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Анализируются сложившиеся долговременные тенденции развития человече-

ского потенциала в России в период 2000-2020 гг. За основу взяты данные Росстата 

и социологические исследования. Человеческий потенциал объединяет разнообраз-

ные качества человека – способности, знания, умения, навыки, состояние здоровья, 

нравственно-духовные основы и т.п., которые могут использоваться в трудовой, 

предпринимательской и социальной деятельности, прямо или косвенно воздейство-

вать на ее результаты. В формировании и развитии человеческого потенциала осо-

бое место занимают здоровье, образование и культура человека. С помощью инди-

каторов состояния здоровья, образования и культуры (удовлетворения культурных 

потребностей) населения выявлены основные проблемы и вызовы, которые могут 

привести к снижению качества человеческого потенциала. Динамика индикаторов 

состояния здоровья населения России свидетельствует о росте заболеваемости насе-

ления в целом и о значительной межрегиональной дифференциации этого показа-

теля. Несмотря на рост уровня образования занятого населения, существует тенден-

ция к снижению количества обучающихся по программам высшего и среднего про-

фессионального образования, что может впоследствии привести к снижению уровня 

образования занятого населения. Наблюдается рост интереса населения к удовле-

творению познавательных, художественно-эстетических и рекреационных потреб-

ностей, к использованию информационно-коммуникационных технологий.  
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Введение. В п. 32 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации14 в числе целей государственной политики в сфере сбережения 

народа России и развития человеческого потенциала отмечены: укрепление 

здоровья граждан, повышение уровня образования населения, воспитание 

гармонично развитого и социально ответственного гражданина. 

Тенденции развития человеческого потенциала складываются в тече-

ние длительного времени и имеют перспективы в будущем, несмотря на ис-

кажающее и маскирующее воздействие экстремальных ситуаций и форс-ма-

жорных обстоятельств. Известно, например, что в Российской Империи в 

начале ХХ в. существовала проблема неграмотности части населения. Про-

изошли события, которые оттеснили ее на задний план – Первая мировая 

война, две революции и Гражданская война. Однако проблема неграмотно-

сти не исчезла, и ее впоследствии необходимо было решать. В современных 

условиях многие проблемы развития человеческого потенциала в России в 

значительной мере находятся под завесой пандемии коронавируса, военных 

действий на Украине, санкций с обеих сторон и информационного шума во-

круг этих событий. Поэтому в плане экономической безопасности остается 

актуальным исследование тенденций, сложившихся до 2020 г., выявление 

основных вызовов и проблем, имеющих глубинные основы. 

В данной статье рассматриваются индикаторы, характеризующие ди-

намику состояния здоровья, образования и культуры населения в период 

2000-2020 гг. и позволяющие проследить объективно сложившиеся тенден-

ции.  

Индикаторы состояния здоровья населения. Состояние здоровья 

населения зависит от ряда причин, в том числе − работы системы здраво-

охранения, условий труда и жизни, экологии, наследственности и отноше-

ния людей к своему здоровью. В качестве основных индикаторов состояния 

здоровья населения можно рассматривать заболеваемость, в том числе, про-

фессиональную, травматизм на производстве и инвалидность. В качестве 

косвенного индикатора можно также рассматривать основные причины 

смертности населения. 

На рис. 1 приводится информация об изменении заболеваемости в Рос-

сии в 2020 г. по отношению к 2000 г. Позитивными тенденциями является 

то, что в рассматриваемый период снизилась заболеваемость населения Рос-

сии по ряду болезней: по некоторым инфекционным и паразитарным болез-

ням, болезням нервной системы, болезням глаза и его придаточного аппа-

рата, болезням органов пищеварения, болезням кожи и подкожной клет-

чатки, болезням костно-мышечной и соединительной ткани, туберкулезу и 

венерическим заболеваниям. Данные Росстата свидетельствуют, что сокра-
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тилась численность больных психическими расстройствами и расстрой-

ствами поведения, состоящих на учете в лечебно-профилактических орга-

низациях, а также численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях с диагнозами алкоголизм, алкогольные 

психозы, наркомания и токсикомания, в том числе несовершеннолетних [1].  

Вместе с тем, по заболеваемости в целом и по ряду заболеваний в от-

дельности наблюдался рост. Вызывает тревогу быстрый рост болезней си-

стемы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней эндо-

кринной системы, расстройства пищеварения и нарушения обмена веществ, 

а также врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромо-

сомных нарушений и численности больных психическими расстройствами 

и расстройствами поведения, которым оказывается консультативно-лечеб-

ная помощь. Эти тенденции – серьезный вызов системе здравоохранения, 

свидетельствующий о недостатках в лечении, профилактике и формирова-

нии здорового образа жизни. 
 

 

Рис. 1. Соотношение заболеваемости в 2020 г. и 2000 г., % 

 

Необходимо отметить, что происходило снижение заболеваемости бо-

лезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовле-

кающими иммунный механизм, болезнями уха и сосцевидного отростка, бо-

лезнями мочеполовой системы и ВИЧ-инфекцией с впервые установленным 

диагнозом. Это внушает надежду, что негативные тенденции можно пере-

ломить. 
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Особого внимания заслуживает рост заболеваемости детей и подрост-

ков – будущего человеческого потенциала. В детском и подростковом воз-

расте этот рост может привести к увеличению количества взрослых хрони-

ческих больных, что снижает качество человеческого потенциала. Из рис. 1 

видно, что в целом темпы роста заболеваемости в возрасте 0-14 лет выше, 

чем по всему населению. Не было роста заболеваемости некоторыми инфек-

ционными и паразитарными болезнями, болезнями крови, кроветворных ор-

ганов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, 

болезнями системы кровообращения, болезнями органов пищеварения, бо-

лезнями кожи и подкожной клетчатки. Но вызывает опасения то, что по 

большинству заболеваний был рост, превышающий показатели по населе-

нию в целом. Особенно это касается роста заболеваемости новообразовани-

ями, болезнями нервной системы (по населению в целом роста не было), 

болезней органов дыхания, болезней мочеполовой системы и врожденных 

аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений. 

В группе подростков 15-17 лет за указанный период только по некото-

рым инфекционным и паразитарным болезням, учитываемым Росстатом, не 

было роста заболеваемости. Рост заболеваемости по большинству болезней 

опережал рост по населению в целом и детей в возрасте 0-14 лет. Как видно 

из рис. 1, в возрасте 15-17 лет больше всего росла заболеваемость новооб-

разованиями, болезнями крови и кроветворных органов и отдельными нару-

шениями с вовлечением иммунного механизма, болезнями нервной си-

стемы, болезнями глаза и его придаточного аппарата, болезнями уха и сос-

цевидного отростка, болезнями системы кровообращения, болезнями орга-

нов дыхания, болезнями костно-мышечной системы и соединительных тка-

ней, а также количество травм, отравлений и некоторых других последствий 

внешних причин.  

В целом рост заболеваемости детей и подростков – еще один серьез-

ный вызов не только для системы здравоохранения, но и для образования, 

физкультуры и спорта, государственной поддержки семей с детьми.  

Отдельную группу индикаторов состояния здоровья составляют про-

фессиональные заболевания и производственный травматизм. За указанный 

период более чем в 2 раза сократилась численность лиц с впервые установ-

ленными профессиональными заболеваниями, а также снизились травма-

тизм на производстве, численность инвалидов на 10 000 населения и удель-

ный вес инвалидов в трудоспособном возрасте в их общей численности. 

Основными причинами смертности на 100 000 населения в рассматри-

ваемом периоде были болезни системы кровообращения и новообразова-

ния. Смертность от внешних причин находилась на третьем месте, но пози-

тивным изменением является то, что она сократилась в несколько раз, в том 

числе, смертность от отравлений алкоголем, несчастных случаев на транс-

порте, самоубийств и убийств [1]. В России смертность от злокачественных 
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новообразований ниже, чем в большинстве стран, а смертность от болезней 

системы кровообращения находится на среднем уровне. Однако смертность 

от внешних причин в России в 1,5-3 раза превышает показатели по боль-

шинству стран [2]. Необходимо обратить внимание на межрегиональную 

дифференциацию заболеваемости, которая в рассматриваемом периоде до-

стигала почти 3 раз [3]. Это связано, с одной стороны, с условиями жизни, 

а с другой – с наличием и работой организаций здравоохранения, обеспе-

ченностью их кадрами и оборудованием.  

Для характеристики состояния здоровья населения представляет инте-

рес также мнение людей о своем здоровье и о работе системы здравоохра-

нения. По данным социологов, абсолютно здоровыми считают себя 5 % жи-

телей России [4]. Среди работающих россиян в 2019 г. 3 % оценивали свое 

здоровье как плохое, 45 % ‒ как среднее и 52 % ‒ как хорошее, а среди без-

работных – соответственно 3, 54 и 43 %; при этом средний возраст опро-

шенных составлял 39 лет и 33 года. Среди заболеваний больше всего были 

отмечены проблемы с артериальным давлением (23 и 20 %), хронические 

заболевания суставов (9 и 11 %) и хронические заболевания позвоночника 

(12 и 13 %) [5]. В целом, по данным мониторинга НИУ ВШЭ, самооценка 

здоровья населения в 2000-2018 гг. изменилась в пользу средних и позитив-

ных оценок. В 2000 г. доля средних, позитивных и негативных оценок со-

ставляла 53:28:18, а в 2018 г. – 51:33:15. При этом мужчины и сельские жи-

тели чаще оценивали свое здоровье как хорошее [6]. 

По данным социологов, здоровый образ жизни не получил распростра-

нения среди россиян. В 2019 г. 72 % опрошенных не занимались физкуль-

турой, у 43 % имеется лишний вес [5]. Что касается мнения людей о работе 

системы здравоохранения, то только 50 % опрошенных ВЦИОМ считают, 

что медицинская помощь доступна всем [4]. Самыми острыми проблемами 

в 2019 г. были названы высокие цены на лекарства и медикаменты (66 %) и 

нехватка специалистов (59 %). По данным опросов ОНФ, в 2019 г. основ-

ными проблемами здравоохранения респонденты считали дефицит меди-

цинских работников (86 %), нехватку необходимых препаратов (29 %), рас-

ходных материалов (24 %) и медицинского оборудования (38 %), а также 

долгое ожидание записи к врачу, очереди, назначение платных услуг и не-

возможность получить все услуги в одном месте [4]. 

Индикаторы образования населения. В качестве основных индика-

торов, характеризующих образование населения, можно рассматривать ди-

намику уровня образования занятого населения, а также охват соответству-

ющих возрастных групп населения дошкольным, начальным, средним, 

средним специальным и высшим образованием, численность студентов на 

10 000 населения. Дополнительные индикаторы – соотношение бакалавров, 

специалистов и магистров среди окончивших вузы, долю защитившихся аспи-

рантов и докторантов, динамику количества прошедших профессиональное 
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обучение, переподготовку и повышение квалификации, соотношение уехав-

ших из России и прибывших в Россию квалифицированных специалистов. 

Рис. 2 иллюстрирует структуру занятых по уровню образования. 

 

 

Рис. 2. Изменение структуры занятых по уровню образования 

 

Как следует из рис. 2, за период 2000-2020 гг. уровень образования за-

нятого населения повысился, доля тех, кто не имеет образования, сократи-

лась с 2,4 до 0,2 %. Особенно увеличилась доля занятых, имеющих высшее 

(на 9,5 %) и среднее профессиональное образование (в целом на 4 %). Доли 

имеющих среднее общее и основное общее образование снизились соответ-

ственно на 6,2 и 4 %. Эти данные свидетельствуют, что работающее населе-

ние стало больше обращать внимание на профессиональную составляющую 

образования, в результате чего повышается качество человеческого потен-

циала. 

Что касается получения образования населением, наибольший коэф-

фициент охвата образованием и рост этого коэффициента наблюдается в 

возрастных группах 1-6 лет и 7-17 лет (табл. 1). В отношении среднего и 

высшего профессионального образования в возрастной группе 15-34 лет ко-

эффициент охвата несколько снизился (на 0,6 %). Но, в то же время, значи-

тельно повысилось количество прошедших профессиональное обучение, 

переподготовку и повышение квалификации (в 8 раз), что компенсирует 

снижение предыдущего показателя. Вместе с тем, необходимо обратить 

внимание на негативную тенденцию снижения численности студентов, ко-

торая опережала снижение численности населения в возрасте 15-34 лет за 

рассматриваемый период (87,6 %) [1].   
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Соотношение бакалавров, специалистов и магистров в общем выпуске 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

постепенно стабилизовалось. При этом возросла доля магистров при сниже-

нии доли бакалавров, что свидетельствует о желании создать себе возмож-

ность послевузовского образования. Однако среди тех, кто окончил аспи-

рантуру и докторантуру, сокращалась доля защитивших диссертации.  
 

Таблица 1.  

Индикаторы, характеризующие получение образования населением 

 

Индикатор 2000 2019 

Коэффициент охвата детей 1-6 лет дошкольным образова-

нием (%) 
55,0 69,4 

Коэффициент охвата образовательными программами 

начального, среднего и среднего общего образования (воз-

растная группа 7-17 лет, %) 

91,6 99,2 

Коэффициент охвата образовательными программами 

среднего и высшего профессионального образования (воз-

растная группа 15-34 лет, %) 

20,5 19,9 

Численность студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования на 10 000 насе-

ления (чел.)  

277 213 

Численность студентов, обучающихся по программам ба-

калавриата, специалитета и магистратуры на 10 000 населе-

ния (чел.) 

324 277 

Доля разных видов выпускников в общем выпуске (%): 

– бакалавры 

– специалисты 

– магистры 

 

11,2 

87,2 

1,3 

 

68,4 

11,5 

20,1 

Доля защитивших диссертации в общем выпуске (%): 

– аспиранты 

– докторанты 

 

30,2 

38,8 

 

10,5 

23,0 

Количество прошедших профессиональное обучение,  

переподготовку и повышение квалификации (тыс. чел.) 
991,5 8145,7 

 

В целом показатели охвата населения России начальным образованием 

находятся на уровне большинства стран, охват средним образованием – на 

среднем уровне, охват высшим образованием превышает уровень большин-

ства стран [2]. 

Спрос работодателей недостаточно учитывается системой образова-

ния, особенно среднего профессионального образования. Трудоустраива-

ются по специальности 60-80 % выпускников вузов [8]. При поиске работы 

основными проблемами являются: отсутствие опыта работы (69,8 %), низ-

кий уровень предлагаемой зарплаты (40,7 %), отсутствие подходящих рабо-

чих мест (32,8 %) и невозможность найти работу по специальности [9]. Из 
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тех, кто получает среднее профессиональное образование, 31% поступают 

в вузы, а среди трудоустроившихся находят работу по специальности около 

60 % [10]. Те, кто не нашел такую работу, отметили в качестве причин: от-

сутствие вакансий (около 50 %), низкий уровень зарплаты (около 20 %), не 

устраивают условия работы (10-15 %). В ряде случаев они получают недо-

статочный уровень профессиональной подготовки, который не признается 

работодателями [10]. Таким образом, выпускники среднего профессиональ-

ного образования чаще, чем выпускники вузов, сталкиваются с проблемой 

несоответствия структуры подготовки кадров спросу работодателей. 

Необходимо отметить, что несоответствие уровня подготовки работ-

ников требованиям работодателей – не только российская проблема. Так, в 

странах ОЭСР несоответствие имеющихся навыков требованиям работода-

телей наблюдается у 40 % работников [11]. Для решения этой проблемы ис-

пользуются разные способы – аренда персонала, непрерывное обучение и 

повышение квалификации собственных работников, совершенствование 

методов мотивации работников и т.д. При этом особое внимание обраща-

ется на IT-специалистов15.  

В России особое место занимает проблема «утечки мозгов». Следует 

отметить, что разница между оттоком и притоком квалифицированных кад-

ров постепенно сокращается, что является позитивной тенденцией. По дан-

ным Росстата, в 2011 г. численность российских граждан с высшим и сред-

ним специальным образованием, выехавших на работу за границу, превы-

шала численность иностранных граждан – высококвалифицированных спе-

циалистов, имеющих разрешение на работу в России, в 7 раз, а в 2019 г. – 

на 9 % [12, 13]. Таким образом, потери человеческого потенциала из-за 

«утечки мозгов» снижаются. 

3. Индикаторы культуры населения. В этой части исследования рас-

сматриваются индикаторы, характеризующие духовное развитие людей, 

удовлетворение художественно-эстетических, зрелищных, познавательных 

и рекреационных потребностей, освоение духовного наследия, возможно-

сти культурного проведения досуга, культуру отношения к своему здоро-

вью. На рис. 3 приведены данные, характеризующие изменение некоторых 

показателей, характеризующих культурные ценности в 2019 г. по отноше-

нию к 2000 г. Увеличилась численность зрителей театров и посетителей му-

зеев на 1000 чел., при этом численность зрителей цирков сократилась. Рост 

посещаемости театров и музеев свидетельствует, что существует тенденция 

роста интереса людей к художественно-эстетическим мероприятиям. По ре-

гионам существует значительная дифференциация посещаемости театров и 

музеев, что связано, прежде всего, с наличием этих учреждений культуры; 

                                                           
15 В России недавно были приняты меры поддержки IT-компаний и IT-специалистов (см. Указ 
Президента РФ от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий»). 
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неслучайно самые высокие показатели в Санкт-Петербурге, Москве и Сева-

стополе [3]. Вместе с тем, необходимо отметить, что посещаемость музеев 

в России ниже, чем в большинстве Европейских стран и Японии [2]. 
 

 

Рис. 3. Относительные изменения показателей, 

характеризующих культурные ценности в 2019 г. в % к 2000 г. 

 

В России традиционно важным индикатором культуры является чте-

ние. Однако интерес к нему в традиционном виде, путем приобретения книг 

или получения их в библиотеках, снижается. По всем субъектам РФ библио-

течный фонд на 1000 чел. и число пользователей уменьшались [3]. Как сле-

дует из рис. 3, выпуск книг и брошюр в 2000-2019 гг. сократился. Выпуск 

журналов в целом за рассматриваемый период увеличился, но в 2010-2019 

гг. произошло его сокращение почти в два раза, т.е. намечается тенденция 

снижения интереса к чтению журналов. Это неудивительно, поскольку они 

доступны в интернете. 

За рассматриваемый период произошел значительный рост использо-

вания информационно-коммуникационных технологий. Это один из путей 

расширения доступа к информации и к достижениям культуры. В 2019 г. 

количество компьютеров в домашних хозяйствах российского населения 

превысило среднемировой уровень [2]. Удельный вес населения, пользую-

щегося интернетом, находится на среднем уровне, но несколько ниже, чем 
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в ряде европейских стран, Японии, Республике Корея, Канаде, США, Ав-

стралии, Новой Зеландии [2]. Важную роль в характеристике удовлетворе-

ния культурных потребностей играют индикаторы, связанные с познава-

тельными и оздоровительными формами проведения досуга. За рассматри-

ваемый период, как следует из рис. 5, выросло количество тех, кто нахо-

дился в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха, а осо-

бенно тех, кто ездил в турпоездки за рубеж. Культуру отношения людей к 

своему здоровью характеризует рост количества тех, кто занимался в спор-

тивных секциях и группах. 

Данные социологических исследований свидетельствуют, что  у заня-

того населения среди форм проведения досуга значительную роль играют 

такие, которые связаны с удовлетворением культурных потребностей, по-

знавательной и оздоровительной деятельностью: 52-60 % смотрят телевизор 

и слушают радиопередачи, 31-48 % слушают музыку, читают книги и смот-

рят видео, 13-33 % посещают театры, концерты и кино, 18-27 % имеют твор-

ческое хобби (рукоделие, фотография, моделирование и т.п.), 10-29 % посе-

щают спортклубы, секции и тренировки, 27-40 % активно пользуются Ин-

тернетом [15, с. 68, данные опроса в 2018 г.]. 

Заключение. В целом рассматривая индикаторы состояния здоровья, 

образования и культуры населения в период 2000-2020 гг., можно сделать 

следующие выводы. 

1. Как показывает анализ данных Росстата, динамика индикаторов со-

стояния здоровья населения России в 2000-2020 гг. свидетельствует о росте 

заболеваемости населения в целом и о значительной межрегиональной диф-

ференциации этого показателя. Быстрее всего растет заболеваемость болез-

нями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, бо-

лезнями эндокринной системы, расстройствами пищеварения и наруше-

нием обмена веществ, а также врожденными аномалиями (пороками разви-

тия), деформациями и хромосомными нарушениями. При этом темпы роста 

заболеваемости детей и подростков по большинству заболеваний превы-

шают темпы роста по населению в целом.  

2. Вызовы и проблемы в сфере образования связаны с тем, что, не-

смотря на рост уровня образования занятого населения, существует тенден-

ция к снижению количества обучающихся по программам высшего и сред-

него профессионального образования, что может впоследствии привести к 

снижению уровня образования занятого населения. Значительная доля вы-

пускников высшего и среднего профессионального образования (до 40 %) 

не находят работу по специальности, что свидетельствует о недостаточном 

соответствии структуры подготовки кадров спросу работодателей, о необ-

ходимости переподготовки кадров и повышения квалификации. 
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3. Рассматриваемый период характеризуется ростом интереса населе-

ния к удовлетворению познавательных, художественно-эстетических и ре-

креационных потребностей, к использованию информационно-коммуника-

ционных технологий. Необходимо продолжать государственную под-

держку учреждений культуры и туристических организаций, пострадавших 

в период пандемии, чтобы восстановить интерес людей к ним, а также по-

ощрять интерес граждан к туризму и занятиям спортом. 
 

© Федорова М.Н., 2022 
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Abstract. The current long-term trends in the development of human potential in 

Russia in the period 2000-2020 are analyzed. The data of Rosstat and sociological research 

are taken as a basis. Human potential combines the various qualities of a person - abilities, 

knowledge, skills, health status, moral and spiritual foundations, etc., which can be used 

in labor, entrepreneurial and social activities, directly or indirectly affect its results . Hu-

man health, education and culture occupy a special place in the formation and development 

of human potential. With the help of indicators of the state of health, education and culture 

(satisfaction of cultural needs) of the population, the main problems and challenges that 

can lead to a decrease in the quality of human potential have been identified. The dynamics 

of indicators of the state of health of the population of Russia indicates an increase in the 

incidence of the population as a whole and a significant interregional differentiation of this 

indicator. Despite the growth in the level of education of the employed population, there 

is a tendency to reduce the number of students in higher and secondary vocational educa-

tion programs, which may subsequently lead to a decrease in the level of education of the 

employed population. There is a growing interest of the population in the satisfaction of 

cognitive, artistic, aesthetic and recreational needs, in the use of information and commu-

nication technologies. 
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