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кономический успех развитых 
стран обусловлен высокой кон-
курентоспособностью трудовых 

ресурсов и значительными инвести-
циями в образование и здравоохра-
нение. Рост инвестиций в образова-
ние обеспечивает экономическую 
выгоду в будущем за счет повышения 
производительности труда рабочей 
силы. Нобелевский лауреат Дж. Хек-
ман считает, что инвестиции в чело-
веческий капитал (ЧК) молодежи 
«обладают наиболее высокими пока-
зателями экономической отдачи» 
путем постоянного прироста и со-
вершенствования навыков на протя-
жении всего периода экономической 
активности индивида [1. С. 48-49].  

Проблемы воспроизводства чело-
веческого капитала в нашей стране 
привлекают внимание многочислен-
ных исследователей. При этом боль-
шинство работ как отечественных, 
так и зарубежных авторов анализи-
руют различные аспекты формиро-
вания и развития человеческого ка-
питала с точки зрения индивидуума, 
предполагая, что решения о времени, 
характере, размерах и видах инвести-

ций принимаются на основе его сво-
бодного выбора. В случае формиро-
вания человеческого капитала детей 
ситуация иная. Дети зависимы от ро-
дителей и не способны принимать 
ответственные самостоятельные ре-
шения. Большинство действий и вы-
бор моделей поведения осуществля-
ются родителями за детей (в млад-
шем возрасте) или детьми под влия-
нием и контролем родителей (в 
школьном и старшем школьном воз-
расте). При этом родительское пове-
дение априори считается альтруи-
стичным, движимым индивидуаль-
ными родительскими предпочтения-
ми относительно необходимого 
набора благ и услуг для детей, а так-
же их готовностью прилагать усилия 
для осуществления их детьми тех или 
иных моделей образовательного, са-
мосохранительного, когнитивного 
поведения. В какой детский сад отда-
вать ребенка, какую школу (гимна-
зию, лицей) он должен посещать, 
нужно ли посещать дополнительные 
развивающие секции, кружки, зани-
маться ли спортом и каким, решают 
родители, а ребенок накапливает тот 
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или иной объем человеческого капи-
тала в зависимости от принятых ро-
дителями решений.  

Максимально возможное участие 
ребенка в различных видах образова-
тельной деятельности увеличивает 
его базовый человеческий капитал и 
существенно сказывается на его бу-
дущем. Именно поэтому особое зна-
чение приобретают исследования 
особенностей формирования и раз-
вития человеческого капитала детей 
в разных семьях.  

Каково влияние социально-
демографических и экономических 
характеристик родителей на процесс 
формирования человеческого капи-
тала детей, какую роль играют их 
предпочтения, какое значение имеет 
уровень доходов и состав семьи — 
ответам на эти вопросы посвящены 
исследования, обзор которых приве-
ден в статье.  

В экономической науке человече-
ский капитал рассматривается как 
один из видов капитала. Ему присущи 
такие свойства, как возможность 
приносить доход, увеличение стои-
мости в результате инвестиций, воз-
можность конвертации в форму эко-
номического капитала и другие. Ка-
тегория «человеческий капитал» рас-
сматривается в нескольких аспектах. 
Первый основывается на анализе его 
влияния на индивидуальное разви-
тие. Шульц [2. С. 9] определил чело-
веческий капитал как «нечто сродни 
собственности» в противополож-
ность концепции рабочей силы в 
классической экономике, и концепту-
ализировал его как «продуктивную 
мощь человеческого бытия, которая 
намного больше, чем все другие фор-
мы благополучия вместе взятые». Его 
последователи рассматривают в ка-
честве «мощи человеческого бытия» 
знания и опыт индивида. С другой 

стороны, выступает его производ-
ственная составляющая. Так, П. Ромер 
определяет человеческий капитал 
как «фундаментальный источник 
экономической производительно-
сти», как запас мастерства и знаний, 
сосредоточенных в способности 
представлять свою рабочую силу для 
производства экономической стои-
мости [3. С. 75].  

Социологи определяют человече-
ский капитал как знания, опыт, ком-
петенции и атрибуты индивидов, 
усиливающие создание индивиду-
ального, социального и экономиче-
ского благополучия. Социологиче-
ские науки исходят из того, что дей-
ствия индивида по созданию, накоп-
лению и развитию индивидуального 
образовательного уровня, знаний, 
умений, а также профессионального и 
жизненного опыта формируются, 
направляются и регулируются соци-
альным контекстом — нормами, пра-
вилами, обязательствами, социаль-
ными связями и социальными орга-
низациями, которые обусловливают 
функционирование не только обще-
ства, но и экономики в целом. Поэто-
му он представляет собой одновре-
менно и инструментальный концепт 
для производства определенной сто-
имости (предмет исследования эко-
номических наук) и эндогенное сред-
ство для ее самогенерирования 
(предмет исследования социальных 
наук).  

В отечественных исследованиях 
изучение особенностей формирова-
ния и развития ЧК получило широкое 
распространение.  

Многочисленные исследования 
посвящены анализу общеэкономиче-
ских тенденций формирования и 
накопления человеческого капитала 
страны, а также исследованию фак-
торов его эффективной реализации 
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(Аганбегян А.Г., Нуреев Р.М., Маев-
ский В.И., Докторович А.Б.). Среди 
эмпирических исследований в сфере 
трудовых отношений выделяются 
работы Гимпельсона В.Е., Денисовой 
И.А., Мальцевой И.О., Рощина С.Ю. 
Значительный интерес представляют 
работы Капелюшникова Р.И., посвя-
щенные анализу проблем эволюции и 
структурных особенностей ЧК в рос-
сийском обществе, его трансформа-
ции и накопления [4].  

В работах Римашевской Н.М. про-
блемы воспроизводства человеческо-
го капитала исследуются на основе 
анализа качественного состояния 
населения, включающего здоровье, 
знания, культуру и свободу личности 
[5].  

Рощин С.Ю. анализирует процес-
сы формирования ЧК с позиций по-
вышения качества рабочей силы, ис-
следования Бобкова В.Н. нацелены на 
оценку влияния уровня и качества 
жизни населения России на процесс 
формирования и накопления ЧК.  

В последние годы активизирова-
лись исследования социологов, демо-
графов и психологов по оценке влия-
ния различных факторов на процессы 
формирования, накопления и эффек-
тивного использования человеческо-
го капитала. Так, в работах Рыбаков-
ского Л.Л., Саградова А.А., Ионцева 
В.А. исследуется роль демографиче-
ских факторов в развитии человече-
ского капитала.  

Особое внимание заслуживают 
работы Багировой А.П., Пшеничнико-
вой М.М, Шубат О.М, связанные с раз-
работкой концептуальных и методо-
логических подходов к анализу фор-
мирования человеческого капитала 
на основе идентификации родитель-
ского труда и связанных с ним затрат, 
рисков и мотивации [6].  

Механизмы влияния родителей на 
формирование человеческого  

капитала детей 
 
С точки зрения экономистов 

главной целью домохозяйства явля-
ется обеспечение его благополучия 
на основе баланса между доходами 
семьи и ее потреблением, в том числе 
особенностями проведения досуга, а 
также рождением и воспитанием де-
тей. По мнению Г. Беккера, наиболее 
важным общественным результатом 
деятельности домохозяйства являет-
ся количество детей и их качество [7]. 
Экономисты говорят о существова-
нии некой технологии для «произ-
водства детей определенного каче-
ства», в которой начальные активы 
ребенка (генетические особенности, 
врожденные качества, запас здоро-
вья) увеличиваются в процессе даль-
нейшего развития посредством вло-
жения времени (родителей, других 
родственников, педагогов) и приоб-
ретения товаров и услуг для детей.  

Принятие решений по распреде-
лению времени, особенностям по-
требления и инвестирования на каж-
дом этапе жизненного цикла семьи 
осуществляется исходя из множе-
ственности целей домохозяйства, 
наличия определенного уровня дохо-
дов и освоенных моделей поведения. 
Произведенные родителями затраты 
для формирования человеческого 
капитала детей определяются роди-
тельскими предпочтениями, врож-
денными характеристиками детей, а 
также особенностями самих родите-
лей, которые могут иметь разные 
предпочтения и, следовательно, осу-
ществлять разные инвестиции в де-
тей, приводящие их к различным ре-
зультатам в будущем. Результатив-
ность родительских затрат проявля-
ется в том, что зачастую дети роди-
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телей с одинаковыми социально-
демографическими характеристика-
ми и объемами ресурсов имеют со-
вершенно разные результаты в бу-
дущем, и наоборот. Но главным фак-
тором формирования ЧК детей явля-
ются бюджетные ограничения семьи, 
выражающиеся в разных уровнях об-
ладания материальными, финансо-
выми, временными и другими вида-
ми ресурсов.  

   
Родительские предпочтения 
 
Главными факторами родитель-

ских предпочтений выступают их со-
циально-демографические (пол, воз-
раст, уровень образования, брачный 
статус) и социально-психологические 
особенности (система жизненных 
ценностей и место ребенка в ней, 
установки, мотивы и планы иметь 
определенное число детей, готов-
ность прилагать усилия по их разви-
тию и воспитанию). Основой роди-
тельских предпочтений являются 
сформированные в процессе плани-
рования рождения детей и приобре-
тения родительского опыта стандар-
ты качества жизни детей, а также го-
товность и намерения прилагать уси-
лия по их обеспечению — это освоен-
ные родителями модели поведения 
на основе принятия определенных 
образцов индивидуального потреб-
ления и согласования их с образцами 
потребления для детей.  

Большинство факторов, влияю-
щих на формирование родительских 
предпочтений в значительной степе-
ни зафиксированы в момент созда-
ния семьи. Это означает, что модели 
брачного, репродуктивного, трудово-
го и экономического поведения ро-
дителей во многом обусловлены уже 
сложившимися представлениями об 
определенных поведенческих образ-
цах или тенденциях в потреблении, 

скорректированными под влиянием 
супругов. Однако именно различия 
родительских предпочтений являют-
ся основой дифференциации моделей 
родительского поведения с точки 
зрения формирования и развития 
человеческого капитала детей [8].  

 
Уровень образования родителей 

 
Исследования влияния уровня 

родительского образования на буду-
щие результаты детей сосредоточе-
ны в двух основных направлениях.  

Первое направление связано с 
анализом влияния образования ма-
тери на развитие своих детей. Мамы с 
более высоким уровнем образования 
могут обеспечить своим детям более 
качественное окружение, помощь и 
поддержку, сопровождение посред-
ством механизма реализации соци-
ального капитала семьи. Второе 
направление рассматривается в кон-
тексте распределения времени между 
семейными обязанностями и занято-
стью — мамы с более высоким уров-
нем образованием будут стремиться 
работать вне дома с целью повыше-
ния доходов семьи. Здесь влияние 
уровня образования происходит че-
рез увеличение экономических ре-
сурсов и экономического статуса се-
мьи.  

Механизмы влияния уровня об-
разования родителей на результаты 
детей не до конца исследованы. Дети 
родителей с более высоким уровнем 
образования имеют лучшее состоя-
ние здоровья, более высокие уровни 
когнитивного и социально-психоло-
гического развития и результаты 
обучения [9]. Родители, имеющие 
более высокий уровень образования, 
обладают аналогичным уровнем че-
ловеческого капитала, способствую-
щим их внутренней трансформации 
на основе полученных навыков и спо-

128 



 Инвестиции в человеческий капитал детей 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
собностей. Это отражается на всех 
сферах их жизнедеятельности — за-
нятости, репродуктивности, роди-
тельстве, потреблении, общении. Пе-
редача человеческого капитала от 
родителей детям осуществляется с 
помощью социального капитала се-
мьи, который воплощен в характере и 
тесноте связей и отношений между ее 
членами. Как правило, семьи с бога-
тым экономическим и человеческим 
капиталом обладают высоким уров-
нем социального капитала, обуслов-
ливающим возможности родителей 
по транслированию всех форм капи-
тала своим детям.  

Родители с высоким уровнем об-
разования получают бóльшую ре-
зультативность своих затрат на детей 
по сравнению с родителями с относи-
тельно низким образованием. Так, 
эмпирически доказано, что более об-
разованные родители имеют больше 
информации о различных подходах к 
воспитанию и развитию детей, обла-
дают возможностями для ее поиска в 
случае необходимости, лучше знают о 
том, что, в каком количестве и в ка-
кой период жизни это нужно ребенку.  

Более высокая результативность 
затрат высокообразованных родите-
лей подразумевает получение луч-
ших результатов их детьми при од-
ном и том же наборе затрат по срав-
нению с родителями, уровень обра-
зования которых ниже. Ожидания 
высокой отдачи от образования своих 
детей у родителей с более высоким 
уровнем образования обусловливает 
их желание больше вкладывать в них. 

 
Распределение времени между  

воспитанием детей и занятостью 
  
Большинство исследований дока-

зывают важность времени, прове-
денного родителями с детьми, для их 
психоэмоционального, социального и 

когнитивного развития. Экономиче-
ская теория и теория развития опре-
деляют время, проведенное матерью 
с детьми как важный вклад в соци-
альное и интеллектуальное развитие 
как индивида, так и общества в целом 
[10]. Социальные теории (теория 
привязанности и теория социального 
обучения) считают время, проведен-
ное мамой с детьми, решающим для 
формирования и закрепления их вза-
имной привязанности, обеспечиваю-
щим основу для когнитивного и со-
циального развития. Все эти теории 
доказывают, что родительское время, 
потраченное для общения с детьми, 
является фундаментом их дальней-
шего развития.  

Различия в результатах детей 
связаны не только с количеством 
времени, потраченного матерью на 
ребенка (детей), но и зависят от из-
начально различных врожденных 
особенностей детей (состояние здо-
ровья, физическое развитие, познава-
тельные способности, особенности 
психического развития).  

Результаты исследований пока-
зывают, что расход материнского 
времени на детей различается в раз-
ные периоды их жизни. Так, макси-
мальное количество уделяемого ре-
бенку времени приходится на первые 
годы его жизни, постепенно умень-
шаясь с возрастом по мере роста его 
самостоятельности. При этом время, 
потраченное отцами, является таким 
же продуктивным, особенно в опре-
деленные периоды развития детей. 
Влияние отцов увеличивается с воз-
растом детей, частично компенсируя 
сокращение материнского времени. 
Исследования показывают, что отцы 
заботятся о младенцах не лучше и не 
хуже матерей, равно как и в другие 
этапы жизни детей. Обнаружена за-
висимость времени, потраченного 
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отцами на детей, от гендерного со-
става детей [11].  

Однако наибольшее внимание ис-
следователей привлекают вопросы 
совмещения женщиной работы и вы-
полнения семейных обязанностей. 
Большинство семей вынуждены ис-
кать компромисс между оплачивае-
мой занятостью женщины и воспита-
нием детей. Экономисты, основыва-
ясь на трудах Беккера Г., считают, что 
решение о распределении времени 
женщины между оплачиваемой заня-
тостью и выполнением семейных 
обязанностей принимается в семье с 
учетом полезности каждого из этих 
видов женского труда для домохо-
зяйства в целом. Чем выше человече-
ский капитал женщины, тем выше 
уровень ее дохода от занятости и, 
следовательно, меньше вероятность 
того, что она откажется от работы в 
пользу выполнения семейных обя-
занностей.  

Экономисты в этом случае гово-
рят, что упущенная выгода от «неуча-
стия» женщины в занятости слишком 
велика для семьи, чтобы от нее отка-
зываться. Главным фактором приня-
тия решения о выходе женщины, 
имеющей детей, на рынок труда яв-
ляется степень развитости и доступ-
ности качественных услуг помощи в 
воспитании детей. Занятость матери 
однозначно увеличивает совокупный 
доход семьи, который может быть 
использован на приобретение более 
качественных товаров и услуг как 
для всей семьи, так и для детей. Для 
семей с низким уровнем денежных 
доходов занятость матери имеет по-
ложительное влияние через увеличе-
ние экономических ресурсов. Однако 
исследователи считают, что в семьях 
с высокими доходами, недостаток 
материнского внимания детям ниве-
лирует позитивный эффект роста 
доходов.  

Снижение количества времени, 
проведенного работающей мамой с 
детьми, имеет негативное влияние на 
такие показатели благополучия де-
тей, как социоэмоциональное встра-
ивание во взаимодействие с окружа-
ющими, результаты когнитивного 
развития, успеваемость в школе и 
другие. Нехватка времени у работа-
ющих матерей для выполнения се-
мейных обязанностей может приво-
дить к снижению родительского 
внимания к детям из-за роста устало-
сти и напряженности на работе, рас-
пространению практики употребле-
ния полуфабрикатов или менее по-
лезных продуктов питания, умень-
шению времени на проведение досу-
га с детьми и рекреационную дея-
тельность, нарушению нормального 
процесса выполнения домашних обя-
занностей (уборка помещения, стир-
ка белья, приготовление пищи и др.).  

Многие исследователи обращают 
внимание на дифференциацию влия-
ния материнской занятости на раз-
витие детей в разные периоды их 
жизни. Так, в зарубежных исследова-
ниях эмпирически доказано неблаго-
приятное влияние занятости мамы на 
когнитивное развитие ребенка в пер-
вый год его жизни и слабый положи-
тельный эффект — во второй год и 
позднее [12]. Другие работы посвя-
щены анализу особого влияния заня-
тости матери на формирование ЧК 
детей в подростковом возрасте из-за 
значительных физических, психоло-
гических и интеллектуальных изме-
нений, происходящих у ребенка в 
этот период [13].  

Таким образом, влияние родите-
лей на процесс формирования и раз-
вития ЧК детей огромно, что обу-
словливает зависимость успешности 
этого процесса от принятых родите-
лями решений и выбранных ими мо-
делей поведения в сфере образова-
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ния, занятости, распределения вре-
мени между работой и семейными 
обязанностями.  

 
Влияние денежных доходов семьи 

 
Существуют многочисленные ис-

следования, анализирующие взаимо-
связь между экономическими ресур-
сами семьи и результатами развития 
детей. Основной вывод этих работ 
заключается в наличии четкой связи 
между семейным доходом и индика-
торами интеллектуального и пове-
денческого развития детей. Более 
сильный эффект дохода наблюдается 
в раннем возрасте ребенка, а также у 
детей из малообеспеченных семей.  

Экономические исследования 
влияния уровня доходов на процесс 
формирования ЧК детей исходят из 
предпосылки о том, что семьи с более 
высокими экономическими ресурса-
ми имеют больше возможностей для 
приобретения товаров и услуг, явля-
ющихся, по сути, «инвестициями» в 
ЧК детей (качественные продукты 
питания, услуги по уходу за ребен-
ком, образовательные, медицинские, 
товары для развития способностей и 
т.п.).  

В рамках психологии развития 
(developmental psychology) рассматри-
вается влияние семьи и ближайшего 
окружения детей на их результаты. 
Согласно этому подходу экономиче-
ски уязвимые домохозяйства испы-
тывают больше стресса в своей еже-
дневной жизни по сравнению с более 
обеспеченными семьями. В процессе 
поиска оптимальных стратегий жиз-
необеспечения члены малообеспе-
ченных семей сталкиваются с высо-
ким уровнем психологического 
стресса и неприязненными чувства-
ми. Работы в области поведенческой 
экономики (behavioural economics) 
расширили модель семейного стресса 

и показали, что бедность и дефицит 
ресурсов истощают важные когни-
тивные ресурсы. Принятие экономи-
ческих решений в условиях дефицита 
снижает способность взрослых кон-
тролировать собственное поведение 
и мешает им ставить перед собой 
долгосрочные цели и добиваться их. 
В отношениях с детьми поведение 
таких родителей становится более 
жестким, непоследовательным, раз-
розненным, чаще применяются нака-
зания, присутствует сниженная реак-
ция на детские нужды. Такое роди-
тельское поведение порождает от-
ветную стрессовую реакцию детей и, 
в конечном счете, вредит детскому 
развитию. 

Влияние уровня доходов семьи на 
формирование и развитие ЧК детей 
осуществляется, в основном, через 
сферу образования. Это отражается 
на индикаторах общего уровня обра-
зования ребенка и наличии финансо-
вых барьеров для получения им про-
фессионального образования. Счита-
ется, что повышение дохода семьи 
незначительно повышают образова-
тельные достижения детей в млад-
шей и средней школе, в то время как 
более высокий уровень доходов в 
подростковом возрасте способствует 
получению профессионального обра-
зования и облегчает доступ к образо-
вательным кредитам [14].  

Различия в уровнях доходов объ-
ясняют значительную часть разли-
чий в полученном профессиональном 
мастерстве и когнитивном развитии. 
Некоторые исследователи считают, 
что рост доходов семьи не всегда 
приводит к увеличению расходов на 
детей. Это связано, во-первых, с изме-
нением родительских предпочтений 
относительно расходов на детей (бу-
дут покупать более качественные 
товары и услуги для детей), а также 
характера перераспределения ресур-
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сов между членами домохозяйства; 
во-вторых, с тем, что с увеличением 
участия женщины на рынке труда 
изменяется соотношение временных 
затрат между занятостью и детьми. 
Женщины с более высоким уровнем 
доходов чаще всего работают и 
меньше времени уделяют детям.  

  
Число детей в семье и очередность 

их рождения 
 
Много исследований посвящены 

анализу зависимости между составом 
семьи и образовательными достиже-
ниями детей. Большинство из них 
доказывают наличие эффекта от ко-
личества детей и очередности их 
рождения; другие анализируют вли-
яние интервала между рождениями 
детей; третьи — эффект гендерного 
состава детей. Полученные результа-
ты позволяют сделать вывод, что де-
ти из многодетных семей имеют в 
среднем более низкие результаты 
обучения по сравнению с детьми из 
малодетных семей. Кроме того, есть 
исследования, утверждающие, что 
дети, рожденные позднее, менее 
успешны в обучении по сравнению 
детьми, рожденными первыми. 
Большинство объяснений этим фак-
там сводятся к анализу влияния ком-
бинации все тех же родительских 
факторов, таких как уровень образо-
вания, занятость, доход и время.  

Модель слияния (the confluence 
model), развиваемая в психологии, 
оперирует понятием «интеллекту-
ального окружения» семьи, измеряе-
мого как взвешенное среднее мен-
тального возраста всех членов семьи. 
Она предсказывает, что рост числа 
детей снижает средний ментальный 
возраст семьи, обедняя их интеллек-
туальное развитие. Данная модель 
показывает, что дети, имеющие 
младших братьев или сестер, полу-

чают больше выгоды от общения с 
ними и их обучения по сравнению с 
единственными детьми или самыми 
младшими.  

Модель распыления ресурсов (the 
resource dilution model), используемая 
в социологических исследованиях, 
доказывает, что достижения детей 
зависят от родительских затрат вре-
мени и денег. Следовательно, чем 
больше детей в семье, тем меньше 
ресурсов достается каждому из них. 
Согласно этой модели, дети, рожден-
ные с маленькой разницей в возрасте, 
будут иметь результаты ниже по 
сравнению с детьми, рожденными с 
большой разницей. Объяснением 
этому служит то, что большая разни-
ца между рождениями детей позво-
ляет семье восстановить объем ре-
сурсов, сниженный из-за вынужден-
ной незанятости женщины и появле-
ния нового члена семьи. Младшие 
дети в многодетных семьях дольше 
остаются единственными детьми по 
мере взросления старших и отделе-
ния их от семьи, тем самым имеют 
возможность получить больше выго-
ды от возросшего со временем соци-
ально-экономического статуса семьи.  

Модель распределения родитель-
ского времени (the model of the 
parental allocation of time) использует-
ся экономистами и основывается на 
тех же постулатах, что и модель рас-
пыления ресурсов. Родители заботят-
ся не только о количестве детей, но и 
об их качестве. Ресурсы семьи не без-
граничны, поэтому, чем больше детей 
имеют родители, тем более низким 
при прочих равных условиях будет их 
качество.  

*** 
Особенности формирования и 

развития человеческого капитала 
детей в значительной степени обу-
словлены уровнем денежных доходов 
семьи, определяющим модели потре-
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бительского и инвестиционного по-
ведения родителей. Большое значе-
ние имеет состав семьи, количество 
детей и очередность их рождения, 
обуславливающие характер распре-
деления ресурсов семьи между ее 
членами. Важно учитывать эти осо-
бенности семей, определяющие их 
дифференциацию по моделям фор-
мировании человеческого капитала 
детей. Однако многие аспекты про-
цесса формирования и развития че-
ловеческого капитала детей, являют-
ся пока слабо изученными. Например, 
одно из наиболее интересных 
направлений исследований — анализ 
наличия дифференциации родитель-
ских предпочтений в различных ти-
пах домохозяйств и выявление на их 
основе механизмов, обусловливаю-
щих различия в результатах детей.  

Важно выделить эффекты, обу-
словленные статусом оформления 
брачного союза в полных семьях. 
Особое внимание необходимо уде-
лить монородительским (неполным) 
семьям и особенностям воспроизвод-
ства человеческого капитала детей в 
них с учетом характеристик родите-
лей, никогда не состоявших в браке, а 
также разведенных. С целью совер-
шенствования инструментов госу-
дарственной семейной политики 
необходимо выявить и оценить эф-
фекты реализации мер социальной и 
семейной политики в процессе фор-
мирования человеческого капитала 
детей.  

Данные направления исследова-
ний являются перспективными как с 
научной, так и практической точки 
зрения. 
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