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Российская Федерация – крупнейшее государство в мире, которое состоит из 89 субъектов. Огромная протя-
женность территории, многонациональность и многоконфессиональность, различие в климатических усло-
виях и менталитете – все это создает условия для дифференциации уровня жизни населения. В современных 
условиях неравномерность является характерной чертой развития социально-экономических систем как 
стран, так и отдельных личностей. Экономика шестого технологического уклада характеризуется высокой 
степенью автоматизации и использованием передовых технологий, что позволяет повышать производитель-
ность труда и сокращать затраты. Однако не все регионы способны успешно адаптироваться к новым требо-
ваниям этой экономической модели. В данной экономике необходимо и совершенствование техник и техно-
логий, и постоянное совершенствование человеческого трудового ресурса. Согласно пирамиде Маслоу, уро-
вень жизни – это степень удовлетворения потребностей населения. С уровнем жизни населения в стране 
связывают благосостояние населения, накопление человеческого капитала и уровень человеческого разви-
тия. В России, как и во всем мире, проблема уровня жизни населения остро отразилась в период мирового 
финансового кризиса 2008–2010 гг. и с распространением пандемии COVID-19. В 2020 г. Организация Объ-
единенных Наций представила рейтинг государств по уровню жизни, опираясь на показатели Human 
Development Index. В настоящее время однозначно можно сделать вывод, что человеческий потенциал стано-
вится главным показателем социально-экономического развития всего человечества. Человеческий потенци-
ал – это совокупность возможностей, способностей и ресурсов, которыми обладает каждый человек для са-
моразвития, достижения своих целей и полноценного участия в обществе. Он включает в себя интеллекту-
альные, творческие, физические, эмоциональные и социальные способности, а также знания, навыки и опыт, 
которые человек может использовать для решения задач и преодоления трудностей. Человеческий потенци-
ал является неисчерпаемым и может развиваться и реализовываться на протяжении всей жизни. Автором 
выявлены проблемы формирования и развития человеческого капитала в регионах Российской Федерации: 
экологические и климатические факторы, дифференциация в уровне дохода и качество образовательной 
программы. В результате проведенного анализа предлагается проектный подход для решения обозначенных 
проблем. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, уровень дохода, человеческий капитал, уровень ИЧР, управление 
человеческими ресурсами. 
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The Russian Federation is the biggest country in the world, which consists of 89 entities. Vast territory, a lot of 
nationalities and confessions, different climate and mentality create conditions for differentiation in the standard of 
living of people. In present circumstances unevenness is typical of the development of social and economic systems 
in countries and in persons. Economy of the 6th technological structure is characterized by high degree of 
automation and advanced technologies, which gives an opportunity to raise labour productivity and cut costs. 
However, not all regions can adapt to new requirements of this economic model. In this economy it is necessary both 
to modernize equipment and technology and constantly develop human labour resource. According to the Maslow 
pyramid, the standard of life means the degree of population needs satisfaction. The standard of life of the 
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population in the country is connected with people prosperity, accumulation of human capital and the level of 
human development. In Russia and in the whole world the problem of the population standard of life became 
drastic during the global finance crisis 2008–2010 and COVID-19 pandemic. The UN in 2020 prepared the rating of 
countries by standard of life based on the Human Development Index. Today it is quite clear that human potential is 
becoming the main indicator of social and economic development of mankind. Human potential is a sum total of 
opportunities, capabilities and resources that each person possesses for self-development, attaining his/her goals 
and valuable participation in society. It includes intellectual, creative, physical, emotional and social abilities, as well 
as knowledge, skills and experience, that person can use to resolve problems and overcome difficulties. Human 
potential is inexhaustible and it can be developed and realized during the whole life. The authors identified 
problems of shaping and developing human capital in regions of the Russian Federation: ecological and climatic 
factors, differentiation in income level and quality of education programs. As a result of the analysis a project 
approach to resolving these problems was proposed. 
Keywords: human potential, income level, human capital, HDI level, human resource management. 

 
 
Введение 

азвитие современной экономики 
предполагает использование факто-
ров производства и социально-эконо-

мических ресурсов. Современная эконо-
мика – это экономика информационного 
типа, экономическая система, основанная 
на использовании информационных тех-
нологий и обмене информацией в каче-
стве основного ресурса и инструмента 
производства. Она характеризуется высо-
кой степенью автоматизации и компьюте-
ризации процессов, а также значительным 
влиянием информационных потоков на 
принятие решений и формирование эко-
номических стратегий.  

В современной экономике информаци-
онного типа важную роль играют иннова-
ции, развитие интернет-технологий, элек-
тронная коммерция и цифровая экономи-
ка. Экономика информационного типа 
также характеризуется высокой степенью 
глобализации и международной интегра-
ции, так как обмен информацией и техно-
логиями становится все более важным 
фактором развития и конкурентоспособ-
ности стран.  

Высокообразованная личность играет 
важную роль в современной рыночной 
экономике. Образование является ключе-
вым фактором, определяющим уровень 
знаний, навыков и квалификации челове-
ка, что в свою очередь влияет на его про-
фессиональные возможности и успех в ка-
рьере. Высокообразованные люди обычно 
имеют более широкий кругозор и пони-
мание мировых тенденций, что позволяет 

им быть более креативными, легче адап-
тироваться к современным реалиям и ана-
лизировать нестандартные ситуации. 

Значительное время в теории науки по-
нятие человеческого капитала было доми-
нирующим в обосновании общего объема 
критериев оценки рабочей силы. В про-
цессе трансформации факторов производ-
ства постепенно меняется отношение к че-
ловеческому капиталу. А. Смит понимал 
человеческий капитал как полезные и 
приобретенные способности всех членов 
общества, акцентируя свое внимание на 
качественно уникальных свойствах рабо-
чей силы, которая позволяет получить мак-
симальный экономический эффект при 
использовании [4].  

К. Маркс рассматривал человеческий ка-
питал как второй вид общественного про-
изводства, как форму накопления произво-
дительной силы труда, как созидательные 
способности индивида. 

На данный момент к человеческому 
трудовому ресурсу возникает интерес с 
различных точек зрения: формирования 
человеческого потенциала, его измерения 
и формирования в современной экономи-
ке. Наша страна вошла в десятку ведущих 
экономик мира, но для вхождения в пятер-
ку необходим качественный проектный 
подход к формированию и развитию чело-
веческого потенциала [6]. 

В стране обострилась проблема диффе-
ренциации уровня человеческого развития 
в регионах России. Можно перечислить 
различные факторы, препятствующие 

Р 
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равномерному росту человеческого потен-
циала в регионах: 

− дифференциация оплаты труда по
отраслям, профессиям и регионам; 

− уровень инфляции и безработицы;

− низкий уровень пенсионного обеспе-
чения. 

Специфика устойчивого развития стра-
ны состоит в том, что определяющее влия-
ние оказывают качественные характери-
стики и уровень жизни. В силу своих гео-
графических, экономических и социаль-
ных особенностей российские регионы 
сталкиваются с неравномерностью в до-
ступе к образованию, здравоохранению и 
другим услугам. Одной из основных при-
чин неравномерности является сильный 
централизм, при котором большая часть 
инвестиций и ресурсов концентрируется в 
Москве и нескольких крупных городах. 
Это приводит к тому, что многие регионы 
оказываются отстраненными от централь-
ных потоков развития. 

Также значительное влияние на диф-
ференциацию оказывает экономическая 
состоятельность региона. Более богатые и 
развитые регионы могут предоставить 
лучшие условия для образования, здраво-
охранения и доступа к информационным 
технологиям. Однако стоит обратить вни-
мание, что современная демографическая 
ситуация в России не идеальна, что свиде-
тельствует о неблагоприятном демографи-
ческом развитии страны. Согласно данным 
на апрель 2023 г. население страны состав-
ляло 146,4 млн человек. Это на 500 тыс. 
меньше, чем годом ранее. Специалисты 
дают неутешительные прогнозы о про-
должении сокращения населения страны с 
каждым годом. Один из наиболее перспек-
тивных подходов к устойчивому развитию 
России в условиях снижения численности 
населения заключается в инвестировании в 
человеческий капитал, включая образова-
ние и здоровье населения. Достижение 
устойчивого экономического роста будет 
осуществляться не за счет увеличения 
факторов производства, а путем увеличе-
ния числа патентов и их активного внед-

рения в экономику через венчурные инве-
стиции в бизнес. В сравнении с финансо-
выми и природными ресурсами человече-
ский капитал является ведущим фактором 
производства и экономического роста. 

Стоит отметить, что на данном этапе 
развития мировой и российской экономи-
ки, основанной на постиндустриальной 
фазе развития, особое внимание уделяется 
человеческому капиталу как ведущему 
фактору производства и экономического 
роста по сравнению с финансовыми и 
природными ресурсами. Человеческий ка-
питал – показатель конкурентоспособно-
сти как страны, так и отдельно взятого 
предприятия. 

Помимо прочего существуют регио-
нальные особенности человеческого раз-
вития в России. Индекс человеческого раз-
вития (ИЧР) – это комплексный показа-
тель, учитывающий такие аспекты, как 
продолжительность жизни, образование и 
достаток населения. Индекс публикуется в 
рамках Программы развития ООН с 1990 г. 
с целью создания рейтинга стран по уров-
ням человеческого развития. Для создания 
концепции ИЧР развитие человека пред-
ставляет собой процесс расширения сво-
боды людей жить длительной, здоровой и 
творческой жизнью. 

Материалы и методы 

Одним из первых про развитие челове-
ческого капитала писал английский стати-
стик и экономист Уильям Петти в своих 
трудах. Затем Карл Маркс создал фунда-
ментальный труд «Капитал». 

Стоит отметить, что экономические за-
коны, которые отметил Маркс, до сих пор 
являются актуальными. В наше время пре-
обладают те же общественные отношения, 
что и 150 лет назад. Он вывел определение 
капитала как экономическую категорию, 
представляющую собой накопленное бо-
гатство, которое используется для произ-
водства и получения прибыли. Капитал, 
согласно марксистской теории, является 
социальным отношением, основанным на 
эксплуатации рабочей силы и производ-
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стве товаров для рынка. Капитал включает 
в себя физические средства производства, 
такие как здания, машины и сырье, а также 
денежные средства, необходимые для их 
приобретения. Капитал, по Марксу, явля-
ется ключевым элементом капиталистиче-
ской системы и играет роль в усилении 
эксплуатации рабочего класса и увеличе-
нии неравенства в обществе [8]. 

Джейкоб Минсер – американский уче-
ный, первый предложил термин «челове-
ческий капитал» в своей работе «Инвести-
ции в человеческий капитал и персональ-
ное распределение дохода» в 1958 г. Статья 
стала взглядом на персональное распреде-
ление доходов среди индивидуумов в ре-
зультате профессионального обучения. 
Далее за изучение человеческого капитала 
взялись многие ученые, в том числе и лау-
реаты Нобелевской премии по экономике. 
Теодор Шульц в 1960 г. опубликовал рабо-
ту «Теория человеческого капитала», а его 
последователь Гэри Беккер – «Человече-
ский капитал: теоретический и эмпириче-
ский анализ» [См.: 9]. 

Изучение природы человеческого капи-
тала пришлось на середину ХХ в., когда на 
смену индустриального общества пришло 
общество постиндустриальное. В это время 
начала возрастать роль высококвалифи-
цированного труда, и человек становится 
фактором успешного развития общества, 
причем его развитие становится государ-
ственной задачей. 

Сегодня изучением и развитием чело-
веческого капитала занимается большое 
число ученых. Перенос вектора внимания 
на квалификацию и образование сотруд-
ников позволил расценить их как элемен-
ты экономического и производственного 
процесса. Люди – главное богатство любой 
организации. Знания, опыт, навыки, ква-
лификация и мотивация к труду в сово-
купности создают человеческий капитал, 
который позволяет индивиду распоря-
диться своими возможностями в условиях 
рыночной экономики. Современные ком-
пании начинают зависеть от них, а порой 

бороться за их приобретение и сохране-
ние. 

Таким образом, человеческий капитал – 
врожденные и приобретенные способно-
сти человека (навыки и умения). Качество 
этих способностей и отдача при использо-
вании зависят как от самого индивида, так 
и от заинтересованной организации. 

Понятие человеческого потенциала воз-
никло в ХХ в., когда прояснилась роль че-
ловеческого фактора во многих экономи-
ческих процессах. Классификация стран 
по уровню экономического развития в 
большей мере определяется уровнем чело-
веческого потенциала. Есть прямая взаи-
мосвязь человеческого потенциала и тем-
пов НТП, организации, культуры и произ-
водительности труда. 

Понятия человеческого капитала и че-
ловеческого потенциала часто путают. Че-
ловеческий капитал является одной из 
важнейших форм проявления человече-
ского потенциала в рыночной экономике. 
На современном этапе научных исследова-
ний важна оценка качества социальной 
жизни и существующих экономических 
условий для реализации индивида в трудо-
вой и общественно-полезной деятельности. 

Человеческий потенциал как термин 

нашел свое отражение в рамках человече-

ского развития благодаря лауреату Нобе-

левской премии по экономике индийскому 

экономисту и философу Амартии Сену. 

Он разработал концепцию человеческого 

потенциала, которая отличается от тради-

ционных экономических подходов и уде-

ляет большое внимание социальной спра-

ведливости и свободе человека. Согласно 

Сену, человеческий потенциал определя-

ется не только материальными факторами, 

такими как доход, образование или здоро-

вье, но и возможностью людей реализовать 

свои способности и желания. Он подчер-

кивает важность свободы и выбора в жизни 

каждого индивида. Сен считает, что чело-

веческий потенциал зависит от различных 

факторов, включая политические, эконо-

мические, социальные и культурные усло-
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вия. Он выделяет такие факторы, как до-

ступ к образованию, здравоохранению и 

основным услугам, а также политическую 

свободу, права человека и социальную 

справедливость [3]. 

В России тематика человеческого разви-

тия получила широкое распространение с 

начала ХХI в., когда только начали появ-

ляться теоретические наработки в области 

человеческого потенциала. Разработки 

российских ученых обогатили концепцию 

человеческого развития в теоретико-

методологическом (тезаурусный подход, 

концепция социального проектирования) 

и прикладном плане. У нас и за рубежом 

приходит понимание экономического раз-

вития за счет человеческого развития, а 

именно расширения функций индивида, 

накопления человеческого потенциала и 

его использования на благо страны и в ин-

тересах каждого члена общества. 

Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ индекса  

человеческого развития по регионам 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – 

это интегральный показатель, разработан-

ный Организацией Объединенных Наций, 

который используется для измерения 

уровня развития человеческого потенциа-

ла в различных странах. ИЧР основывается 

на трех основных компонентах: продолжи-

тельности жизни (здоровье), образовании 

(образование) и доходах (достойная 

жизнь). Чем выше значения этих компо-

нентов, тем выше уровень человеческого 

развития в данной стране.  

ИЧР позволяет сравнивать страны меж-

ду собой и определять тенденции в их раз-

витии. Доклады о развитии человека под-

готавливаются как на региональном, так и 

на национальном и международном 

уровне. По данной тематике регулярно 

публикуются научные доклады и проходят 

научно-практические конференции [7]. 

Основные трудности при расчете ИЧР 

связаны с необходимостью получения ста-

тистических данных во многих развиваю-

щихся странах и странах с переходной 

экономикой. Данные же, которые получе-

ны с национальных статистических орга-

низаций, не всегда являются достоверны-

ми. Правительства ряда стран сознательно 

преувеличивают свои заслуги и приукра-

шивают ситуацию. 

Индекс человеческого развития по ре-

гионам России сильно разнится (рисунок). 

Жизнь в лидирующих в этом списке реги-

онах (Москва, Санкт-Петербург, Тюмень) 

сопоставима с жизнью в странах Европы и 

ОАЭ. Худшие же показатели (Республика 

Тыва, Республика Ингушетия) сравнимы с 

жизнью в Монголии и Албании. Такой се-

рьезный разрыв по ИЧР приводит к замед-

лению в общем развитии страны.  

Объективно оценить человеческий по-

тенциал не позволяет наличие внутрире-

гионального неравенства населения по 

уровню дохода. Есть еще одна серьезная 

проблема – дисбаланс развития отдельных 

составных частей человеческого потенциа-

ла (уровень дохода, образования и долго-

летие индивида) [10]. В стране очень высо-

кий уровень образования – 0,910, одновре-

менно с этим индекс уровня долголетия 

составляет лишь 0,671, а индекс дохода – 

0,703. 

По отчету Программы развития ООН, 

индекс человеческого развития России в 

2020 г. составлял 0,824. Российская Федера-

ция занимает 50-е место в мире среди 

189 государств и остается в группе с очень 

высоким уровнем человеческого развития. 

При средней продолжительности жизни в 

72,6 года жители России учатся более 

15 лет, при этом валовой доход на душу 

населения, учитывая паритет покупатель-

ной способности, составляет 26,157 тыс. 

долларов.  

Россия занимает лидирующие позиции 

в постсоветском пространстве, но заметно 

уступает странам с очень высоким уровнем 

человеческого развития. 
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Проектные решения 
Национальный проект «Демография» 

был запущен в России в 2018 г. Основная 
цель проекта заключается в создании усло-
вий для стабильного роста населения 
страны и повышении его качества жизни. 
В рамках проекта предусмотрены меры по 
семейной поддержке, развитию детского и 
молодежного образования, созданию ком-
фортной среды для рождения и воспита-
ния детей. Также важными направлениями 
проекта являются повышение доступности 
медицинской помощи и улучшение демо-
графической ситуации в отдельных реги-
онах страны. Проект представляет собой 
комплексные меры и программы, направ-
ленные на стимулирование рождаемости и 
улучшение демографической ситуации в 
России. 

В структуру национального проекта 
«Демография» входят: 

− финансовая поддержка семей при
рождении детей; 

− разработка и создание системы моти-
вации граждан к ведению здорового обра-
за жизни; 

− реализация программы для создания
достойных условий проживания старшему 
поколению. 

Объем финансирования проекта соста-
вит 2 688 431,0 млн рублей. Проект рассчи-
тан до 2024 г., но уже сейчас виден положи-
тельный эффект, который он оказывает1.   

Можно обратить внимание и на между-
народный опыт. Так, в соседнем Казах-
стане запустят программу с открытием 
счетов гражданам при рождении. Счет 
планируют открывать при рождении ав-
томатически и каждый год пополнять 
средствами, полученными от добычи при-
родных ресурсов. По расчетам Нацио-
нального банка Казахстана, при открытии 
фонда при рождении к совершеннолетию 
гражданин будет иметь на своем счету по-
рядка 3,5 тыс. долларов. Сам механизм с 
открытием счета успешно действует во 
многих странах. Нашей стране следует об-

1 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202007210012 (дата обращения: 20.08.2023). 

ратить внимание на зарубежный опыт, не 
отказываясь от отечественных разработок. 

Эксперты Высшей школы экономики 
занимались разработкой тематики челове-
ческого капитала. Результаты проделан-
ной работы были опубликованы в тезисах 
научного доклада, в котором были отра-
жены разделы Стратегии социально-
экономического развития России до 
2024 года в перспективе до 2035 года. Стра-
тегия базируется на трех столпах развития 
страны: технологическом суверенитете, 
развитии человеческого капитала и по-
строении современного государства. Были 
даны рекомендации к системе образования 
в виде 12 флагманских проектов. Как 
утверждают эксперты, реализация проек-
тов развития образования приведет к ко-
личественным и качественным изменени-
ям человеческого капитала и технологиче-
ского прогресса. В перспективе возможен 
рост образования как сектора экономики с 
огромным экспортным потенциалом [5].  

Стратегические решения 
Ускорение научно-технического про-

гресса в современных реалиях возможен 
лишь при следовании по пути инноваци-
онной деятельности, фундаментом кото-
рой является новый интеллектуальный 
продукт. Создание продукта невозможно 
без интеллектуализации и увеличения ин-
вестиций в человеческий ресурс. Новым 
вектором в теории и практике управления 
выступает концепция управления челове-
ческими ресурсами, основанная на долго-
срочных прогнозах развития каждой от-
дельной организации. 

В настоящее время в большинстве орга-
низаций мира оценка системы управления 
человеческими ресурсами является субъек-
тивной. Такое положение дел приводит к 
тому, что управляющий персоналом стре-
мится выстроить хорошие отношения с 
первым руководителем, поскольку послед-
ний выносит оценку о качестве работы 
службы управления человеческими ресур-
сами. 

Финансирование служб управления че-
ловеческими ресурсами (HR) в России и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/%20View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/%20View/0001202007210012
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странах СНГ может различаться в зависи-
мости от размера и типа организации, а 
также от экономической ситуации в кон-
кретной стране. В крупных компаниях в 
России и СНГ финансирование HR-служб 
обычно осуществляется из общего бюджета 
организации. Это позволяет иметь отдель-
ное подразделение, занимающееся кадро-
выми вопросами, подбором персонала, раз-
работкой и внедрением политики по 
управлению персоналом. В таких органи-
зациях HR-службы обычно имеют более 
широкие возможности для развития и реа-
лизации своих функций. В средних и ма-
лых предприятиях в России и СНГ, финан-
сирование HR-служб может быть более 
ограниченным из-за ограниченных ресур-
сов организации. В таких случаях HR-функ-
ции могут выполняться сотрудниками дру-
гих отделов или внешними поставщиками 
услуг, что может повлиять на эффектив-
ность и качество управления персоналом. 

Вместе с тем стоит отметить, что ситуа-
ция в каждой конкретной стране СНГ мо-
жет отличаться. В некоторых странах, та-
ких как Россия и Казахстан, существуют 
национальные программы поддержки раз-
вития HR-служб, которые могут предо-
ставлять финансовую поддержку, обуче-
ние и консультации для HR-специалистов.  

Образование управляющих играет важ-
ную роль при переходе к информацион-
ному обществу, где информация является 
двигателем и ключевым ресурсом соци-
ально-экономического развития. Обучен-
ные управленцы способны эффективно 
адаптироваться к постоянно меняющейся 
информационной среде и принимать 
взвешенные решения.  

Возникающие проблемы наглядно по-
казывают, насколько усложнился труд 
управляющего человеческими ресурсами.  

Для качественной работы управленца 
необходим новый подход: 

− отбор персонала, который будет вклю-
чать в себя планирование потоков рабочей 
силы и учет потенциальных возможностей 
претендентов; 

− оценка квалификации, которая будет
учитывать не только прошлые заслуги ре-
крутируемого, но и его желание и способ-
ности овладевать новыми навыками и 
умение работать в команде; 

− вознаграждение, которое необходимо
понимать в более широком смысле. Речь 
идет не просто о заработной плате, но и об 
участии в прибылях, практике продажи 
акций и других формах денежного стиму-
лирования; 

− развитие персонала становится основ-
ной стратегией управления человеческими 
ресурсами в наши дни, так как является 
наиболее значимым фактором, обеспечи-
вая успешное решение стратегически важ-
ных задач организации. 

Можно сделать вывод, что стратегия 
управления человеческими ресурсами – 
это развивающийся процесс, который яв-
ляется частью общей стратегии организа-
ции, причем в каждом отдельном случае 
стратегия управления человеческими ре-
сурсами может охватывать и отдельные 
составляющие. 

Кластерный подход 
Основной задачей управления челове-

ческим капиталом является сохранение и 
развитие человеческого потенциала до 
конкурентного международного уровня 
как стратегического ресурса. В процессе 
глобализации, который характерен для 
современной экономической модели раз-
вития общества, формируется вектор 
ускоренного экономического развития ре-
гиональной и национальной экономики. 
Многие экономисты признают человече-
ский капитал стратегическим фактором 
развития экономики. Однако в силу из-
менчивости внешней среды и высокой сте-
пени неопределенности эффективность 
управления человеческим капиталом до-
вольно низкая.  

Кластерный подход – это стратегия раз-
вития экономики, основанная на форми-
ровании кластеров, т. е. групп компаний, 
работающих в одной отрасли или смеж-
ных отраслях. Кластеры создаются для то-
го, чтобы улучшить конкурентоспособ-
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ность и инновационный потенциал ком-
паний, обеспечить сотрудничество и об-
мен знаниями между ними, а также улуч-
шить условия для развития бизнеса. 

Государственная кластерная политика 
направлена на поддержку и развитие кла-
стеров с помощью различных инструмен-
тов, таких как финансовая поддержка, об-
разовательные программы, налоговые 
льготы, создание инфраструктуры и др. 
Цель государственной кластерной поли-
тики – стимулирование экономического 
роста, увеличение занятости, привлечение 
инвестиций и улучшение конкурентоспо-
собности региона. 

Эффективность государственной кла-
стерной политики зависит от ряда факто-
ров. Во-первых, необходимо правильно 
определить приоритетные отрасли и кла-
стеры для развития, исходя из потенциала 
региона и его специализации. Во-вторых, 
важно обеспечить эффективное взаимо-
действие между компаниями в кластере, а 
также между компаниями и государствен-
ными органами [2].  

Кластерные инициативы способствуют 
созданию сетей взаимодействия и обмену 
знаниями между участниками, что позво-
ляет ускорить процесс инноваций. Компа-
нии, объединенные в кластер, могут сов-
местно разрабатывать новые продукты, 
проводить совместные исследования и 
разработки, обмениваться опытом и луч-
шими практиками в инновационной дея-
тельности бизнеса (малое и среднее пред-
принимательство, крупные компании), об-
разовательных организаций (университеты, 
среднее профессиональное образование), 
научных центров (академии наук, научно-
исследовательские учреждения) [1].  

Мировая практика показывает, что 
между процессом кластеризации, развити-
ем инновационной деятельности в регио-
нах и повышением уровня конкурентоспо-
собности существует взаимосвязь. Данный 
фактор может быть имплементирован в 
социально-экономическое развитие регио-
нов и национальной экономики.  

Одним из главных преимуществ кла-
стерного подхода является то, что он поз-
воляет выявлять скрытые структуры и пат-
терны в данных. Кластерный анализ помо-
гает выделить группы объектов, которые 
имеют схожие характеристики или свой-
ства. Создание пилотного проекта в реги-
оне поможет элиминировать риски при 
внедрении кластерного подхода в масшта-
бах страны. 

Заключение 
Переход на инновационный путь раз-

вития предполагает существенное измене-
ние в структуре экономического роста. Ис-
точником роста должен стать научно-
технический прогресс, развитие которого 
невозможно без кластерного подхода. Ин-
теграция бизнеса, системы образования, 
науки и технологий подтолкнет россий-
ское общество к устойчивому социально-
экономическому развитию. Новая техно-
логическая волна нано- и биотехнологий, 
рост рынка высокотехнологичных товаров 
и услуг открывают перед страной новые 
возможности и вызовы, присущие шестому 
технологическому укладу. Масштабные 
перемены в региональной и национальной 
экономике не могут не повлиять на факто-
ры производства, а ценность рабочей силы 
как ключевого фактора должна возрасти 
многократно. 

Проанализировав человеческий потен-
циал России, становится очевидно, что за 
последние годы он заметно деградировал, 
даже несмотря на экономический рост. 
Поддержание конкурентоспособности ре-
гиональной и национальной экономики 
на пути инновационного развития немыс-
лимо без высокого уровня развития чело-
веческого потенциала. Человеческий по-
тенциал в определенных условиях может 
перерасти в человеческий капитал, кото-
рый в свою очередь является фактором 
уже экономического развития общества. 
Все взаимосвязано. Индекс человеческого 
развития наглядно показал проблему 
дифференциации человеческого развития 
в регионах. ИЧР, являясь интегральным 
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показателем, дает возможность провести 
анализ трех показателей: уровня образова-
ния, дохода и долголетия. Благодаря ин-
дексу можно ранжировать страны и реги-
оны по показателям и отслеживать их из-
менение.  

Сложность кластерной политики заклю-
чается в том, что она призвана объединять 
интересы различных сторон, заключенных 
в определенный кластер. Системные дей-
ствия государства помогут ускорить про-
цесс модернизации производства и степень 
вовлеченности бизнеса. В России необхо-
димо комплексно проработать методиче-

ские основы кластерной политики, для ко-
торой характерна директивность. Следует 
стимулировать активность регионов по 
развитию кластеров. Важно рассмотреть и 
по возможности перенять международный 
опыт проектного подхода, не отказываясь 
от собственных наработок. На данный мо-
мент управление человеческими ресурса-
ми – это быстро развивающаяся сфера 
научных исследований, результат которых 
востребован на практике. Предложенные 
решения носят стратегический характер, 
что способствует повышению эффективно-
сти в долгосрочном периоде. 
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