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Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов и разработке ме-
тодических рекомендаций по управлению человеческим капиталом работников 
предпенсионного возраста. Целью исследования выступают теоретические во-
просы и методические рекомендации по управлению человеческим капиталом. 
Объектом исследования являются процессы, определяющие направления и 
обеспечивающие эффективность использования человеческого капитала. При-
менены следующие методы исследования: монографический, абстрактно-логи-
ческий, социологический, расчётно-конструктивный. Рассмотрена система пока-
зателей качества человеческого капитала, принципы стратегии управления че-
ловеческим капиталом. Дан анализ развития человеческого капитала в России 
по сравнению с западными странами. Главной отличительной чертой России от 
стран Запада является неготовность граждан к самостоятельности софинанси-
рования своих пенсий. На примере зарубежных стран можно сделать вывод, что 
старшему поколению уделяется большое внимание, их права защищены зако-
нодательством. Власти ориентированы на благосостояние и поддержание дан-
ной возрастной категории, поскольку понимают важность категории общества в 
экономической жизни государства. Рынок труда подвержен изменениям в связи 
с ростом числа новых технологий. Исходя из этих требований, в исследовании 
затронута та часть людей, которая подвержена наиболее сильному влиянию из-
менений в инновационных технологий и других усовершенствований в сфере 
роста экономической деятельности государства. При изучении понятия «чело-
веческий капитал» и анализе системы управления капитала на региональном 
уровне, сделан вывод, что неравномерное развитие регионов влечёт за собой 
неравномерное использование и управление человеческим капиталом. В ста-
тье рассмотрены общие критерии оценки человеческого капитала по России, а 
также выделены в отдельную категорию человеческого капитала люди предпен-
сионного возраста и пенсионеры. Область применения полученных результатов: 
экономика труда, в том числе в сельском хозяйстве, и разработка концепции 
управления человеческим капиталом работников предпенсионного возраста. 
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The article is devoted to the consideration of theoretical issues and methodolog-
ical recommendations development for the management of human capital of work-
ers of pre-retirement age. The purpose of the research is theoretical questions and 
methodological recommendations on human capital management. The object of the 
study is the processes that determine the directions and ensure the efficiency of the 
use of human capital. The following research methods are used: monographic, ab-
stract-logical, sociological, computational-constructive. The system of human capital 
quality indicators, principles of human capital management strategy are considered. 
The analysis of human capital development in Russia in comparison with Western 
countries is given. The main distinguishing feature of Russia from Western countries 
is the unwillingness of citizens to independently co-finance their pensions. Using the 
example of foreign countries, it can be concluded that much attention is paid to the 
older generation; their rights are protected by legislation. The authorities are focused 
on the welfare and maintenance of this age category. They understand that this is a 
very important category of society in the economic life of the state. The labor market 
is subjected to changes due to the growing number of new technologies. Based on 
these requirements, the category of people, who are most strongly influenced by 
changes in innovative technologies and other improvements in the growth of eco-
nomic activity of the state is paid attention to. Having analyzed the concept of “human 
capital” and the capital management system at the regional level, it can be concluded 
that uneven development of regions entails uneven use and management of human 
capital. The extent to which human capital is developed depends on how rich the 
region is. The article discusses the general criteria for assessing human capital in 
Russia, and also identifies people of pre-retirement age and pensioners in a separate 
category of human capital. The scope of the results obtained are as follows: labor 
economics and the development of the concept of human capital management of 
workers of pre-retirement age. 

Введение. Для начала остановимся на 
понятии «человеческий капитал», и почему 
экономисты во всём мире уделяют большую 
роль этому понятию. Капиталовложение в 
рабочую силу было распространено в эко-
номике ещё задолго до перехода к совре-
менному этапу развития, однако их нельзя 
было отнести к инвестициям в человеческий 
капитал [4].

Экономисты уже в XVI–XVII вв. уделяли 
особое внимание монетарной ценности насе-
ления, человек и его знания не соотносились 
с экономическим обществом, как специфи-
ческим активом производства. На это было 
две причины: 1) преимущественно аграрный 
уклад хозяйственной системы; 2) традици-
онно аналитический характер общественных 
отношений. Широкие массы населения дол-
гое время оставались безграмотными, а пе-
редача знаний и профессиональных навыков 

осуществлялась преимущественно в рамках 
цеховой системы от отца к сыну в течение 
всей жизни [14].

Цель исследования – теоретические 
вопросы и методические рекомендации по 
управлению человеческим капиталом. 

Задачи исследования: 
– раскрыть теоретические основы фор-

мирования человеческого капитала работни-
ков предпенсионного и пенсионного возраста;

– разработать методические рекоменда-
ции по управлению человеческим капиталом 
работников предпенсионного возраста.

Объект исследования – процессы, 
определяющие направления и обеспечиваю-
щие эффективность использования челове-
ческого капитала.

Методология и методика исследова-
ния. В исследовании применены следующие 
методы: монографический, абстрактно-логи-
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ческий, социологический, расчётно-конструк-
тивный.

Особенности формирования и развития 
человеческого капитала нашли отражение в 
исследованиях А. А. Алетдиновой, А. И. Ал-
тухова, И. Л.  Воротникова, А. Ф. Дорофеева, 
З. А. Капелюк, А. В. Козлова и других иссле-
дователей. 

Результаты исследования и их об-
суждения. После окончания первой мировой 
войны экономика многих стран потерпела 
значительный урон, и встал вопрос о нехват-
ке знаний, умений и навыков, тогда всё боль-
ше экономистов стали говорить о повышении 
уровня образования людей, странам необхо-
димы специалисты, без которых дальнейшее 
развитие экономики невозможно. Именно в 
этот период человеческий капитал стал вы-
деляться как особый ресурс, который также 
приносит большой вклад в становлении госу-
дарства.

Неравномерность социально-экономи-
ческого развития регионов России предопре-
деляет неравномерность формирования и 
использования человеческого капитала. Ком-
плексное развитие территории свидетельству-
ет о высоком уровне развития человеческого 
капитала, а в экономически отсталых регионах 
человеческий капитал, адекватный современ-
ным требованиям экономики ещё не сформи-
рован или используется неэффективно [2; 3].

Человеческий капитал оценивается ин-
дексом расчёта развития человеческого по-
тенциала. Это интегративный показатель, 
учитывающий факторы благосостояния насе-
ления, факторы здоровья, уровень образова-
ния и др. Данная методика используется го-
сударственными органами власти в качестве 
инструмента при оценке качества человече-
ского капитала.

Система показателей качества чело-
веческого капитала регионов Российской 
Федерации включает в себя группу демо-
графических показателей, группу природно- 
экологических показателей, показатели эко-
номического развития, группу показателей 
здоровья населения [17; 18].

Человеческий капитал невозможно оце-
нить, поскольку в регионе всегда присут-
ствует разный уровень доходов населения, а 
также неоднородность социальных, промыш-
ленных, демографических и иных потребно-
стей. Также на объективность оценки влияет 
несбалансированность составляющих чело-
веческого потенциала – доход, образование, 
долголетие. В частности, в России очень вы-

сокий индекс образования – 0,910, в то время 
как индекс долголетия лишь 0,671, а индекс 
дохода – 0,703 (некоторые кавказские респу-
блики, наоборот, имеют высокий индекс дол-
голетия, но худший индекс образования).

Стратегия управления человеческим ка-
питалом должна базироваться на следующих 
принципах:

– привлечение на работу извне, либо 
подготовка собственных специалистов высо-
кой квалификации по приоритетным направ-
лениям;

– создание в организации условий про-
фессионального развития и закрепления 
работников, особенно обладающих необхо-
димым опытом, квалификацией, положитель-
ными нравственными характеристиками и 
умеющих работать в команде.

Таким образом, эффективность управ-
ления человеческим капиталом является ос-
новой пенсионных реформ вследствие роста 
качества человеческого потенциала. Повы-
шение уровня жизни, образования, качества 
медицинских услуг, улучшение условий жиз-
недеятельности существенным образом вли-
яют на продолжительность жизни, что приве-
ло к корректировки пенсионного возраста.

В настоящее время в России, как и в дру-
гих странах, идёт большая дискуссия о пер-
спективах развития пенсионной системы, так 
как она является одним из ключевых момен-
тов экономический и политической жизни в 
стране [8; 15; 19 ; 20].

Возрастание доли пожилого возраста в 
составе населения России оказывает значи-
тельное влияние на экономические, полити-
ческие и социальные процессы.

Наша страна входит в число так называ-
емых «демографически старых» государств. 
По состоянию на 2021 г. в России доля лиц 
старших возрастных групп составляет в сред-
нем более 20 % (в 36 регионах – 27 %) и с го-
дами будет увеличиваться. Согласно прогно-
зу Пенсионного фонда России, численность 
работающих пенсионеров в РФ так же ста-
бильно возрастает: с 14,21 млн чел. в 2022 г. 
до 15,4 млн чел. [9].

В нашей стране накопилось ряд причин 
для изменения жизни пенсионеров и людей 
предпенсионного возраста:

– увеличение их количества и доли в об-
щей численности населения страны;

– ухудшение условий социально-эконо-
мического положения этой группы населения;

– выраженная дискриминация населе-
ния старших возрастов в различных сферах 
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(например, в сферах труда, доступа к образо-
ванию, получению ряда услуг и особенно – в 
случае их предложения на коммерческой ос-
нове и другое);

– нарастание и закрепление в обществе 
устойчивых, преимущественно имеющих не-
гативную коннотацию стереотипов в отноше-
нии населения старших возрастов.

Фактически исключение населения стар-
ших возрастных групп из активной политиче-
ской, культурной, гражданской и прочих сфер 
жизни российского общества [16].

Возраст увеличивается, повышается че-
ловеческая ценность рабочей силы, так как с 
возрастом приобретаются навыки и знания. 
Однако чем ближе пенсионный возраст, тем 
меньше стоимость человеческого капитала 
данного сотрудника организации. При уходе 
на пенсию человеческий капитал стремится к 
нулю. Считается, что по мере старения чело-
века, стареет и человеческий капитал, так как 
по прошествии времени здоровье слабеет, 
знания устаревают, способности теряются, 
отсутствует желание учится чему-то новому.

Человеческий капитал со временем 
подвержен моральному и физическому изно-
су. Отрицательное влияние на уровень чело-
веческого капитала оказывает старение насе-
ления. У пожилых людей запас человеческого 
капитала меньше, чем у молодого поколения. 
Поэтому если у работодателя встаёт выбор 
взять на работу молодого прогрессивного, 
эрудированного сотрудника или взрослого 
уже со стажем и опытом, но более слабыми 
мобильными данными и со слабой мотиваци-
ей к обучению, работодатель сделает выбор 
в пользу молодёжи.

В настоящее время в соответствии с Фе-
деральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 
2018 г. в России начинается постепенное по-
вышение общеустановленного возраста, да-
ющего право на назначение страховой пенсии 
по старости и пенсии по государственному 
обеспечению. Изменения будут происходить 
поэтапно в течение длительного переходно-
го периода, который составит 10 лет и за-
вершится в 2028 г. В результате пенсионный 
возраст будет повышен на 5 лет и установлен 
на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для 
мужчин [1].

В отношении работодателей предусма-
тривается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в прие-
ме их на работу по причине возраста. За рабо-
тодателем также закрепляется обязанность 

ежегодно предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохранением заработной 
платы. Также центры занятости с 2019 г. пре-
доставляют предпенсионерам повышенное 
пособие по безработице и занимаются про-
граммами профессионального переобучения 
и повышения квалификации. Данный закон 
встал на сторону людей в возрасте и сделал 
ставку на опыт, знание и навык.

Пенсионная система в Германии. Воз-
раст выхода на пенсию: 67 лет. Средний раз-
мер пенсии: 800 евро. В стране действует так 
называемый принцип солидарности поколе-
ний, который заключается в том, что затраты 
пенсионного фонда на выплату пенсий ком-
пенсируется взносами работающего населе-
ния. При этом будущая пенсия работающего 
населения растёт пропорционально его взно-
сам в соответствующий фонд [5; 10].

Предприниматели и люди таких профес-
сий, как: врачи, учителя, актеры и т. д., ‒ мо-
гут не участвовать в государственных страхо-
ваниях. Однако большинство из них платят 
взносы в профессиональные страховые кас-
сы. Немцы, получающие хороший доход, са-
ми выбирают страховые компании и делают 
отчисления себе на будущую пенсию. Многие 
предприятия выплачивают своим сотрудни-
кам «пенсии от предприятия». Немцы имеют 
право выхода на пенсию ранее фиксирован-
ного возраста, но для этого необходимо будет 
выплатить сумму, оговоренную в пенсионном 
законодательстве, 0,3 % из своих пенсион-
ных накоплений за каждый недоработанный 
месяц.

Пенсионная система в Китае. Возраст 
выхода на пенсию: 50–55 лет – женщины, 
60 лет ‒ мужчины. Средний размер пенсии: 
900–1 360 юаней (около 80 долл.) Пенсион-
ное обеспечение в Китае находится в стадии 
реформирования. Дело в том, что государ-
ственной пенсионной системы как таковой в 
КНР практически не существует. Пенсию по-
лучает только каждый четвёртый городской 
житель. Кому пенсия не выплачивается, по 
традиции находятся на обеспечении детей. 
Но время не стоит на месте китайская эконо-
мика развивается стремительными шагами, и 
жителям приходится подстраиваться и мно-
гое менять в своей жизни [6; 13].

Необходимо отметить, что старые жи-
тели перебираются из сёл в города, ближе к 
своим детям, но не у всех есть возможность 
обеспечивать своих родителей, и государство 
КНР открывает всё больше престарелых до-
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мов, где пенсионеры находятся на полном 
гособеспечении. Работник на протяжении 
трудовой деятельности перечисляет в пенси-
онный фонд 8 % суммы от своей заработной 
платы, а ещё 20 % ‒ его работодатель [11].

Кроме того, каждый человек может от-
крыть свой накопительный счёт. Существуют 
дополнительные механизмы финансирова-
ния пенсий ‒ например, через Национальный 
фонд социального обеспечения. Второй вид 
пенсии получают чиновники – им доплачива-
ет государство. Некоторое время назад лю-
дям, находившимся на службе государства, 
начислялась и выплачивалась пенсия из го-
сударственной казны, но после волны проте-
стов, их пенсионное содержание также стало 
формироваться во многом за счёт отчисле-
ний. Жители, которые не имеют специально-

го дохода и не работают, получают минималь-
ное содержание от государства. 

Пенсионная система в Японии. Возраст 
выхода на пенсию: 65 лет. Средний размер 
пенсии: 67 тыс. иен или 700 долл. Обеспече-
ние пенсионеров в Японии существует в трёх 
видах: государственная, профессиональная 
и единоразовое пособие. Государственная 
пенсия выплачивается независимо от стажа и 
заработной платы всем японцам, достигшим 
пенсионного возраста. Но чтобы получать 
такую пенсию, необходимо ежемесячно пла-
тить обязательные фиксированные пенсион-
ные взносы не менее 25 лет. Треть подобных 
отчислений покрывает государство [12].

Данные о функционировании пенсион-
ной системы стран за 2020 г. представлены в 
таблице.

Анализ пенсионной системы стран за 2020 г. / Analysis of the pension system of the countries for 2020

Страны / Countries

Пенсионный возраст / 
Retirement age

Средняя продолжительность
жизни / Average

life
Средняя пенсия, 

р. / Average 
pension, rub.Мужчины / 

Men
Женщины 

Women
Мужчины / 

Men
Женщины / 

Women
Германия / Germany 67 67 80 86 73 000
Франция / France 60 60 79 85 70 000

Великобритания/ Great 
Britain 65 60 79 83 49 000

США / USA 67 67 76 81 85 500
Япония / Japan 65 65 80 87 37 000

Китай / China 60 50–55 74 77 9 800
Россия / Russia 65 60 67 77 13 700

Работающие пенсионеры в России с не-
давних пор стали получать пенсию без ин-
дексации. Власть уверена, что это решение 
справедливое, поскольку у пенсионеров яко-
бы «стабильно высокие доходы».

Пенсионеры, продолжающие осущест-
влять трудовую деятельность после выхода 
на пенсию в Европе есть, но их не так много, 
поскольку там выходят на пенсию поздно, и 
той пенсии, которую они получают, не требу-
ет дополнительного дохода. Продолжитель-
ность жизни в среднем в Европе на 10 лет 
больше, чем в России. Поэтому, когда чело-
век остаётся на работе в Европейских стра-
нах, то это не правило, а исключение, в отли-
чие от нашей страны.

Пенсия работающего пенсионера зави-
сит от того, в какой европейской стране он 
проживает. Например, в Италии выплачива-
ется половина пенсии, а в Великобритании 
или Ирландии работающие пенсионеры по-
лучают полноценную пенсию [15]. В Европе 

каж дая ситуация рассматривается отдельно, 
если человек получает слишком высокие до-
ходы, то размер его пенсии сокращается на 
10–30 %, но это не касается тех, кто живёт на 
минимальные суммы.

При рассмотрении пенсионных систем 
более развитых стран можно сделать вывод, 
что люди сами принимают активное участие в 
формировании своей пенсии. В этих странах 
выход на пенсию довольно высок, как и сред-
няя продолжительность жизни, за это время 
удаётся отложить намного больше на свою 
пенсию, поэтому в большинстве стран после 
выхода на пенсию они перестают работать 
и активно проводят свою жизнь на пенсии. В 
странах запада и США более развита система 
негосударственных пенсионных систем, где 
человек, не боясь потери своих капиталов, мо-
жет откладывать себе на безбедную старость. 
Следует подчеркнуть, что всё зависит от того, 
где человек работает, и какую заработную пла-
ту он получает. В любой стране есть работни-
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ки с низким доходом, соответственно, и пен-
сия у них будет небольшая. Эта же тенденция 
прослеживается и в России.

Особое влияние оказывает цена прожива-
ния в странах Европы, США и Азии. Если, на-
пример, в США, 100 долл. ‒ ничего не знача-
щая купюра, в других странах это целое состо-
яние. Это же касается и размера пенсий, если 
российский пенсионер получал бы среднюю 
пенсию, например, как в Англии, то для него 
это была бы огромная сумма, на которую мож-
но безбедно жить и помогать своим внукам и 
детям, как это принято в России [7]. Главной 
отличительной чертой России от других выше-
перечисленных стран является неготовность 
граждан к самостоятельности софинансиро-
вания своих пенсий. У нас этот вид деятельно-
сти относительно «молодой», и люди ещё не 
готовы откладывать свои с трудом заработан-
ные сбережения в систему, которая не доказа-
ла свою стабильность и результативность.

Выводы. При анализе существующих 
мер, которые предпринимаются для улучше-
ния человеческого капитала старшего поко-
ления, включая сельское хозяйство, можно 
сделать вывод, что во многих аспектах необхо-
димо ориентироваться на зарубежные страны, 
где данные программы работают долгое время 
и показывают хороший результат, отражающий 
уровень жизни пенсионеров. В России про-
граммы по улучшению качества человеческого 
капитала пенсионного и предпенсионного воз-
раста начали разрабатываться с 2019 г., поэто-
му оценить эффективность работы в полной 
мере невозможно, поскольку они функциони-
руют короткий промежуток времени.

При изучении понятия «человеческий ка-
питал» и анализе системы управления капи-
тала на региональном уровне, можно сделать 
вывод, что неравномерное развитие регионов 
влечёт за собой неравномерное использова-
ние и управление человеческого капитала. 
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