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Аннотация. Изменение геополитического контекста развития Рос-
сии и уточнение его приоритетов сделали актуальным новое обращение к 
современным социально-экономическим концепциям. В статье осмысли-
ваются те из них, что сконцентрированы на улучшении условий жизне-
деятельности людей, сквозь призму стоящих перед страной и регионами 
задач. Среди этих задач, согласно стратегическим документам и работам 
ученых, на первый план выходит необходимость новой индустриализации 
путем технологического перевооружения промышленности и сбаланси-
рованного пространственного развития РФ. Им отвечает теория иннова-
ционной экономики, сконцентрированная на достижении экономической 
эффективности путем совершенствования технологий на базе новых зна-
ний и их внедрения в производство. Экстраординарные обстоятельства, 
в которых функционирует экономика страны, требуют специальных мер 
инвестиционной поддержки государством обновления производственной 
базы обрабатывающих предприятий. В совершенствовании теории чело-
веческого капитала продуктивна идея пополнения продвигаемых ею ха-
рактеристик теми, что важны для укрепления социальных связей, соци-
альной солидарности. Значимым фактором роста производства становит-
ся совершенствование качества жизни на местах, создание в нестоличных 
промышленных городах России условий для достойной жизни и привле-
чения высококвалифицированных специалистов. Все эти аспекты требу-
ют балансировки роста экономики и человеческого потенциала, что акту-
ализирует применение теории устойчивого развития с учетом задач на-
циональной и экономической безопасности страны.
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Abstract. The change in the geopolitical context of Russia’s development 
and the clarification of its priorities made a new appeal to modern socio-eco-
nomic concepts as a relevant one. The article comprehends concepts that are 
focused on improving the living standards of the population through the prism 
of the tasks facing the country and its regions. Among those tasks, according 
to strategic documents and scientific researches, the need for a new industri-
alization through the technological re-equipment of industry and a balanced 
spatial development of the Russian Federation comes to the fore. The theory of 
innovative economy, which is focused on achieving economic efficiency by im-
proving technologies based on new knowledge and introducing them into pro-
duction, meets that challenge. The extraordinary circumstances in which the 
country’s economy operates require special measures of investment support by 
the state for updating the production base of manufacturing enterprises. In 
improving the theory of human capital, the idea of replenishing it with charac-
teristics for strengthening social ties and social solidarity is considered as an 
effective one. A significant factor in the growth of production in the regions is 
turning out to be an improvement of life quality there, the creation of a decent 
living standard in non-capital industrial cities of Russia and the attraction of 
highly qualified specialists there. All those aspects require balancing the eco-
nomic growth and human potential that updates the application of the theory 
of sustainable development taking into account the tasks of the national and 
economic security of the country.
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Введение
Новые геополитические реалии привели к кардинальному 

пересмотру стратегических направлений социально-экономи-
ческого развития России. Это делает актуальным рассмотре-
ние имеющих сегодня место в мировой науке и практике со-
циально-экономических концепций с точки зрения их соответ-
ствия стоящим перед страной задачам. Выделим среди них те, 
что связаны с территориями, с совершенствованием качествен-
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ных аспектов жизнедеятельности населения: теорию иннова-
ционной экономики, человеческого капитала, качества жизни и 
устойчивого развития. Они получили оформление в западной 
науке середины – конца прошлого столетия. Свой вклад в их 
становление внесли советские, а затем российские ученые.

Сходство названных концепций заключается в их выстраи-
вании вокруг Человека – способности, уровень образования и 
компетенции которого понимаются как главный актив нацио-
нальной/региональной экономик. В свою очередь, реализация 
его потребностей трактуется как главная цель экономических 
и социальных изменений. Тем самым вопросы самого произ-
водства, как и формирования социальной солидарности насе-
ления, отходят в них на второй план.

В России распространение данных теорий происходило од-
новременно с ее попытками встроиться в западную систему рас-
пределения производства, приведшими к сокращению многих 
технологичных отраслей. В результате по ряду промышленных 
показателей она стала уступать не только развитым, но и неко-
торым развивающимся государствам1. В связи с этим актуаль-
ным становится их рассмотрение в современных российских 
реалиях. Тем более что нынешние обстоятельства заставили 
переформулировать многие социально-экономические приори-
теты, обратив внимание на решение насущных задач. В такой 
ситуации ведущие экономисты и руководство РФ справедливо 
ведут речь о необходимости новой индустриализации «посред-
ством технологического перевооружения» [Сухарев 2023, с. 45], 
первоочередной поддержки «обрабатывающих производств» 
[Князев 2020, с. 23]. Значит ли это, что обозначенные теории те-
ряют свое значение в нынешних условиях? Чтобы ответить на 
этот вопрос, рассмотрим суть каждой из них, заложенный по-
тенциал в плане развития территорий Российской Федерации.

Цель статьи – раскрыть основные положения выделенных 
концепций и выявить вероятные направления их применения 
в контексте современных задач социально-экономического раз-
вития страны и регионов. Ее научная оригинальность состоит 
в обобщении возможностей и специфики их использования в 
современной России. Она основывается на анализе: трудов соз-
дателей актуальных учений; работ, в которых они рассматри-
ваются; исследований, посвященных экономической полити-

1 См.: Принципы Стратегии экономического развития России до 
2035 года. С. 4. URL: https://me-forum.ru/upload/iblock/5fc/5fc23ac290e
1f5456e0a0f7a3e568da4.pdf (дата обращения 15 октября 2023).
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ке РФ и ряда информационных источников. Новизна связана с 
тем, что до сих пор они изучались больше сами по себе – без их 
сравнения друг с другом – и редко – по отношению к россий-
ской специфике, тем более к нынешней ситуации. То есть при 
том, что имеется большое количество посвященных им матери-
алов, в них до сих пор не ставился вопрос о роли данных кон-
цепций в выстраивании социально-экономических стратегий 
территорий Российской Федерации.

Потенциал концепций для развития регионов

Базовой для выстраивания стратегии ускоренного соци-
ально-экономического развития страны и регионов призвана 
стать концепция инновационной экономики. Ее суть – в утверж-
дении приоритетной роли знаний, высокотехнологичных про-
изводств и квалифицированных специалистов для достиже-
ния экономической эффективности. Основной движущей си-
лой становятся ученые, профессионалы в сфере роботизации, 
нано- и биотехнологий, информатизации и цифровизации.

Инновационная экономика также связывается создателями 
концепции (Й. Шумпетером и др.) с внедрением изобретений в 
производство, сферу услуг. Оно обеспечивается определенной 
степенью экономической свободы, открытием новых рынков, 
созданием организационных структур, включением различных 
видов капитала. Важными участниками процессов становятся 
предприниматели, организующие инновационный труд и про-
движение продуктов.

Применительно к России – с ее особыми обстоятельства-
ми – без государственной поддержки, однако, не обойтись. Ав-
тору представляется необходимым применение кейнсианских 
принципов вмешательства государства в экономическое разви-
тие. Очевидна справедливость тезисов о важности: содействия 
финансовой системы пополнению «аммортизационных фондов 
предприятий» [Князев 2020, с. 33], стимулирования инвести-
ций, взаимодействия в направлении инноваций малого бизнеса 
с крупным, подготовки «необходимых для новых производств 
кадров» [Князев 2020, с. 34] (в 2017−2021 гг. число выпускников 
IT-профиля составило в РФ 220 тыс. чел.2). Инновационному 

2 В России растет доля выпускников вузов по IT-профилю // Рос-
сийский союз ректоров. 15 ноября 2022. URL: https://rsr-online.ru/news/ 
2022/11/15/v-rossii-rastet-dolya-vypusknikov-vuzov-po-it-profilyu/
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развитию производства призвано содействовать также выделе-
ние приоритетных проектов по импортозамещению до 2030 г., 
в числе которых – связанные с автомобильной промышленно-
стью, транспортным машиностроением, судостроением и авиа-
строением, мало- и среднетоннажной химией и др. с объемом 
«5,2 трлн руб. (без учета авиа- и судостроения)»3. То есть это 
вложения именно в те отрасли и те направления, которые тре-
буют внедрения новых технологий, связанных с производством.

В качестве примера особого внимания на региональном уров-
не (при участии самих предприятий) к задачам формирования 
инновационной экономики, а именно к подготовке высококвали-
фицированных специалистов и совершенствованию научных 
разработок по профилю ведущих производств промышленных 
городов можно назвать создание Передовой инженерной школы 
в г. Набережные Челны, Высшей школы нефти в г. Альметьевск, 
модернизацию инфраструктуры профильного вуза Нижнекамск-
нефтехима (НХТИ) в г. Нижнекамск Республики Татарстан. 
Развитию IT-сферы и высоких технологий призвано способ-
ствовать создание здесь наукограда «Иннополис».

Главным производительным фактором и предпосылкой 
личного успеха в условиях инновационной экономики являют-
ся знания и компетенции работников. На этой теме концентри-
руют внимание основоположники теории человеческого капи-
тала Т. Шульц и Г. Беккер. Так, Г. Беккер выдвигает тезис о том, 
что инвестиции человека в образование и совершенствование 
профессионального уровня способствуют в современном обще-
стве повышению его конкурентоспособности и приносят ему 
в будущем реальные экономические дивиденды [Becker 1964]. 
В свою очередь, вклады государства в сферу образования соз-
дают базу для успешного развития национальной экономики. 
К названным компонентам исследователями добавляются здо-
ровье населения и качество жизни, ведущие к наиболее полно-
му раскрытию способностей индивида и препятствующие «вы-
мыванию» с территории человеческих ресурсов за счет совер-
шенствования жизненных условий специалистов.

Рядом авторов разрабатываются системы оценки стоимо-
сти человеческого капитала, в основу которых кладутся затра-
ты на его воспроизводство (Дж. Кендрик). Другие ученые, од-
нако, проблематизируют возможность измерения эффективно-
сти таких инвестиций в плане их влияния на социально-эконо-

3 Импортозамещение в промышленности: новые проекты и их фи-
нансирование // Гарант. Ру. URL: https://www.garant.ru/news/1581704/
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мическое развитие (М.  Коллингсворт, К.  Ланкастер, М.  Уилл 
и др.), в связи с чем предлагается сравнение аналогичных по-
казателей по разным странам. На основе такого сравнения об-
наруживается, что у России имеется в этом плане хороший задел –  
она занимает 52-е место в группе стран с очень высоким индек-
сом человеческого развития (ИЧР)4.

Среди отечественных авторов данную теорию развивают 
в 1990-е гг. А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Р.И. Капелюшников, 
М.М. Критский, Э.Н. Соболев, М.М. Хайкин и др. Имеет место 
и справедливая критика. Так, П.С. Сорокин и Т.А. Попова вы-
являют противоречия, важные для раскрытия возможностей ее 
применения в нашей стране [Сорокин, Попова 2022]. Во-первых, 
отмечается, что сам по себе набор компетенций не гарантирует 
успеха, так как важна способность индивидов к эффективно-
му действию в социальной реальности. Во-вторых, подчерки-
вается, что современные концепции человеческого капитала не 
способствуют укреплению социальной солидарности, посколь-
ку ориентированы на «агентное», опирающееся на принципы 
индивидуализма поведение. Соответственно делается акцент 
на том, что при их использовании нужно обратить внимание 
также на формирование характеристик, вносящих вклад в раз-
витие социальных связей, а тем самым и «в социальную устой-
чивость» региона, страны [Сорокин, Попова 2022, с. 162]. Отсю-
да представляется уместной предлагаемая авторами широкая 
трактовка человеческого капитала (Э. Тан и др.) как совокуп-
ности характеристик, позволяющих «человеку быть успешным 
в экономическом и более широком социальном понимании…» 
[Сорокин, Попова 2022, с. 160].

Наиболее полное раскрытие человеческого потенциала пред-
полагает совершенствование качества жизни населения. Тем са-
мым обнаруживается тесная связь названных концепций.

Формирование теории качества жизни началось в 1960–
1970-е гг. в связи со стремлением разрешить противоречие 
между расширяющимся производством и степенью удовлетво-
ренности человеком реализацией своих интересов, способно-
стей. Исследователи стараются охватить вниманием различные 
стороны его жизнедеятельности, не ограничиваясь изучением 
удовлетворения материальных потребностей. Ими выделяют-
ся объективные и субъективные показатели качества жизни. 
Первые (Д.  Белл и др.) связаны с теми, что могут быть изме-
ренными – начиная от климатических условий проживания, 

4 См.: Принципы Стратегии экономического развития России до 
2035 года.
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уровня обеспеченности учреждениями здравоохранения, об-
разования, культуры и заканчивая индикаторами загрязнения 
окружающей среды, уровня безработицы. Вторые выражают-
ся в субъективном восприятии человеком своего благополучия 
(А. Кэмпбелл) – в том, что обозначается как уровень счастья. Он 
может быть также обусловлен содержанием труда, морально-
психологическим климатом в коллективе, возможностями реа-
лизации творческих способностей и интересов, формировани-
ем чувства места, региональной идентичности.

В нашей стране задачи повышения уровня и качества жиз-
ни населения, по сути, положены в основу Указа Президен-
та РФ «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. (№ 474), причем 
социальные проекты продолжают реализовываться в нынеш-
них непростых условиях. Обращается внимание и на много-
уровневость проблемы, поскольку условия жизни в регионах 
различаются. Об этом свидетельствуют рейтинговые показате-
ли, расходящиеся в крайних позициях почти в 3,5 раза (что 
ведет к утере человеческого капитала рядом субъектов РФ).

Таблица 1
Рейтинг регионов РФ по качеству жизни, 20225

№
Регионы-лидеры Регионы-аутсайдеры

Регион Рейтинго-
вый балл Регион Рейтинго-

вый балл
1 Москва 82,999 79 Республика Алтай 35,387
2 Санкт-Петербург 82,307 80 Карачаево-Черкес-

ская Республика
35,112

3 Московская область 78,195 81 Республика 
Бурятия

34,543

4 Республика  
Татарстан

72,113 82 Забайкальский 
край

31,957

5 Краснодарский  
край

71,186 83 Еврейская авто-
номная область

31,684

6 Белгородская 
область

66,760 84 Республика  
Ингушетия

31,271

7 Ленинградская  
область

65,075 85 Республика Тыва 23,758

5 См.: Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2022 // РИА 
новости. 13.02.2023. URL: https://ria.ru/20230213/kachestvo_zhizni-185 
0749274.html (дата обращения 15 октября 2023).
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В связи с этим Стратегией пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года (от 13 февра-
ля 2019 г., № 207-р) проводятся идеи преодоления различий и 
укрепления каркаса Российского государства с помощью сети 
дорог и коммуникаций. Особенно важным – в контексте новой 
индустриализации – представляется улучшение качества жиз-
ни в промышленных нестоличных городах.

Совершенствование человеческого капитала и качества 
жизни становятся «определяющими характеристиками устой-
чивости социально-экономического развития страны…» [Исае-
ва 2011, с. 3]. Суть концепции устойчивого развития (Г. Галло-
пин, Д.  Диксон, В.А.  Коптюг, Д. Медоуз, Д.  Пирс и др.) изна-
чально (в 1990-е гг.) заключалась в признании важности, наря-
ду с достижением стабильного экономического роста, решения 
экологических, социально-демографических задач стран, реги-
онов, городов. Позже трактовка основных положений концеп-
ции варьировалась в разных государствах, в зависимости от 
позиции конкретных исследователей. Так, Л.И.  Абалкин (как 
и О.С.  Пчелинцев, Т.И.  Трубицына) подчеркивал необходи-
мость достижения национальной и экономической безопасно-
сти страны [Абалкин 2004, с. 4] как необходимой составляющей 
устойчивого развития. То есть в качестве объединяющей ши-
рокий комплекс идей формулируется важная для государства 
цель поддержания работоспособности всей социально-эконо-
мической системы. И это, на наш взгляд, особенно значимо в 
контексте крайней турбулентности нынешних внешнеэконо-
мических условий.

Названная теория важна на современном этапе, поскольку 
в ней делается акцент на сбалансированности экономическо-
го развития и решении политических, социокультурных, эко-
логических проблем. Поэтому применение ее основных поло-
жений в территориальных стратегиях будет способствовать 
комплексному их решению. В частности, исследователями 
подчеркивается значимость реализации ведущими предпри-
ятиями промышленных городов программ корпоративной со-
циальной ответственности [Социальная устойчивость 2018, 
с. 67−104] (А.  Керолл, М.  Портер и М.  Крамер и др.). В свя-
зи с этим отметим, что в России в Топ-50 компаний, уделяю-
щих внимание устойчивому развитию, в числе первых попа-
ли: «Фосагро», «НЛМК», «Полиметалл», «АЛРОСА», «Нор-
никель» и др.
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Таблица 2

Рейтинг компаний по практикам устойчивого развития (№ 1−10), 20236

№ Компания Оценка № Компания Оценка

1 МТС 235,63 6 Полиметалл 148,08

2 Фосагро 179,56 7 АЛРОСА 147,39

3 НЛМК 174,16 8 Норильский никель 144,63

4 Аэрофлот 160,49 9 Московский кредит. банк 144,30

5 Яндекс 150,86 10 Северсталь 141,75

Заключение

Проведенное исследование подтвердило тесную взаимную 
связь четырех выделенных концепций. Они сконцентрированы 
на Человеке, который мыслится как источник и цель соци ально-
экономического развития. Анализ показал сохраняющуюся 
актуальность концепций для осмысления происходящих в Рос-
сии процессов, достижения более высокого по сравнению с пре-
дыдущим функционального состояния ее экономики. Некото-
рые их положения могут быть, однако, скорректированы в соот-
ветствии с нынешними приоритетами экономической полити-
ки страны. Это будет способствовать и развитию самих данных 
теорий.

Применительно к нынешним условиям России выявлены:
1) необходимость уточнения основных положений концеп-

ции инновационного развития, а именно признание важности 
на современном этапе поддержки со стороны государства об-
новления основных фондов предприятий обрабатывающей 
промышленности путем предоставления им льготных креди-
тов, инвестиционного стимулирования и государственных га-
рантий, особенно по проектам импортозамещения;

2) важность выделения среди определяющих характеристик 
человеческого капитала, помимо артикулируемых основопо-
ложниками данной теории (связанных с уровнем образования 
и компетенций), также тех, что направлены на развитие способ-
ности личности к социальной солидарности и взаимодействию;

6 См.: Тoп-50 компаний, права человека и D&I // RAEX. 17.07.2023. 
URL: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/human_rights/2023/
analytics/ESG_human_rights/ (дата обращения 15 октября 2023).
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3) значимость теории качества жизни для определения це-
левых показателей развития территорий РФ, в особенности 
промышленных городов, достижение которых является усло-
вием сохранения в них и наиболее полной реализации челове-
ческого потенциала;

4) возможности использования в практике регионального 
управления теории устойчивого развития, открывающей пути 
для достижения баланса роста производства и совершенствова-
ния человеческих ресурсов посредством расстановки приори-
тетов, применения комплексного стратегического подхода и но-
вых управленческих технологий.
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