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В основе получившей ныне обществен-
ное признание в научных кругах концепции 
устойчивого развития находится понятие чело-
веческого потенциала или, как определяет его 
Ю.М. Плюснин, уровня развития человека [1]. 
Понятие человеческий потенциал все чаше ис-
пользуется в современной литературе как бо-
лее полное и объемлющее, чем такие понятия, 
как человеческие ресурсы, человеческий капи-
тал, человеческий фактор, уровень жизни, ка-
чество жизни, качество населения, каждое из 
которых дополняло и последовательно сменяло 
друг друга на протяжении длительного време-
ни. Главным аргументом здесь выступает тот 
факт, что понятие человеческого потенциала 
позволяет дать комплексную характеристику 
социально-экономических, социокультурных, 
экологических, психологических, социально-
демографических и прочих аспектов существо-
вания человека, а также реализации его возмож-
ностей. Вместе с тем существующие подходы 
к определению конкретного содержания поня-
тия человеческий потенциал не однозначны по 
своему содержанию и, на наш взгляд, требуют 
конкретизации.

В современной экономической литературе 
как зарубежной, так и отечественной существу-
ют различные определения понятия “челове-
ческий потенциал”. В частности, в “Докладе о 
развитии человека за 1997 год” отмечается, что 
“Потенциал человека представляет собой раз-

личные комбинации функциональных качеств 
человека, которые он может обеспечить, и от-
ражает свободу приобретения этих функцио-
нальных качеств”. При этом “…функциональ-
ные качества человека отражают то полезное, 
что этот человек может сделать или обеспечить 
себе, например, хорошо питаться, долго жить и 
участвовать в жизни общества” [2].

Как отмечает А.А. Саградов: “Первый 
глобальный доклад о человеческом развитии 
(UNDP 1990), опубликованный в 1990 г., от-
крыл новую страницу в истории мировой эко-
номической мысли, характеризующую челове-
ка, расширение возможностей его жизненного 
выбора как важнейшую цель общественного 
прогресса, а не только как одну из составляю-
щих национальных социально-экономических 
программ” [3]. 

Аналогичных позиций придерживается и 
В.Х. Эченикэ, подчеркивающий, что согласно 
этой концепции целью развития является не 
любое экономическое процветание, а только 
такое, которое расширяет возможности чело-
века получить хорошее образование, прожить 
долгую и здоровую жизнь, иметь интересную 
и достойную работу, которая могла бы прине-
сти благосостояние и материальное благопо-
лучие. Иными словами, человеческое развитие 
это, прежде всего, экономическое развитие как 
таковое, но не всякое, а сопровождающееся 
ростом возможностей человеческого выбора. 
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Можно также сказать, что человеческое разви-
тие, – это экономическое развитие в интересах 
человека, экономическое развитие “с человече-
ским лицом” [4]. Т.И. Заславская отмечает, что 
“…Человеческий потенциал – наиболее инер-
ционная социетальная характеристика, для его 
роста требуются значительные усилия и долгое 
время; обратное же его влияние реализуется 
стихийно, повсеместно и повседневно” [5].

В экономической литературе термин “по-
тенциал” означает источники, возможности, 
средства, запасы, которые могут быть исполь-
зованы для решения задач, достижения опреде-
ленных целей общества, государства, отдельно-
го лица. Мы придерживаемся мнения, что под 
человеческим потенциалом следует понимать 
всю совокупность функциональных качеств, 
присущих человеку, и определяющих возмож-
ности его самореализации в той или иной сфе-
ре деятельности.

Концепция развития человеческого потен-
циала охватывает все многообразие жизнедея-
тельности людей. Однако ядро количественной 
оценки ситуации в сфере человеческого разви-
тия составляет ограниченный набор основных 
индикаторов, характеризующих три ключевые 
измерения человеческого развития – долголе-
тие, образованность, уровень жизни. В своей 
совокупности данные измерения представляют 
собой модель развития человеческого потенци-
ала, являющуюся адекватной репрезентацией 
системы жизненного выбора людей. При этом 
каждое из измерений охватывает несколько 
принципиально важных человеческих возмож-
ностей: долголетие – прожить долгую и здоро-
вую жизнь; образованность – приобретать зна-
ния, общаться, участвовать в жизни общества; 
уровень жизни – получить доступ к ресурсам, 
необходимым для достойной жизни, вести здо-
ровую жизнь, иметь условия для территориаль-
ной и социальной мобильности, участия в жиз-
ни общества и т.д. [6]. 

Таким образом, из приведенных формули-
ровок можно сделать вывод, что развитие че-
ловеческого потенциала может трактоваться и 
как совершенствование возможностей челове-
ка, его способностей достигать поставленные 
и значимые цели, и как “процесс расширения 
стоящего перед человеком выбора”. Эти трак-
товки развития человеческого потенциала (как 
расширение выбора и как совершенствование 
возможностей и способностей) не противоре-

чат друг другу и являются взаимодополняющи-
ми, поскольку “расширение выбора человека 
становится возможным на основе расширения 
возможностей” [7].

Несомненно, средством расширения и реа-
лизации возможностей и выбора человека, вы-
ступают материальные ресурсы, материальный 
достаток, формирующийся за счет получаемых 
людьми доходов. Вместе с тем, роль дохода не 
следует переоценивать и отождествлять его 
увеличение с расширением возможностей. Лю-
ди стремятся не только к материальному до-
статку, но и к приобщению к культуре и науке, 
творческой и общественной активности, к уста-
новлению социальных связей и сохранению 
природной среды.

В данном случае, обеспечение высоко-
го уровня материального благосостояния не 
выступает самоцелью. Отличительная осо-
бенность концепции развития человеческого 
потенциала состоит в положении, согласно 
которому “людям не нужен бесконечно высо-
кий доход для обеспечения достойного уровня 
жизни” [8]. Принцип, на основе которого раз-
решаются противоречия между максимизацией 
богатства и человеческим развитием, форму-
лируется следующим образом: “Националь-
ное богатство может расширить возможности 
выбора для людей. Этого, однако, может и не 
произойти. Определяющим здесь является не 
само по себе богатство, а то, как его использу-
ют разные страны. И до тех пор, пока общество 
не осознает, что основное его богатство – это 
люди, излишняя озабоченность производством 
материальных благ будет заслонять конечные 
цели обогащения жизни людей” [9]. 

В концепции развитие человеческого по-
тенциала рассматривается как двусторонний 
процесс. С одной стороны, это формирование 
человеческих способностей: укрепление здоро-
вья, приобретение знаний, совершенствование 
профессиональных навыков. С другой стороны, 
это реализация приобретенных способностей 
для производительных целей или для отды-
ха, культурной, политической деятельности. В 
этом и заключается коренное отличие концеп-
ции развития человеческого потенциала от кон-
цепций “человеческого капитала”, “человече-
ских ресурсов” и др., сводящих конечную цель 
к единственному аспекту – формированию ре-
сурсов для производственной деятельности. Ес-
ли в центре внимания концепции человеческого 
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развития находится “человеческий потенциал”, 
то центральной категорией, характеризующей 
процесс развития человеческих ресурсов, явля-
ется понятие “человеческий капитал”.

Человеческий капитал – это производ-
ственный потенциал человека. Большинство 
исследователей подразумевают под данным по-
нятием знания, навыки и способности челове-
ка, которые содействуют росту производитель-
ности его труда и тем самым влияют на рост 
производства и заработков. Так, по мнению 
С. Фишера “…Человеческий капитал есть мера 
воплощенной в человеке способности прино-
сить доход” [10].

Если сторонники теории человеческого ка-
питала исходят из экономической значимости 
инвестиций и оценивают их результат в первую 
очередь по экономической отдаче, то теория че-
ловеческого потенциала позволяет придержи-
ваться иной точки зрения: образование и здо-
ровье индивидов является не только средством 
достижения, но и неотъемлемым компонентом 
благосостояния людей. Отсюда следует, что не-
обходимо осуществлять определенные инве-
стиции даже тогда, когда они не дают обычной 
экономической отдачи.

Таким образом, выявляя основные раз-
личия между двумя этими понятиями, можно 
сказать, что если теория человеческого капи-
тала, рассматривая людей как один из факто-
ров производства, уделяет основное внимание 
формированию качеств, которые необходимы в 
сфере общественного производства, то концеп-
ция развития человеческого потенциала пред-
усматривает анализ всех важнейших вопросов 
общественного развития с позиции интересов 
человека, расширения его возможностей.

Вместе с тем, процессы формирования 
человеческого капитала и человеческого по-
тенциала во многом взаимосвязаны и взаи-
модополняют друг друга. Как подчеркивает 
В.П. Колесов: “Развитие человеческих ресур-
сов... означает максимизацию человеческого 
потенциала и его эффективное использование в 
целях экономического и социального развития” 
. Исходя из активной деятельной роли человека 
в современной экономике, его динамично из-
меняющихся функциях, вовлечения в процессе 
экономической деятельности только ему при-
сущих потенциальных возможностей, скрытых 
творческих резервов, накопленных знаний и 
навыков, все более активным определяющим 

элементом производства становится человече-
ский фактор. Люди, в которых этот фактор при-
сутствует, обладают способностью к труду. 

В области развития человеческого потенци-
ала основополагающим для человека является 
качество жизни: долгая и здоровая жизнь, при-
обретение знаний, то есть необходимость быть 
образованным, иметь материальные ресурсы, 
обеспечивающие достойный уровень жизни. 
При этом уровень жизни, образование и состоя-
ние здоровья являются не только основными 
параметрами, характеризующими человеческий 
потенциал, но и важнейшими факторами, спо-
собствующими его формированию и развитию.
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