list of problems hindering the de-
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the decline in the quality of school and higher professional education, the in-
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Аннотация. Подпроцесс управления человеческим капиталом 
рассматривается как деятельность по формированию, поддержанию и 
развитию компетентного персонала и создания коллектива, обладающе-
го высоким профессиональным потенциалом для реализации цели и 
стратегии организации. Представлена новая модель подпроцесса управ-
ления человеческим капиталом, реализующая все функции управленче-
ского цикла. 
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сом, управление персоналом, функции управления, задачи управления. 


