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Современная парадигма управления ставит главной ценностью в организации человека

и его потенциал. Именно человек, обладающий знаниями, компетенциями, способностями,
потенциалом способен создавать новые востребованные технологии в любой сфере жизни
общества, выводя организацию на новый уровень развития, отвечая на изменения внеш-
ней среды организации и соответствуя требованиям постиндустриальной эпохи.

В этом контексте особое значение приобретает государственная политика, направлен-
ная на развитие человеческого капитала — граждан своей страны, что непосредственно
влияет на уровень и качество жизни населения.

Стоит отметить, что Россия со всеми ее возможностями, силой и могуществом занимает
лишь 57 место в рейтинге стран по развитию человеческого потенциала и, соответственно,
отстает по многим показателям и критериям в этой области. [3]

Вместе с тем, деятельность органов государственной власти Российской Федерации
в значительной степени направлена на поддержание такой политики, что находит свое
отражение в словах Президента нашей страны: «Концентрация бюджетных и админи-
стративных ресурсов на повышении качества жизни граждан России — это необходимое и
логичное развитие нашего с вами экономического курса, который мы проводили в течение
предыдущих пяти лет и будем проводить дальше. Это гарантия от инертного проедания
средств без ощутимой отдачи. Это курс на инвестиции в человека, а значит — в будущее
России». [2]

На практике поддержка «инвестиций в человека» реализуется с помощью приоритет-
ных национальных проектов (ПНП).

Человеческий капитал (ЧК) — это интенсивный производительный фактор экономи-
ческого развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудо-
вых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду
обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функ-
ционирование ЧК как производительного фактора развития.

Основными критериями развития ЧК принято считать уровень доходов населения,
состояние здравоохранения, продолжительность жизни человека, улучшение качества об-
разования и другие сопутствующие им условия.

По мнению автора, ПНП и сама идея их создания — это важный пример крупномас-
штабного проекта, направленного на развитие человеческого капитала в России по четы-
рем основным направлениям: в сфере здравоохранения и образования, в сфере АПК и
улучшения жилищных условий. Например, инвестируя в проект «Здоровье», повышает-
ся уровень жизни граждан по медицинским критериям и в то же время по социальным.
Инвестиции в этой области могут быть совершенно разные: начиная с создания многопро-
фильных центров повышения квалификация врачей, где будут проходить и теоретические
и практические курсы; или к примеру предоставление недвижимости по льготам молодым
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врачам, которые отправились заниматься своей профессиональной деятельностью в отда-
ленные и труднодоступные места. Таким же образом можно задействовать педагогов и
учителей.

Инвестиции в человека имеют важное значение на этапе построения инновационной
экономики — к чему стремится Россия сегодня согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2025 года.

Инновационная экономика представляет собой особый тип экономики, основанный на
потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве
и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и
самих технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект
новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство (индустри-
альная экономика) и не концентрация финансов (капитала).

Именно люди с их образованием, квалификаций и опытом формируют границы и воз-
можности технологической, экономической и социальной модернизации общества, позво-
ляющей сократить отставание от экономически развитых государств и обеспечить регио-
нальное лидерство.

Реализация ПНП имеет своей целью поддержание и развитие человеческого потенциа-
ла, охватывающая важнейшие сферы жизни общества. Стоит особенно отметить, что выс-
шая ступень инновационной экономики — так называемая, «экономика знаний» основана
именно на сильно развитой и эффективной политике в сфере образования и здравоохране-
ния — развивающей интеллектуально и сохраняющей здоровье человека сферах. Именно
поэтому велико значение ПНП.

Вместе с тем, существуют факторы, замедляющие реализацию ПНП, к которым можно
отнести, например, низкую информированность населения о национальных проектах. О
них в большинстве слышали лишь те, кто непосредственно сталкивается с данной сферой.
Президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон привел ряд цифр, характе-
ризующих картину информированности населения по России. «За полгода 54 % людей
обратились в поликлиники. Поэтому понятно, почему всего 53 % населения слышали об
этом проекте», — сказал он. Ослон также сообщил, что «27 % опрошенных заявили, что их
дети ходят в школу, но при этом информированы о проекте образования почти в два раза
больше - 48 %. Похожая картина и с проектом "Жилье": 48% испытывают потребность
сменить жилищные условия, а знают о нацпроекте 67%. О нацпроекте в сфере сельско-
го хозяйства знают 54% россиян при том, что в сельской местности живет около 27 %
населения. В целом 44 % россиян ожидают позитивных результатов от реализации наци-
ональных проектов». [1]

По мнению автора, одной из важнейших задач является формирование системного и
комплексного подхода к реализации ПНП, что подразумевает под собой создание трехсто-
роннего взаимодействия между органами государственной власти, которые являются ини-
циаторами и основными исполнителями отдельных мероприятий ПНП, бизнес-структурами,
которые могут быть заинтересованы в реализации проектов государственно-частного парт-
нерства в рамках реализации ПНП, а также населением с сильной гражданской позицией,
способных через обратную связь или краудсорсинг совершенствовать процесс реализации
ПНП.

Создание такой системы требует научного подхода и изучения современных тенденций
в области менеджмента взаимодействия власти, бизнеса и общества. Вместе с тем, уже
внедренные отдельные элементы такой системы взаимодействия приносят свои результа-
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ты — например, использование портала www.crowd.mos.ru

Современной задачей является совершенствование менеджмента взаимодействия вла-
сти, бизнеса и общества, направленного на реализацию ПНП, повышение уровня и каче-
ства жизни населения и, в итоге, на развитие инновационной экономики в России. Пред-
ставляется, что в соответствии с теорией систем, подобное взаимодействие способно со-
здать синергию, что в значительной степени будет способствовать развитию социально-
экономической системы и повышению человеческого потенциала россиян.
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