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Аннотация. В рамках современных тенденций и становления новой экосистемы формируются новые вызовы и 
угрозы экономической безопасности государства. Исходя из этого, одним из основных направлений по обеспечения 
экономической безопасности является развитие человеческого потенциала. Проблема пользуется особой актуаль-
ностью, так как становится общепризнанным понимание того факта, что богатством любого государства являются 
люди, человеческие ресурсы и человеческий потенциал, управление которыми лежит в основе социально-экономи-
ческого роста и безопасности государства. Направления развития человеческого потенциала лежат в нескольких 
социально-экономических плоскостях, которые будут рассмотрены в данной работе. В экономической науке эти 
составляющие являются компонентами. Постановка вопроса о компонентах человеческого потенциала — это на-
чальный этап изучения сущности человеческого потенциала, поиска качественных и количественных показателей, 
а также определения направлений его формирования и развития.
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В настоящее время с формированием новой 
экосистемы экономика столкнулась с системными 
вызовами, которые отражают тенденции развития 
мировой экономики и обозначают внутренние про-
блемы обеспечения экономической безопасности 
России. Традиционные рынки товаров, капиталов, 
технологий и рабочей силы приобретают новый 
вид и отказываются от ряда классический опера-
ций, тем самым упрощая процессы воспроизвод-
ства. Технологии изменили мир, и мы являемся 
свидетелями революции совершенствования эко-
номики — общество переходит в цифровую среду, 
вымирают бизнес-модели и кардинально меняются 
потребности. На рынке появляются новые субъек-
ты, такие как агрегаторы информационных услуг, 
стриминговые сервисы, маркетплейсы, а также 
приложения в информационной телекоммуника-
ционной сети Интернет, обеспечивающих большой 
оборот денежных средств, товаров и услуг. Это 
не может не повлиять на систему национального 
управления, которая особенно остро обозначает 
проблему необходимости поддержки инноваций и 
развития человеческого потенциала. 

Возрастание роли человеческого потенциала 
становится новым направлением и фактором эко-
номического развития. Качество профессиональ-
ных кадров, их уровень социализации и коопера-
ционности определяет конкурентоспособность как 
регионов, так и в целом Российской Федерации на 
международном уровне. 

В связи с этим развитие человеческого потен-
циала в России включает несколько основных на-
правлений. Социально-экономическая политика 
направлена на системные преобразования в сфере 
повышения конкурентоспособности кадрового по-
тенциала, рабочей силы и социальных секторов 
экономики, а также на улучшение качества соци-
альной среды и условия жизни людей. Демография, 
здравоохранение, образование, развитие пенсион-
ной сферы и социальной помощи, развитие культу-
ры и формирование эффективных рынков труда и 
жилья все это влияет на развитие человека и его 
способность как трудового ресурса. Невозможно 
это развитие без комфортной и безопасной соци-
альной среды, которая формируется с помощью 
понижения уровня преступности, развития эффек-
тивной системы защиты граждан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а 
также развития системы страхования гражданской 
ответственности.

Формирование системы потребностей, способ-
ностей умений и навыков имеют сложную структу-
ру, и они далеко не всегда способны сформировать-

ся в том объеме и качестве, который требуется для 
нормального функционирования социума, более 
того, это зависит не только от индивида, а от соци-
ума и его реальной способности сформировать по-
тенциал внутри себя. Следовательно, развитие че-
ловеческого потенциала зависит от того, насколько 
развита отдельная сфера общественной жизнеде-
ятельности, отдельная ее компонента. Между со-
бой все компоненты можно разделить на базовые, 
присущие всем носителям потенциала, и специ-
ализированные, развивающиеся на основе базо-
вых и пригодные для выполнения специфической 
деятельности. Таким образом, под человеческим 
потенциалом признается особого рода экономиче-
ская, социальная, биологическая и экологическая 
совокупность потребностей, способностей, навы-
ков, умений.

Исходя из ряда составляющих социально-эко-
номической сферы, выделяют основные, влияющие 
на развитие человеческого потенциала. Эти струк-
турные единицы называют компонентами. Компо-
нента в общем понимании — это составляющая 
чего-либо. Данный термин широко используется 
в научной литературе. В экономике компонента 
человеческого потенциала по Иванову [4, с.47-
52] — это особая качественно определенная систе-
ма потребностей, способностей и готовностей. К 
компонентам человеческого потенциала относятся: 
демография, здравоохранение, образование, труд, 
культура, экология. Каждая из выделенных компо-
нент является основным условием существования 
и равновесия общественных систем, формирую-
щих потенциал человека. 

Демографическая проблема является одним из 
основных вызовов, препятствующих развитию че-
ловеческого потенциала и долгосрочного развития 
России. При тех же тенденциях демографической 
динамики, численность населения за последние де-
сять лет будет снижена в многомиллионном числе. 
Для развития человеческого потенциала необхо-
димо применить меры по снижению темпов есте-
ственной убыли, стабилизации численности и соз-
дании условий для ее роста. Также показательным 
для компоненты будет повышения качества жизни 
и увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни. На законодательном уровне ставится целевое 
значение повышения численности населения до 
145 миллионов человек, а средняя продолжитель-
ностью жизни — 75 лет к 2025 году.

Развитие в обществе системы приоритетов 
ценности здоровья а также развитие технологий, 
позволяют вывести систему здравоохранения на 
новый уровень, но недостаточный, как для компо-
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ненты развития человеческого потенциала. Тем не 
менее, государство выделяет инвестиции, которые 
пока что не дают существенных положительных 
изменений. Фиксируется высокий уровень отстава-
ния России от ряда развитых стран в развитии здра-
воохранения, причем данная сфера является одной 
из самых проблемных по сравнению с другими 
отраслями экономики. Необходим качественный 
прорыв в системе, включающий: развитие иннова-
ций, эффективное научно-технического обеспече-
ние, качественную профессиональную подготовку 
и переподготовку кадров и аппарата управления, 
внедрение высокотехнологичных информацион-
ных систем и проведение доступной диагностики и 
профилактики заболеваний, создание устойчивого 
фармакологического отечественного рынка, а так-
же увеличение государственного финансирования. 
Некоторыми целевыми показателями являются 
снижение показателей смирности от различных за-
болеваний, почти в 2 раза, снижение младенческой 
и материнской смертности, снижение заболевае-
мости социально значимыми заболеваниями в 1,5 
раза к 2020 году.

Фактором благополучия граждан, безопасно-
сти страны, экономического роста и компонентой 
развития человеческого потенциала также явля-
ется образование. Основными направлениями 
выделяют обновление организационно-экономи-
ческих механизмов на разных уровнях системы, 
открытость образования к внешним запросам, 
практическая ориентация обучения, повышение 
инвестиционной привлекательности, улучшение 
гибкости и многообразия форм образовательных 
услуг, повышение фундаментальных научных ис-
следований, формирование системы непрерывного 
образования, улучшение системы сертификации 
модульных программ, позволяющих возможность 
максимально эффективно использовать челове-
ческий потенциал, а также создание условий для 
самореализации граждан в течение всей жизни. 
Стратегической целью является повышение до-
ступности качественного и инновационного обра-
зования, соответствующее современным потреб-
ностям. К 2020 году была поставлена глобальная 
цель — создать двадцать научно-образовательных 
центров мирового уровня. Кроме того стоит госу-
дарственными целями являются: увеличение на 
25% доходной доли университетов за счет научно-
исследовательских разработок, увеличение на 50% 
обеспечения непрерывности образования, внедре-
ние системы ежегодной поддержки 100 лучших ор-
ганизаций, наличие не менее 12 современных сту-
денческих городков, создание не менее 500 центров 

присвоения профессиональных квалификаций и 
сертификации, формирование академической мо-
бильности и другие цели повышающие конкурен-
тоспособность российского образования.

Особая роль в формировании человеческого 
потенциала, создающего экономику знаний, отво-
дится сфере культуры. Уровень интеллектуального 
и культурного развития определяет цели и ориен-
тиры общества. Развитие личности побуждает раз-
витие ее потребностей, в том числе в творческом и 
культурном выражении. Следовательно, творческая 
компонента мотивирует развитие новых потреб-
ностей и стимулирует рынок услуг. Для развития 
культурной и духовной компоненты человеческого 
потенциала необходимо развивать рынок культуры 
и исключать диспропорцию в обеспечении населе-
ния услугами культурной составляющей во всех 
субъектах России. Примером целевых показателей 
к 2020 году могут служить: повышение доступно-
сти социально значимой и правовой информации, 
увеличение числа электронных информационных 
ресурсов, компьютеризация и цифровизация обще-
ства, популяризация и сохранность культурных 
фондов, увеличение зарплаты и повышение про-
фессионального уровня специалистов сферы куль-
туры.

Изменение экономики ведет к изменению 
структуры необходимых профессий и занятости 
населения. Усиливается конкуренция на рынке 
труда, сокращаются неэффективные рабочие ме-
ста, происходит перераспределение трудовых ре-
сурсов в разные секторы экономики. Вместе с со-
кращением рабочих мест появляются новые, более 
эффективные и гибкие, однако требующие особой 
подготовки. Трудовая компонента приобретает 
роль фундаментальной. В условиях глобализации и 
интеграции России в мировое хозяйство, появляет-
ся проблема утечки наиболее квалифицированных 
кадров в другие страны. Проблема за последние 
десять лет только усугубилась из-за снижения чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте. 
Целевыми показателями являются показатели тру-
довой мобильности населения, которые по плано-
вым расчетам должны увеличиться к 2020 году на 
7,5%. Социально-экономическая политика направ-
лена на развитие трудовой компоненты человече-
ского потенциала, путем создания необходимых 
правовых и экономических условий, преодоления 
несоответствия спроса и предложения на рабочую 
силу, ограничения нелегальной занятости до 10%, 
снижения уровня безработицы до 3% и формирова-
ния мотивации и мобильности к труду.

Экологическая компонента, а именно эколо-
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гия человека и экологическая безопасность эко-
номики России, положительно отличается разви-
тых от стран. Уровень экологической нагрузки на 
российскую экономику ниже, объяснятся тем, что 
страна обладает большим количеством природных 
ресурсов, в том числе сырьевой обеспеченностью 
и большой территорией. Тем не менее, сформиро-
ваны неблагополучные и даже критические эколо-
гические зоны, их около 15% от всей территории 
страны, влияющие здоровье населения, их продол-
жительность жизни. Сильно ухудшается качество 
жизни, что препятствует развитию человеческого 
потенциала. Выбросы в атмосферу, загрязнение 
вод, скопление и переработка отходов увеличива-
ет концентрацию опасных веществ, которые по-
глощает человек с воздухом, водой и продуктами 
питания. Все это порождает глобальную экологи-
ческую проблему, как экологии отдельного чело-
века, так и экологии экономики. В таких условиях 
дальнейшая деятельность и рост экономики при-
ведут к невосполнимому ущербу и возникновению 
крупномасштабных ЧС различного характера. Ре-
шением может стать принятая экологически ориен-
тированная модель развития человеческого потен-
циала и экономики. Целевыми показателями к 2020 
году будут: снижение в 7 раз уровня воздействия 
на окружающую среду, создание экологически без-
опасного места проживания и работы людей, т.е. в 
5 раз уменьшение загрязнения городов и в 4 раза 
сокращение количества жителей в критических зо-
нах, улучшение качества продуктов питания, уста-
новка нормативов качества воздуха, воды и других 
характеристик. Кроме того, государственная поли-
тика направлена на 5-кратный рост рынка эколо-
гического девелопмента, товаров и услуг, а также 
10-кратное расширение занятости.

По развитию выдвинутых выше компонент 
человеческого потенциала проводится работа го-
сударственного аппарата в виде глобальных про-
грамм и пилотных проектов.

Выделяют отдельное направление компонент, 
относящихся к человеческому потенциалу эко-
номики [4, с. 174-188]. К ним относится ряд каче-
ственных и количественных показателей, которые 
более подробно будут рассмотрены ниже. Компо-
ненты должны отличаться высокой степенью со-
гласованности и взаимосвязи между друг другом. 
Это говорит о том, что субъекты потенциала в сво-
ей экономической составляющей должны обладать 
особыми потребностями, способностями, умения-
ми, навыками и готовностью выполнять на необ-
ходимом уровне профессиональные обязанности, 
а также инновационную, предпринимательскую, 

научно-техническую и управленческую актив-
ность. Согласованность компонентов говорит о ка-
чественном формировании человеческого потенци-
ала экономики.

Предлагаем более подробно рассмотреть эконо-
мические компоненты. Инновационный потенциал 
представляет собой возможность инновационной 
деятельности, в результате чего повышается эф-
фективность функционирования с более высоким 
качеством. Инновационный потенциал отличает 
количество научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, технологических организаций, 
экспериментальных производств, учебных заве-
дений, персонала и технических средств [6]. Для 
России формирование и развитие инновационной 
компоненты человеческого потенциала является 
и актуальной и неимоверно сложной задачей. Для 
развития необходимо вводить культ нового, про-
грессивного, экстенсивного. Такое свойство созна-
ния и поведения позволяет сформировать конку-
рентную среду. Препятствием в развитии является 
не пережитый массами советский опыт хозяйство-
вания, сильный бюрократический аппарат, массо-
вое неприятие нового, недостаточная поддержка 
новаторов и даже борьба с некоторыми из них.

Предпринимательский потенциал также явля-
ется важным экономическим компонентом челове-
ческого потенциала. На его формирование влияет 
множество аспектов, например, профессиональ-
ных, физических, финансовых, интеллектуальных, 
культурно-этических, коммуникативно-информа-
ционных. Предпринимательский потенциал реа-
лизуется в уникальном и авторском, сопряженным 
с личным брендом созданием товаров или услуг. 
Под предпринимательской деятельностью как 
компоненты человеческого потенциала экономики 
понимается система потребностей, способностей, 
навыков, умений и готовностей отдельного субъ-
екта и их групп осуществлять на свой риск произ-
водственную, коммерческую или финансовую дея-
тельность. Осуществляется данная деятельность с 
полной или частичной имущественной ответствен-
ностью, а целью и желаемым результатом является 
получение прибыли при одновременном удовлет-
ворении потребностей потребителей. 

Управленческая компонента представляет си-
стему потребностей, способностей, навыков, уме-
ний и готовностей отдельных субъектов и их групп 
выполнять деятельность, связанную с прогнозиро-
ванием, планированием, организацией, координа-
цией, контролю, мобилизации и мотивации дей-
ствий организации и коллективов. Такие функции 
играют особо важную роль для ускоренного разви-
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тия инновационной экономики. 
Конкурентная компонента — система потреб-

ностей, способностей, навыков, умений и готов-
ностей отдельных субъектов и их групп осущест-
влять деятельности, обеспечивающие создание 
продуктов и услуг, превосходящих по своим свой-
ствам имеющиеся аналогичные продукты и услу-
ги, или создание новых, пользующихся с самого 
начала широким спросом. Особенными специфи-
ческими системами, необходимыми для субъекта 
данного потенциала, является обладание волей и 
мотивацией, а также способностью предвидеть и 
предостерегать последствия. 

Владение профессионально-значимыми спо-
собностями, знаниями и умениями и приобретение 
новых знаний и навыков, повышают мастерство 
субъекта или группы и формируют образователь-
ный, профессиональный и квалификационный по-
тенциал. В свою очередь данные критерии харак-
теризуют трудовой потенциал. В данном случае 
необходимо разграничить область неявного и по-
тенциального от реального и используемого, так 
как в первом случае речь идет о трудовом потен-
циале, а во втором о рабочей силе. Трудовой потен-
циал включает в себя показатели дееспособности 
работника, в том числе физическое и психическое 
здоровье, объем знаний и креативность. Следова-
тельно, под трудовой компонентой человеческого 
потенциала понимается система потребностей, 
способностей, навыков, умений и готовностей 
субъектов и их групп, которые создают разноо-
бразные индивидуально и социально-значимые 
продукты и услуги.

Научно-техническая компонента человеческо-
го потенциала –система потребностей, способно-
стей, умений, навыков и готовностей отдельных 
субъектов и их групп, целью которых является 
деятельность с целью получения экономической 
выгоды в результате производства новых научных 
знаний, или продуктов полученных с их использо-
ванием. Наиболее благоприятной средой для раз-
вития данной компоненты потенциала является 
такая система, которая обеспечивает продуктивное 
взаимодействие науки, техники и производства. 

Каждый сектор экономики очень разнообразен 
и требует отдельных критериев, однако все они 
должны развивать основные экономические компо-
ненты человеческого потенциала: инновационную, 
предпринимательскую, научно-техническую, кон-
курентную и управленческую компоненты. 

Таким образом, существуют общие компо-
ненты человеческого потенциала сопряженные со 
сферами жизнедеятельности и компоненты челове-

ческого потенциала экономики. Развитие данных 
компонент формируется под влиянием экономиче-
ской и социальной среды и с их взаимодействием. 
Актуальность развития компонент человеческого 
потенциала отвечает условиям новой экономиче-
ской системы, и подразумевает инновационное, на-
укоемкое, конкурентоспособное, цифровое и эко-
логическое развитие экономики. 
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