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Аннотация: в статье дана авторская трактовка категории «человеческий потенциал». Человечес-
кий потенциал рассматривается как сложное социально-экономическое явление, концептуализиру-
емое как экономическая категория, как социально-экономическая система, как одна из целей госу-
дарственной стратегии развития. Проведен анализ современного состояния и тенденций развития 
человеческого потенциала в российской экономике, выявлены основные проблемы его формирования, 
развития и воспроизводства в ключевых сферах общественного бытия.
Ключевые слова: человеческий потенциал, структура человеческого потенциала, расширенное 
воспроизводство человеческого потенциала.

Abstract: in the article the author’s interpretation of the category of «human potential». Human potential 
is considered as a complex socio-economic phenomenon conceptualized from different sides: as economic 
category, as a socio-economic system, as one of the objectives of the government’s development strategy. 
The analysis of a current state and tendencies of human potential in the Russian economy, the basic problems 
of its formation, development and reproduction in key spheres of social being are revealed.
Key words: human potential, the structure of the human potential, the expanded reproduction of the human 
potential.

Процессы динамичного развития и быстрого 
обновления технологического базиса современ-
ного общества вызывают глубокие преобразова-
ния всех его сторон, приводят к изменению 
места и роли человека в общественно-воспроиз-
водственном процессе [1, с. 3], возрастанию 
значимости  высоких стандартов уровня и качест-
ва жизни, расширения возможностей человека, 
рациональных взаимоотношений с природой. 
Наука, образование, высокие технологии и здра-
воохранение признаны ключевыми факторами 
социально-экономического развития. В новой 
парадигме социально-экономического прогресса 
человек является главным субъектом, а его раз-
витие – глобальной целью социальных и эконо-
мических изменений [2]. 

Таким образом, обеспечение устойчивого эко-
номического роста невозможно без эффективного 
использования человеческого потенциала нацио-
нального хозяйства, совершенствования его фор-
мирования и развития. 

Анализ научной литературы по данной пробле-
матике показал, что на сегодняшний день отсут-
ствует единая методологическая проработка пони-
мания человеческого потенциала. Если обратиться 
к определению Л. Абалкина, характеризующего 
потенциал как обобщенную, собирательную харак-
теристику ресурсов (производительных, трудовых 
и др.), привязанных к месту и времени, то челове-
ческий потенциал возможно представить как раз-
новидность экономического ресурса с учетом со-
циально-экономических условий его формирова-
ния, развития и использования [3, с. 135]. 

Марксистская парадигма трактует обществен-
ное производство двояко: «С одной стороны, – про-
изводство средств к жизни: предметов питания, 
одежды, жилища…, с другой – производство само-
го человека…». Отмечая в «Капитале», что «про-
изводство рабочей силы состоит в воспроизводстве 
самого индивида, в поддержании жизни», К. Маркс 
исходит при этом из того, что, кроме способностей 
к труду, человек обладает и другими способностя-
ми, связанными с творчеством, социальной актив-
ностью и т.д. [4, с. 182–183].© Ромащенко Т. Д., Кисова А. Е., 2014
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Современные научные представления о содер-
жании и структуре человеческого потенциала также 
акцентируют внимание на различных его качест-
венных и количественных характеристиках.

Так, по мнению И. В. Соболевой, человеческий 
потенциал – это накопленный населением запас 
физического и нравственного здоровья, общекуль-
турной и профессиональной компетентности, 
творческой, предпринимательской и гражданской 
активности, который реализуется в различных 
областях деятельности, а также в определенной 
иерархии потребностей людей [5, с. 12]. 

Интересен подход к анализу категории «чело-
веческий потенциал» Т. И. Заславской. По ее мне-
нию, он представляет собой интегральную харак-
теристику жизнеспособности общества (страны, 
государства) как субъекта собственного воспроиз-
водства, развития и взаимодействия с другими 
обществами. Человеческий потенциал – это инте-
гральная форма многообразных явных и латентных 
свойств человеческой общности, выражающая 
сложившуюся в ней систему отношений и возмож-
ностей развития на основе самореализации лич-
ности в общественно значимой деятельности [6, 
с. 14]. 

При этом А. Б. Докторович считает, что чело-
веческий потенциал – это системная совокупность 
способностей индивида, социальных групп и об-
щества к действиям, взаимодействиям и отноше-
ниям, обеспечивающая их жизнедеятельность и его 
воспроизводство. В определенных условиях, при 
наличии необходимых ресурсов человеческий по-
тенциал реализуется в труде [2].

Несколько иная трактовка категории «челове-
ческий потенциал» у О. И. Иванова: «Человечес-
кий потенциал – это сформированные во взаимо-
действии с социальной средой совокупности си-
стем универсальных (общих) и специфических 
(специализированных) потребностей, способно-
стей и готовностей различных социальных общно-
стей выполнять общественно необходимые дея-
тельности, основные социальные роли, функции, 
такие роли и функции, которые обеспечивают как 
преемственность, так и новации в развитии жиз-
ненно важных общественных сфер, а также в об-
ществе в целом» [7, с. 141].

Проведенный анализ теоретических концепций 
человеческого потенциала выявил разнообразие 
подходов к раскрытию его экономической природы. 
На наш взгляд, целесообразно не ограничиваться 
одним методологическим подходом, а использовать 
их интеграцию, что позволит реализовать систем-

ное исследование качественных и количественных 
характеристик человеческого потенциала. 

В авторской трактовке человеческий потенциал 
– это сложное явление, концептуализируемое, во-
первых, как экономическая категория, во-вторых, 
как социально-экономическая система, в-третьих, 
как одна из целей государственной стратегии раз-
вития.

Человеческий потенциал как экономическую 
категорию целесообразно определять, на наш 
взгляд, на основе интеграции таких базовых поня-
тий, как человеческий капитал и качество жизни. 
Это связано с тем, что здесь учитывается не толь-
ко экономический аспект вложений в личный 
фактор общественного производства, но и харак-
теристика социальной среды, которая формирует 
и развивает различного рода способности челове-
ка, а также систему его ценностей, интересов и 
предпочтений. 

Подчеркнем, что человеческий потенциал в 
значительной мере формируется, развивается в 
процессе социализации личности, а реализуется в 
разной степени в зависимости от определенного 
рода условий и факторов, влияющих на него. Сле-
довательно, качество жизни является основопола-
гающим условием расширенного воспроизводства 
человеческого потенциала, а его продуктивная 
реализация – основой формирования человеческо-
го капитала.

Изучение сущности человеческого потенциала 
с позиции системного подхода предопределяет его 
идентификацию как социально-экономического 
образования, характеризуемого качественными и 
количественными характеристиками структурных 
элементов. 

Согласно функциональному подходу челове-
ческий потенциал включает трудовой, инноваци-
онный, предпринимательский аспекты, а согласно 
структурному – человеческий потенциал отдельно-
го человека (наноуровень), человеческий потенци-
ал фирмы (микроуровень), человеческий потенци-
ал региона (мезоуровень), человеческий потенциал 
страны (макроуровень). 

Отметим, что в характеристике человеческого 
потенциала возможны два подхода. Первый подход 
состоит в оценке человеческих ресурсов, которыми 
располагает экономика; второй – в определении 
возможного экономического результата от исполь-
зования всей массы совокупных человеческих 
ресурсов, вовлекаемой в хозяйственный оборот в 
конкретный период времени. Имеющийся сформи-
рованный человеческий потенциал в зависимости 

Человеческий потенциал: методологические подходы к исследованию и проблемы реализации...
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от существующих условий может раскрываться, 
реализовываться в разной степени. Поэтому про-
блема функционирования человеческого потенци-
ала сводится к созданию эффективного механизма 
его реализации в активную социально-экономичес-
кую деятельность. Следовательно, необходимо 
наличие системы социально-экономических, орга-
низационно-экономических и институциональных 
отношений по превращению этой потенциальной 
возможности в реальность, в необходимый и до-
статочный уровень трудовой, инновационной, 
предпринимательской активности населения. 

В соответствии с вышеизложенными положе-
ниями, по нашему мнению, человеческий потен-
циал – это совокупность экономических, социаль-
ных и институциональных отношений, возника-
ющих между  субъектами экономики по поводу 
формирования, распределения и использования 
всех элементов человеческого потенциала как на 
структурном, так и на функциональном уровнях с 
целью количественных и качественных преобра-
зований социально-экономической системы.

Таким образом, предложенная теоретическая 
концепция человеческого потенциала основана на 
исследовательской парадигме, базирующейся на 
следующих методологических предпосылках:

а) расширенное воспроизводство человеческо-
го потенциала возможно только при наличии вы-
соких показателей качества жизни;

б) всестороннее развитие человеческой лично сти 
является целью и средством социально-экономичес-
кого развития любого общества и государства; 

в) количественные и качественные характерис-
тики человеческого потенциала оцениваются с 
помощью общеэкономических, финансово-эконо-
мических, социальных и институциональных по-
казателей.

Используя данную теоретическую концепцию 
в качестве базовой, предпримем попытку диагно-
стирования основных проблем развития челове-
ческого потенциала в современных российских 
условиях.

Отметим, что в  «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» «развитие 
человеческого потенциала включает системные 
преобразования двух типов:

– направленные на повышение конкурентоспо-
собности кадрового потенциала, рабочей силы и 
социальных секторов экономики;

– улучшение качества социальной среды и ус-
ловий жизни людей» [8, с. 14].

Согласно данной стратегии, целевыми ориен-
тирами социально-экономического развития Рос-
сии до 2020 г. являются:

–  высокие стандарты благосостояния человека. 
Согласно данной цели, уровень доходов и качество 
жизни россиян к 2020 г. достигнут показателей, 
характерных для развитых экономик. Это означает 
высокие стандарты личной безопасности, доступ-
ность услуг образования и здравоохранения требу-
емого качества, необходимый уровень обеспечен-
ности жильем, доступ к культурным благам и 
обеспечение экологической безопасности;

– социальное благополучие и согласие, т.е. 
планируется формирование общества, основанно-
го на доверии и ответственности, снизится соци-
альная поляризация за счет обеспечения равных 
возможностей для социальной мобильности «та-
лантливых представителей всех слоев общества», 
значительно повысится доля среднего класса;

–  сбалансированное пространственное развитие, 
ориентированное на создание новых территориаль-
ных центров роста как в районах освоения новых 
сырьевых ресурсов, так и в традиционных регионах 
концентрации инновационного, промышленного и 
аграрного потенциала Российской Федерации;

– институты экономической свободы и спра-
ведливости, согласно которым планируется обес-
печение гарантированной реализации конституци-
онных прав граждан, включая развитую систему 
демократических институтов и создание эффектив-
ных механизмов правоприменения;

– безопасность граждан и общества [8, с. 4–6]. 
Однако за последние два года темпы социально-

экономического развития России сократились 
втрое больше. 2013 г. характеризовался самыми 
низкими экономическими и социальными показа-
телями за последние пятнадцать лет, без учета 
кризисного 2009 г. На сегодняшний момент рос-
сийская экономика находится в состоянии стагна-
ции и стагфляции. Согласно пессимистическому 
сценарию Банка России, до 2016 г. эти процессы 
будут продолжаться: прирост ВВП в 2014 г. сокра-
тится на 1,0 %, а в 2015–2016 гг. будет увеличивать-
ся на 1,8 % в год [9]. 

Резкое замедление социально-экономического 
развития сопровождается заметным ускорением 
инфляции. Индекс потребительских цен в 2013 г. 
вырос по отношению к ценам 2012 г. на 6,8 %, в то 
время как их годовой прирост в 2012 г. составил 
5,1 %. 

Сочетание стагнации – нулевого роста про-
мышленности, сокращения строительства и желез-

Т. Д. Ромащенко, А. Е. Кисова
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нодорожных перевозок, уменьшения объема ин-
вестиций и экспорта – с повышенной инфляцией 
привело к стагфляции, последствия которой отри-
цательно влияют на социально-экономическое 
развитие страны.

В январе 2014 г. произошло дальнейшее ухуд-
шение социально-экономической ситуации: объем 
выпуска в промышленности в годовом выражении 
сократился на 0,2 %, прирост ВВП по оптимисти-
ческой оценке МЭР составил 0,7 %, реальные до-
ходы населения сократились на 1,5 %, на 7 % 
уменьшились инвестиции в основной капитал, на 
рекордную величину за месяц был девальвирован 
рубль (и по отношению к доллару, и по отношению 
к евро) [10].

Важной характеристикой 2013 г. стал рост доли 
зарплаты в ВВП при сокращении доли прибыли. 
В марксистской политэкономии это классическая 
проблема соотношения труда и прибавочной сто-
имости (m/v), т.е. в социалистической терминоло-
гии баланс между трудом и капиталом смещается 
в пользу труда. Система становится более социаль-
но ориентированной, но менее инвестиционно 
привлекательной [11, с. 13].

На протяжении 2013 г. рост российской эконо-
мики был главным образом обусловлен факторами 
потребительского спроса, который поддерживался 
ростом зарплаты и потребительского кредитования. 
Рост зарплаты устойчиво превышает темпы роста 
ВВП и производительности труда. При увеличении 
ВВП в 2013 г. всего на 1,5 % прирост реальных 
располагаемых доходов составил порядка 4 %, 
заработной платы — более 5 %, а объем кредитов 
физическим лицам увеличился на 28 %. В резуль-
тате оборот розничной торговли возрос почти на 
4 %, а платных услуг населению — на 2,5 %.

С другой стороны, за минувший год темпы 
роста розничного товарооборота снизились, хотя 
и превышали динамику ВВП, что, в свою очередь, 
было обусловлено снижением темпов роста рас-
полагаемых доходов населения и розничного 
кредитования. Доля зарплаты в ВВП превысила 
50 %, что не только усиливает потребительскую 
ориентацию экономики, но и может свидетельст-
вовать о приближении кризиса. Когда этот пока-
затель в Российской Федерации превышал уровень 
50 % в 1997–1998 и 2007–2008 гг., происходил 
кризис – или девальвация валюты, или сокращение 
объема производства, или и то и другое вместе [11, 
с. 15].

Одновременно с ростом доходов физических 
лиц ухудшалось финансовое положение предпри-

ятий – почти на 20 % снизилась сальдированная 
прибыль по основным видам деятельности. Между 
тем это один из главных источников инвестиций 
для среднего российского предприятия, причем в 
секторах производственного и инвестиционного 
спроса прибыль сократилась существенно сильнее, 
чем в отраслях потребительского спроса и торгов-
ле [11, с. 15].

Кроме того, формально на душу населения в 
Российской Федерации приходится 23 м2 общей 
жилой площади. Однако  26 % всего жилья в России 
не имеет канализации, 22 % – водопровода, 33 % 
жилья не имеет душа или ванны, 35 % – горячего 
водоснабжения. Поэтому, даже по самым оптимис-
тическим данным (с учетом площади коридоров, 
кухонь, кладовых и т.п.), площадь комфортного 
жилья на душу населения составляет в Российской 
Федерации 15 м2 [10].

Также на сегодняшний день в Российской Фе-
дерации почти вдвое выше дифференциация в 
доходах между бедными и богатыми. Это под-
тверждается положительной динамикой индекса 
концентрации доходов. Если в 2000 г. его значение 
составляло 0,39, то в 2013 г. он вырос до 0,42. При 
этом необходимо принимать во внимание и разное 
влияние инфляции на реальные доходы высоко- и 
низкообеспеченных граждан, поскольку основные 
составные части инфляции – это оплата жилищно-
коммунальных услуг, тарифы на которые ежегодно 
повышаются, и инфляция по продовольственным 
товарам, где она сильнее всего. Данные статьи 
занимают около 70 % всех расходов малоимущих 
семей, в то время как у высокообеспеченных семей 
эти же две статьи занимают только 30 %. Так что 
быстрый рост цен на жилищно-коммунальные 
услуги и продовольствие в значительной степени 
ухудшает жизнь малообеспеченных слоев населе-
ния [12, с. 26]. 

Следует особо указать на то обстоятельство, 
что в самом худшем материальном положении в 
Российской Федерации находятся две группы на-
селения: дети и пенсионеры. Значительное число 
бедных семей являются многодетными семьями, и 
поэтому число бедных детей существенно выше, 
чем число бедных семей. 

В Российской Федерации налицо значительный 
контингент детей, которые плохо питаются, живут 
в плохих жилищных условиях, для них не созданы 
условия для учебы и полезного досуга, полноцен-
ного отдыха. Кроме того, доля больных среди 
российских детей превышает аналогичный пока-
затель в развитых странах. 
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Размер пенсий в России относительно невелик. 
Численность пенсионеров превышает 40 млн че-
ловек, из которых почти треть работают. Средний 
размер назначенных пенсий составляет около 
9 тыс. руб., что составляет немногим более 30 % 
публикуемой Росстатом средней номинальной за-
работной платы. Так как часть зарплаты выдается 
неофициально с целью ухода от уплаты высоких 
социальных взносов и является «теневой», то по 
отношению к полной средней зарплате доля пенсий 
в Российской Федерации составляет менее 25 % 
[10]. 

Проведенный теоретический и прикладной 
анализ современного состояния экономики позво-
ляет сделать следующие выводы.

1. В Российской Федерации наблюдаются за-
медленные темпы экономического роста, который 
по большей части носит восстановительный харак-
тер [13, с. 123]. Несмотря на то, что бюджет страны 
является социально ориентированным, размеры 
выплат не способны обеспечить качественный 
уровень здравоохранения, образования, культуры 
и т.д.

2. Общее состояние экономики свидетельству-
ет о суженном воспроизводстве человеческого 
потенциала, ухудшении качества труда, снижении 
темпов его роста.

3. Экономические интересы российского обще-
ства преобладают над социальными. Это подтверж-
дается высокой долей «теневых» доходов населе-
ния, отсутствием реальных условий для расширен-
ного воспроизводства всех структурных элементов 
и уровней человеческого потенциала.

4. Наличие существенных проблем в основных 
областях воспроизводства человеческого потенци-
ала (здравоохранении, образовании). В частности, 
невысокая заработная плата педагогов, учителей, 
врачей и т.д., отсутствие достаточного и современ-
ного оборудования, учебно-методологической 
базы, утрата связи с предприятиями и, как резуль-
тат, ведение обучения без учета их реальных по-
требностей и др.

Отмеченные особенности российского челове-
ческого потенциала позволяют выявить источники 
риска и наметить пути для их нейтрализации. 
Проблема сохранения и развития человеческого 
потенциала должна стать приоритетной государст-
венной стратегической задачей, поскольку уровень 
развития совокупной рабочей силы определяет 
перспективы функционирования национального 

хозяйства, формирования его мощи и конкурен-
тоспособности. 
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