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Вопросы,1связанные с ролью человека в современ-
ной экономике, всегда находились в сфере внимания ис-
следователей. При этом важно отметить, что отношение 
к человеку в экономической теории и практике может 
быть различным. Традиционно граждане рассматрива-
ются довольно утилитарно: с одной стороны, как ресурс, 
производительный фактор, а с другой  — как источник 
платежеспособного спроса. В западной науке наиболее 
распространенной является «нобелевская» тео рия чело-
веческого капитала, в  российской же широко использу-
ется понятие человеческого потенциала (ЧП). Хотя оно 
не имеет однозначного определения, в данном контексте 
под ним понимается «накопленный населением запас 
физического и нравственного здоровья, общекультур-
ной и профессиональной компетентности, творческой, 
предпринимательской и гражданской активности, реа-
лизуемый в разнообразных сферах деятельности, а так-
же в уровне и структуре потребностей»2. Таким обра-
зом, рассмотрение роли человека в экономике с точки 
зрения потенциала подчеркивает не только важность его 
использования в сфере труда, но и необходимость созда-
ния условий для его полноценной реализации, постоян-
ного развития и совершенствования.

Усиление внимания к человеческому потенциалу 
неизбежно происходит в условиях существенных сдви-
гов, связанных с возникновением новых факторов раз-
вития экономики и общества в целом. Хороший при-
мер из российской истории — выдвинутая в ходе пе-
рестройки идея ускорения социально-экономического 
развития страны, которое напрямую связывалось с воз-
растанием значения человеческого фактора и обеспече-
нием возможностей для его полной реализации. 

Принципиальное влияние на положение человека 
в экономике оказывает развитие экономики знаний, 
что ведет к повышению важности его роли как носи-
теля знаний, когда экономические успехи все больше 
определяются способностью развивать и правильно ис-
пользовать человеческий потенциал.

Следует отметить, что идеологической основой по-
нимания человеческого потенциала, на наш взгляд, вы-
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ступает идея развития человека, которое А. Сен опре-
деляет как процесс расширения его экономических, со-
циальных, культурных или политических возможно-
стей. Позже этот подход стали описывать в терминах 
устойчивого развития, подразумевая, что удовлетворе-
ние настоящих потребностей не подрывает способно-
сти будущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности.

Изложенные выше идеи имеют и практическую 
значимость: одним из самых широко используемых 
показателей измерения состояния ЧП стран стал ин-
декс человеческого развития. Последние два года про-
исходит снижение его значения в глобальном контек-
сте после пяти лет положительной динамики, к сожа-
лению, этот процесс затронул и Россию. Эта тревожная 
тенденция отмечена в Докладе ПРООН о человеческом 
развитии 2021–2022, где появился такой термин, как 
«комплекс неопределенности». Этим подчеркивается, 
что в настоящее время происходит наложение различ-
ных источников неопределенности, которая становится 
основным трендом современной общественной жизни. 
В мире такая ситуация обострилась с началом панде-
мии, а в России дополнительной проблемой стали эко-
номические ограничения.

Свой вклад в усиление неопределенности вносят 
технологические изменения и инновации, которые се-
годня бурно развиваются, так что процесс изменений 
превращается из дискретного в бесконечный. Причем 
одна и та же инновация может иметь одновременно 
и положительные, и отрицательные последствия для 
человека, открывая новые перспективы или создавая 
угрозу для сложившегося образа жизни. Как разработ-
ка, так и использование инноваций требуют ЧП нового 
качества, что, в свою очередь, неизбежно ведет к росту 
вложений в ЧП. В такой ситуации повышается значе-
ние творческих способностей, которые становятся не-
обходимы в том числе и для поиска решений новых 
проблем, нестандартных задач.

Следует отметить, что на развитие ЧП непосред-
ственное влияние оказывают не только технические, но 
и социальные инновации, то есть новые идеи и инсти-
туты, направленные на решение социальных проблем, 
изменение отношений в обществе. 

В настоящее время во многих странах отмечается 
снижение темпов экономического роста. Это может 
привести к снижению доходов населения, росту бед-
ности и сокращению государственных расходов вви-
ду сужения налоговой базы. В то же время исследо-
вания показывают, что увеличение расходов на обра-
зование, здравоохранение оказывает положительное 
влияние на ЧП, повышая его производительность 
и улучшая предложение рабочей силы. Тем не ме-
нее, несмотря на формальное признание этого факта 
и его отражение в официальных стратегиях социаль-
но-экономического развития, инвестиционный под-
ход пока слабо реализуется на практике, и расходы 
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на развитие ЧП чаще рассматриваются как непроиз-
водительные. 

Развитие человеческого потенциала во многом 
определяется созданием условий для реализации воз-
можностей человека во всех сферах жизнедеятельно-
сти. В этом процессе важную роль играет качество со-
циальной среды, в которой живет человек. Оно, в свою 
очередь, определяется рядом социально-экономиче-
ских и других факторов, многие из которых изменя-
ются с помощью мер политического характера, то есть 
регулируются государством в интересах развития че-
ловека.

В рамках такого факторного подхода в настоящее 
время доминирует климатическая повестка, вопросы 
охраны окружающей среды. Это в определенной мере 
связано с прогностической функцией, когда признает-
ся, что нужно понимать и учитывать будущие потреб-
ности, а не просто решать текущие вопросы. Причем 
вопросы охраны окружающей среды оказывают много-
аспектное влияние на человека на разных уровнях — 
от изменения непосредственной среды обитания до 
глобальных эффектов. Прежде всего, плохая эколо-
гия отрицательно сказывается на состоянии здоровья 
и продолжительности жизни людей. Однако другая 
сторона этой проблемы состоит в том, что до недавнего 
времени развитие экономики сопровождалось и усиле-
нием отрицательного эффекта для окружающей среды, 
и повышением доходов населения. Сегодня ставится 
вопрос об изменении способов ведения экономической 
деятельности, пропагандируется так называемая зеле-
ная экономика, которая призвана объединить экологи-
ческую и экономическую системы в интересах устой-
чивого развития и повышения благосостояния населе-
ния. Однако при таком развитии, требующем серьез-
ных изменений в экономике, появятся как выигравшие, 
так и проигравшие, что неизбежно окажет влияние на 
рынок труда и материальное положение населения. 

Важную роль в развитии человеческого потенциа-
ла играют состояние социальной сферы, уровень до-
ступности и качества оказываемых населению соци-
альных услуг. 

В этой связи важно определить, кто должен обеспе-
чивать развитие ЧП институционально и ресурсно. Не-
смотря на неолиберальную критику государственной 
социальной политики, последняя сохраняет свою зна-
чимость в области социальной поддержки населения, 
хотя объем благ и услуг, которые государство предо-
ставляет гражданам, а также необходимых для этого 
средств может существенно различаться в зависимости 
от поставленных конкретных целей и задач. Поэтому 
с точки зрения глобальных перспектив государство со-
храняет свое значение для развития человеческого по-
тенциала, создавая условия для его расширенного вос-
производства. 

Широкая социальная повестка современного со-
циального государства, включающая не только удов-
летворение социальных потребностей граждан, но 
и обеспечение социальной справедливости, социаль-
ной интеграции и социального мира, в принципе не 
оспаривается, однако при ее реализации возникают 
проблемы, поскольку цели и задачи, а также конкрет-

ные механизмы их достижения могут существенно 
различаться. Основные задачи социальной полити-
ки государства традиционно включают поддержание 
уровня жизни населения, преодоление неравенства 
и укрепление социальной интеграции, а также обе-
спечение эффективности использования средств, вы-
деляемых на социальные нужды, что, в свою очередь, 
должно привести к повышению производительности 
труда и экономическому росту страны в целом. Реали-
зация этих целей подразумевает вмешательство в рас-
пределение ресурсов для минимизации бедности, сни-
жения социальной уязвимости граждан, обеспечения 
всеобщего благосостояния. Перераспределение ресур-
сов в обществе может происходить по различным на-
правлениям и на основе различных принципов. Важ-
ным направлением деятельности государства счита-
ется и обеспечение перераспределения в течение жиз-
ненного цикла.

В итоге формирование социальной политики нахо-
дится в рамках противоречий, которые можно объеди-
нить в две группы:

— политико-идеологические противоречия, свя-
занные с распространением либеральной идеологии, 
которая, несмотря на усиливающуюся критику, по-
прежнему остается мейнстримом и утверждает, что 
государство неэффективно априори, с одной стороны, 
и необходимостью коллективных действий на уровне 
общества для решения социальных проблем — с дру-
гой. Потребности в социальных услугах не снижаются, 
возникают новые социальные проблемы и риски, пре-
одоление которых требует участия государства;

— финансово-экономические противоречия, опре-
деляемые тем, что государства стремятся снижать на-
логи для повышения конкурентоспособности эконо-
мики, что одновременно создает проблему изыскания 
необходимых ресурсов для реализации социальной 
политики. Это напрямую связано с ограничениями пе-
рераспределения в современном капиталистическом 
обществе. Возможности государства повышать уро-
вень перераспределения ограничены, а необходимость 
в серьезных социальных расходах сохраняется. 

Именно в рамках упомянутых противоречий разви-
ваются идеи повышения эффективности государствен-
ных социальных расходов и оптимизации институцио-
нальной структуры социальной сферы. 

Следует отметить, что разработку социально-эко-
номической политики страны осложняют две груп-
пы процессов, которые существенно меняют социаль-
ную организацию современного общества и безуслов-
но связаны между собой и должны рассматриваться 
в единстве. 

Первая включает проблемы, которые условно мож-
но назвать общецивилизационными, они определяются 
общими тенденциями развития, которые прослежива-
ются в мире. Сюда можно отнести социально-экономи-
ческие последствия глобализации, влияние широкого 
внедрения новых технологий, в том числе информаци-
онных (ИТ), изменения в социально-демографической 
структуре общества. В последнее время к этой груп-
пе можно отнести и последствия пандемии, в той или 
иной мере затронувшие практически все страны.
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Другая группа включает проблемы, связанные 
с национальными особенностями социальной, эко-
номической, политической, культурной жизни того 
или иного общества. В России к серьезным вызо-
вам для социальной политики можно отнести пока 
еще низкие для развитой страны продолжительность 
жизни населения и уровень жизни значительной ча-
сти граждан, а также высокий уровень неравенства 
и несбалансированность территориального размеще-
ния населения, рабочих мест и социальной инфра-
структуры. На этой основе предлагается выделить 
три главных блока современной социально-экономи-
ческой политики России, отражающие ее ключевые 
приоритеты в развитии человеческого потенциала, 
а именно:

— «расширение возможностей для развития чело-
века, достижение определенного уровня и образа жиз-
ни через регулирование социально-трудовых отноше-
ний, обеспечение достойной занятости населения и за-
щищенности в сфере труда;

— удовлетворение социальных потребностей насе-
ления путем государственной поддержки социальных 
отраслей, обеспечивающей их максимальное выведе-
ние из сферы рыночных отношений;

— социальная поддержка социально уязвимых 
групп населения, граждан, столкнувшихся с социаль-
ными рисками, связанными как с жизненным циклом 
человека, так и с возникновением иной трудной ситуа-
ции — через трансферты в денежной и в натуральной 
форме»1.
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политики России: необходимость новой модели // Экономическая 
наука современной России. 2017. № 3. С. 55–69.




