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Аннотация
Развитие человеческого капитала является несомненным

национальным приоритетом. Однако приоритетность должна
проявляться не столько в усиленном финансировании
соответствующих секторов, сколько в проведении в них
серьезных структурных реформ, соответствующих вызовам и
принципам XXI века.
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1. Поиск национальных

приоритетов
 

Длившаяся с самого начала посткоммунистической исто-
рии России дискуссия о национальных приоритетах близка
к своему завершению. Понимание ключевой роли для стра-
ны секторов, связанных с развитием человека (человеческо-
го капитала, человеческого потенциала), становится практи-
чески консенсусным.

Для нашего общественного сознания это огромный шаг
вперед. Во-первых, сам по себе факт широкого обществен-
ного согласия по ключевому вопросу развития страны явля-
ется исключительно важным для окончательного преодоле-
ния наследия полномасштабной революции, через которую
мы прошли в конце XX века. Революция несет в себе рас-
кол по базовым ценностям, и преодоление этого раскола за-
нимает очень продолжительный период времени – гораздо
больший, чем собственно радикальная революционная лом-
ка системы.

Во-вторых, и это надо подчеркнуть особо, приоритет-
ность человеческого капитала означает, что общество осо-
знает постиндустриальный характер стоящих перед ним вы-
зовов, то есть обращается в поиске модели своего разви-
тия не к прошлому, а к будущему. Действительно, еще не



 
 
 

так давно дискуссия относительно национальных приорите-
тов вращалась в основном в кругу традиционных сюжетом
прошлого века. Авиастроение, машиностроение, судострое-
ние, электроника, сельское хозяйства и другие отрасли на-
зывались политиками и экономистами в качестве приори-
тетов развития страны и, главное, приоритетов бюджетных
расходов. Только в середине 2000-х годов произошел раз-
ворот внимания элиты к проблемам человеческого капита-
ла. Прежде всего, речь шла об образовании и здравоохране-
нии, к которым позднее была добавлена пенсионная система.
Ключевая роль этих секторов в дальнейшем развитии Рос-
сии была впервые подробно обоснована Е.Гайдаром в начале
2000-х1. Инициированные в 2005 году В.Путиным и Д.Мед-
ведевым приоритетные национальные проекты политически
закрепили эту роль.

Этот вызов не является специфически российским. Фор-
мирование современной, эффективной системы развития
человеческого потенциала является актуальной проблемой
для всех наиболее развитых стран современного мира. Пост-
индустриальные вызовы с их демографическими проблема-
ми привели к кризису традиционного «государства всеоб-
щего благосостояния» и поставили перед многими странами
задачу глубокой трансформации их социальной сферы. Сей-
час, когда процесс старения населения приобрел устойчивый
характер, а спрос на социальные услуги неуклонно возраста-

1 См.: Гайдар Е. Т. Долгое время. М.: Дело, 2005. Гл.12, 13.



 
 
 

ет, необходимо создать радикально новую модель социаль-
ного государства. Иными словами, Россия столкнулась не с
проблемами кризиса советской социальной системы, а с го-
раздо более глубокой проблемой кризиса индустриального
общества. Поэтому поиск и создание новой модели социаль-
ной политики относится не к области догоняющего разви-
тия, а является общей проблемой для всех развитых стран
мира, к которым по этому критерию относится и Россия.
Крах советской системы стал результатом кризиса индустри-
альной системы с характерными для него институтами соци-
ального государства (welfare state).

Поэтому поиск оптимальной модели развития человече-
ского капитала в минимальной мере может учитывать су-
ществующий в мире опыт – эффективных систем, соответ-
ствующих современным вызовам, просто не существует. Бо-
лее того, страна, которая сможет сформировать современ-
ную эффективную модель развития человеческого капита-
ла, получит мощное преимущество в постиндустриальном
мире2.

2 Строго говоря, поиск эффективного решения современных социальных про-
блем является важнейшим фактором решения как раз задач догоняющего разви-
тия. Такой подход находится в логике представлений А. Гершенкрона, рассмат-
ривавшего в самой отсталости фактор ускоренного развития. См.: Gerschenkron
A. Economic Backwardness in Historical Perspective // Gerschenkron A. Economic
Backwardness in Historical Perspective: Cambridge, Mass.: The Belknap Press of
Harvard University Press, 1962. Суть этого подхода состоит в том, что более отста-
лые страны могут позволить себе не повторять путь передовых, а использовать
уже готовые их технологии и институты. Применительно к современной ситуа-



 
 
 

Традиционное (индустриальное) понимание этих секто-
ров сводит их к отраслям социальной сферы. При всей важ-
ности их социального аспекта в современных развитых стра-
нах отрасли человеческого капитала представляют собой зо-
ну переплетения и взаимодействия не только социальных,
то также фискальных, инвестиционных и политических про-
блем. В отличие от ситуации конца XIX и большей части
XX века, образование, здравоохранение и пенсионирование
касаются всего населения (и как налогоплательщика, и как
потребителя соответствующих благ), причем демографиче-
ский кризис еще более обостряет эту ситуацию. В результа-
те финансирование этих отраслей становится существенной
проблемой государственного бюджета, способной подорвать
финансовую стабильность любой развитой страны. Кроме
того, отчисления на эти цели носят долгосрочный характер,
то есть они в значительной мере формируют инвестицион-
ные ресурсы нации. Наконец, от эффективности функцио-
нирования этих секторов зависит политическая и социаль-
ная стабильность общества с доминированием городского
населения.

Развитие человеческого капитала предполагает решение
как финансовых, так и структурных проблем. Финансовые
ориентиры можно измерить при сравнении расходов России
ции можно предположить, что способность России найти эффективные инсти-
туты развития человеческого капитала (в условиях общего кризиса в этой сфере)
даст стране значительные преимущества в решении задачи сокращения эконо-
мического отставания от наиболее развитых стран.



 
 
 

с расходами стран сопоставимого или более высокого уровня
экономического развития, в частности, со странами ОЭСР.
При этом видно, что Россия расходует меньше, чем страны
ОЭСР, на образование примерно на 1,5–2%, а на здраво-
охранение – на 3–4% ВВП.

Развитие человеческого капитала предполагает решение
двух крупных групп вопросов: с одной стороны, выделение
дополнительных бюджетных ресурсов на поддержку работ-
ников соответствующих отраслей и групп населения, с дру-
гой стороны, осуществление структурных реформ в соответ-
ствующих секторах. Две названные группы действий неотде-
лимы друг от друга. Было вы политически опасно и эконо-
мически неэффективно решать одну задачу при игнориро-
вании другой. Однако риски такого развития событий весь-
ма существенны.
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