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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК. 316.4 (075)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ

В статье исследуется многозначность определения термина «по
тенциал» и его толкование в энциклопедических источниках, работах 
ученых. Определено, что широкая трактовка данного понятия позволя
ет применять его в разных познавательных направлениях в различных 
интерпретациях в зависимости от специфики отрасли научного знания, 
однако общим для всех определений остается понимание «потенциа
ла» как совокупности накопленных содержательных качеств объекта, 
которые могут быть целенаправленно реализованы в определенных 
условиях, а также усовершенствованны.

Анализ научных теорий в исследовании социально-экономи
ческой сферы и проблем человеческого развития свидетельствует об 
отсутствии единого подхода к определению феномена «человеческий 
потенциал». Методология категориального подхода к определению 
предмета и метода науки человеческого потенциала позволяет приме
нительно к практике рассматривать параметры эволюционного роста 
общества в контексте развития и повышения эффективности управле
ния воспроизводством человеческого потенциала страны (региона).

Ключевые слова: потенциал, человеческий потенциал, воспроиз
водство человеческого потенциала, социальное управление регионом, 
категория, категориальный подход, социальные технологии воспроиз
водства человеческого потенциала.

Этимология термина «потенциал» исходит как производное от слова «потенция». 
Согласно словарю иностранных слов «потенция» (лат. рotentia -  сила) -  это возмож
ность, способность к проявлению1. Аналогично в этимологическом словаре понятию по
тенциал дается определение заимствованного в латинском языке от potentialis -  букваль
но «сила» или «могущий быть»2.

Многозначность определения данного термина очевидна при исследовании его 
толкования в энциклопедических источниках.

В основе распространенного понимания дефиниции «потенциал» представляется 
совокупность средств для реализации возможностей в направлении достижения какой- 
либо цели.
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Определение потенциала вообще в энциклопедических источниках представлено 
как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы 
и использованы для достижения определенной цели» з.

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается следующее определе
ние потенциала: «...степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких- 
нибудь средств, возможностей...» 4 В экономическом словаре А.Н. Азрилияна под потен
циалом предлагается понимать совокупность имеющихся средств, возможностей в какой- 
либо области 5. Миско К.М. рассматривает потенциал как предел человеческих познаний 
внутренних, скрытых возможностях результативного использования изучаемого объекта, 
которые могут быть количественно оценены и, в конечном счете, реализованы при иде
альных условиях практической деятельности 6.

Самая распространенная трактовка потенциала предоставлена определением как 
"источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть приведены в действие, 
использованы для решения какой-либо задачи или достижения определенной цели; воз
можности отдельного лица, общества, государства в определенной области"7.

Заслуживает внимания подход Т.Г. Храмцовой к определению «потенциала». В ее 
интерпретации: «потенциал -  это не только и не просто количество ресурсов, но и за
ключенная в них возможность развития системы в заданном направлении 8.

Таким образом, понятие потенциала в научной литературе отличается многознач
ностью в зависимости от отраслевой принадлежности в изучаемой научной области, и от
личается дискуссионностью определения, что изначально предопределяет неопределен
ность и несистематичность, а, следовательно, недостаточность теоретического анализа.

Широкая трактовка понятия позволяет применять его в разных познавательных 
направлениях в различных интерпретациях в зависимости от специфики отрасли науч
ного знания, однако общим для всех определений остается понимание «потенциала» как 
совокупности накопленных содержательных качеств объекта, которые могут быть целе
направленно реализованы в определенных условиях, а также усовершенствованны.

По нашему мнению, каждое определение раскрывает сущность категории «потен
циал» в дискретном выражении, характеризуя лишь одно его свойство, упуская тот факт, 
что потенциал любого объекта -  динамическое образование, реализующиеся в конкрет
ном пространстве и времени.

Кроме того, в различных определениях потенциала нет противоречивости, так как в 
них представлены, на наш взгляд, его различные сущностные характеристики, интеграция 
которых в единый целостный процесс проявляют потенциал как категорию научного зна
ния. Каждой сущностной характеристике соответствует стадия процесса развития, который 
в научной литературе подразумевает воспроизводственный процесс (табл. 1).

Таблица 1
Потенциал как категория в научном знании о развитии

Сущностные характеристики 
потенциала

Стадии потенциала 
в процессе развития

Энергия, сила, мощность Формирование, накопление
Способность Проявление, осознание
Средство Реализация
Резерв Совершенствование
Возможность Расширение

3 Большой энциклопедический словарь М.: АСТ, 2009. -  С. 569.
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии, 2010. -  С. 717.
5 Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. -  2-е изд. доп. и перераб. -  М.: 

Институт новой экономики, 1997- С. 697.
6 Миско К. М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методологические аспекты иссле

дования) / К. М. Миско. -  М.: Наука, 1991. -  С. 15
7 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981. -  С. 843.
8 Храмцова Т.Г. Методология исследования социально-экономического потенциала потреби

тельской кооперации : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 : Новосибирск, 2002 -  С. 74.

http://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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Исследование сущностных характеристик потенциала как категории в научном 
знании о развитии позволяет проследить их кругооборот в динамичных стадиях эволю
ционного процесса:

-  потенциал как сила характеризует определенное динамичное качество объекта 
или субъекта, сформированное и (или) накопленное в настоящем или в прошлом;

-  потенциал как способность -  это уже внутренняя сила, энергия готовая к прояв
лению, проявляющаяся, осознающаяся субъектом через резонанс в окружающей дейст
вительности;

-  потенциал как средство для реализации своих качеств через проявление спо
собностей;

-  потенциал как резервный запас не проявленных, скрытых способностей и средств 
для дальнейшего развития, совершенствования системных характеристик и качеств;

-  потенциал как возможность позволяет объекту или субъекту стремиться к рас
ширению собственной реализации во внешней среде и «рост изнутри», саморазвитие че
рез познание самого себя.

Таким образом, по нашему мнению, потенциал выражает систему свойств и ка
честв объекта, подлежащих и способных к развитию, а также к практическому воплоще
нию в конкретных результатах развития (материально и нематериально проявленных), 
что позволяет судить о степени реализации потенциала в конкретных условиях.

Потенциал, выступая в единстве пространственных и временных характеристик, 
концентрирует в себе одновременно три уровня связей и отношений:

-  во-первых, отражает прошлое, т.е. представляет собой совокупность свойств, на
копленных системой в процессе ее становления и обусловливающих ее возможность к 
функционированию и развитию;

-  во-вторых, характеризует настоящее с точки зрения практического применения 
и использования наличных способностей. Это позволяет провести различие между реа
лизованной и нереализованной возможностями;

-  в-третьих, ориентирован на развитие (будущее): в процессе проявления способно
стей, они не только реализуются, но и возможно их обновление, совершенствование, расши
рение. Представляя собой, единство устойчивого и изменчивого состояний, потенциал со
держит в себе в качестве "потенции" элементы будущего развития и воспроизводства.

Анализ научных теорий в исследовании социально-экономической сферы и про
блем человеческого развития свидетельствует об отсутствии единого подхода и к опреде
лению феномена «человеческий потенциал».

Интерес к данной проблематике впервые появился во второй половине XX века в 
специальной и научной литературе в результате осмысления ценности человеческой 
жизни, последствий активности человека в природной среде, в результате оценки состоя
ния здоровья человеческого сообщества в процессе развития цивилизации.

Понятие «человеческий потенциал» все чаше используется в современной лите
ратуре как более исчерпывающее в смысловой интерпретации, чем такие понятия, как 
«человеческие ресурсы», поскольку оно позволяет давать комплексную характеристику 
социально -  экономических, социальных, культурных, экологических и других условий 
жизни человека, а также реализации его возможностей. Вместе с тем существующие под
ходы к определению конкретного содержания понятия порождают немало проблем.

Так, под человеческим потенциалом понимают «накопленный запас здоровья, 
общекультурной профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской, 
гражданской ответственности, реализующийся в сфере деятельности и в сфере потребле
ния на основе рыночных и нерыночных механизмов» 9. Но определение человеческого 
потенциала как накопленного запаса сужает смысловую нагрузку, характеризуя его ста
тично, по аналогии с материальными ресурсами.

Более близким концепции человеческого развития является, по нашему мнению, 
определение человеческого потенциала как системы физических и духовных сил челове-

9 Соболева И. В. Воспроизводство человеческого потенциала : теория, методология, приоритет
ные направления : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.01 / Ин-т экономики РАН -  
Москва, 2006. -  С. 9.
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ка, отдельных социальных групп и общества в целом, реализация которых обеспечивает 
расширенное воспроизводство общественных структур и повышения качества жизни ин
дивида. Представление о совокупности способностей и сил человека, группы и общества в 
качестве системы, позволяет рассматривать реальные и скрытые потенции человечества 
в саморазвитии с системных позиций.

Таким образом, два подхода (ресурсный и потребительский), получившие разви
тие в конце 20 века, в рамках научных представлений о сущности человеческого потен
циала, иллюстрируют полярные точки зрения в отношении данного феномена.

Первый, сформулированный в русле, так называемой социалистической эконо
мики, исходит из того, что человеческий потенциал -  это одна из важных ресурсных эко
номических составляющих народного хозяйства страны, непосредственно связанных с 
функционированием производства и ускорением НТП. Данный подход получил название 
ресурсного и раскрывал значение человеческого потенциала через понятие «рабочей си
лы». Ценность человека рассматривалась через его производительного труда пользу для 
государства. В дальнейшем в рамках потребительского подхода в США появилась кон
цепция экономического роста, в основе которой лежало представление о благосостоянии 
населения достигнутом путем расширенного производства товаров и услуг для макси
мального удовлетворения потребителей и есть конечная цель развития общества.

Таким образом, в разных социально-политических и экономических системах в 
течение длительного времени среди концепций прогрессивного развития общества до
минировали те, в которых основной акцент делался на «производство ради производст
ва», на экономический рост как конечную цель развития человека и всего общества, ос
нову благосостояния населения. Однако в конечном итоге формула "экономический 
рост" через "развитие человеческого потенциала" не оправдала себя и выразилась в на
растании деструктивных тенденций (поляризация доходов, загрязнение природной сре
ды, рост социально значимых заболеваний и смертности, снижение рождаемости, кризис 
доверия в обществе).

Поэтому в конце XX столетия наиболее признанной стала концепция развития 
человеческого потенциала, разработанная экспертами Программы развития ООН (ПРО
ОН), которая ставит в центр общественного прогресса и рассматривает экономический 
рост скорее как средство, нежели как конечную цель развития человеческого потенциала. 
Эта концепция с учетом комплексного подхода постулировала, что основными показате
лями следует считать не только ВВП, но и параметры, характеризующие здоровье, обра
зование и доступ к информации.

Специалисты ПРООН разработали интегральный показатель для определения 
достижений в сфере базового развития человека: индекс развития человеческого потен
циала (ИРЧП). Данный показатель положен ООН в основу сопоставительных рейтинго
вых оценок различных стран по развитию человеческого потенциала.

Он рассчитывается на основе трех показателей:
-  долголетия, измеряемого при рождении как продолжительность предстоящей

жизни;
-  достигнутого уровня образования, определяемого как совокупный индекс гра

мотности взрослого населения;
-  уровня жизни, оцениваемого на базе реального ВВП на душу населения (паритет 

покупательной способности в долларах США).
Обоснованный таким образом комплексный подход к проблеме развития челове

ка и человеческого общества во многих странах был признан настолько конструктивным 
и перспективным, что, начиная с 1995 года, издаются национальные доклады о человече
ском развитии -  в том числе во всех государствах Европейского региона ПРООН.

В концепции ИЧРП уже ключевой является не экономическая ценность человека, 
выражающаяся в способности к производительному труду, но его саморазвитие через 
расширение возможностей выбора благодаря росту продолжительности жизни, образо
вания и дохода. Комплексный подход сформулировал понимание человеческого разви
тия как цели и критерия общественного прогресса, а не средства для экономического 
роста. Его основное преимущество -  в определении базовых критериев социального раз
вития (здоровье, образование, уровень жизни), пригодных для количественных измере
ний и сопоставлений.
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Методология управления развитием человеческого потенциала должна строиться 
на категориальности понятий и явлений действительности. В соответствии с первым 
признаком категориальности, позволяющим понять фундаментальную основу любого 
феномена реальности, управление развитием человеческого потенциала рассматривается 
как результат обобщения исторического развития познания и практики. Осмысление 
сложившихся на протяжении обозримого исторического прошлого представлений о 
сущности человеческого потенциала происходит на основе изучения трудов ученых ан
тропологов, философов, социологов, экономистов, их поиска ответов на вопросы в раз
личных отраслях гуманитарного знания: «Что такое человек, и каковы его возможно
сти?», «Какова роль человека в природе?», «Каковы направления и возможности разви
тия человеческого потенциала?».

С учетом сказанного «развитие человеческого потенциала» рассматривается нами 
в четырех аспектах:

во-первых, как общенаучное понятие, определяющее совокупность условий жизни 
человека в её социальном, политическом, культурном, духовном, материальном и других 
аспектах;

во-вторых, как социально-экономическая категория, отражающая уровень по
требностей, которые необходимо удовлетворить для обеспечения нормальной жизнедея
тельности человека (как потребителя), и степень их удовлетворения через общественную 
трудовую деятельность человека (как производителя), а также условия для развития и 
удовлетворения этих потребностей;

в-третьих, как индикатор эффективности социальной политики, отражающий 
обеспеченность потребностей (рациональных или минимальных) населения определён
ного социально-территориального образования;

в-четвертых, как показатель человеческого развития на национальном уровне.
Следующий признак категориальности позволяет рассматривать «развитие чело

веческого потенциала» как явление или процесс в единстве субъективного и объективно
го начал, в соответствии с законом единства и борьбы противоположностей, а также в 
действии закона возвышения потребностей человека.

Единство формы и содержания (субъективного и объективного начала развития 
экономических категорий, процессов, явлений) является важным принципом проявле
ния сущности необходимо для сближения теории развитие человеческого потенциала и 
ее практической реализации, в направлении сохранения общечеловеческих ценностей. 
В.Соловьев определял человеческую жизнь как способ существования, в котором множе
ственность частей и различие форм данного целого связываются целесообразно извест
ным единством, находящимся в этом целом, а не полагаемым извне.

Таким образом, методология исследования развития человеческого потенциала 
представляет собой совокупность методов теоретико-практического обобщения сущност
ных основ исследуемой сферы объективной реальности, выведенных не только из исто
риософского смысла, но и из прикладных и аналитических приемов, устанавливающих 
взаимодействие ее иерархических составляющих, закономерности их детерминации под 
воздействием внутренних и внешних факторов. Логическая модель методологии позна
ния развития человеческого потенциала определяет направления научно-практического 
исследования: от философии и методических оснований до создания концепции качества 
человеческого развития (рисунок).

Исследование определения социально-экономической категории «развитие чело
веческого потенциала» в различных источниках показало дискуссионность проблемати
ки, отражающую специфику различных научных направлений.

Как философская категория «развитие человеческого потенциала» отражает иде
альное состояние жизнедеятельности на каждый конкретный момент человеческого раз
вития. Научная теория в данном случае формирует функционально-правовые принципы 
функционирования системы управления развитием человеческого потенциала страны. 
Функционирование этой системы отражает методы ее взаимодействия с факторами внеш
ней среды и способами управления параметрами развития человеческого потенциала. Ме
ханизм реализации этих принципов служит повышению благосостояния общества, устра
нению социальных противоречий и деструктивных процессов общественного развития.
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Рис. Логическая модель познания развития человеческого потенциала

Философия управления развитием человеческого потенциала базируется на эти
ческих постулатах и соизмерении, согласовании политических, экономических и общест
венных интересов.

Как социально-экономическая категория «развитие человеческого потенциала» 
рассматривается во взаимодействии с экономическими процессами и явлениями, опре
деляя приоритеты государства, сообщества и человека в направлении совершенствования 
человеческого развития.

Правовая категория (приобретение нормативного статуса как ориентира решений 
и инициатив социальной политики, общественного развития) формализует систему пра
вовых принципов управления параметрами социального самочувствия общества на осно
ве юридических норм.

Методология категориального подхода к определению предмета и метода науки 
человеческого потенциала позволяет применительно к практике рассматривать парамет
ры эволюционного роста общества в контексте развития и повышения эффективности 
управления воспроизводством человеческого потенциала страны (региона).

Осознание системности как одной из важнейших характеристик окружающего 
мира позволяет рассматривать ее как один из самых универсальных методов познания 
объективной действительности в целом и сложноорганизованных объектов или систем в 
частности. Систематика отражает специфику научного поиска глубинного смысла явле
ний и процессов, имеющих между собой прочные иерархические связи. Научный метод 
систематики позволяет постичь двойственный смысл явлений, опосредуемых различны
ми экономическими категориями, то есть познать причинно-следственные связи между 
процессами в борьбе и единстве содержания и формы. Именно этот принцип категори-
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альности позволяет в широком аспекте рассмотреть практическое преломление теорети
ческих предпосылок в реальной человеческой деятельности.

Представление о сущности потенциала предопределяет подход к его оценке, измере
нию и управлению. Действительно, когда потенциал рассматривается как совокупность ре
сурсов, его оценка заключается в установлении качественных и количественных характери
стик значений отдельных видов ресурсов, причем их взаимное влияние не учитывается и не 
измеряется. Когда речь идет о системе ресурсов, то характеристики ее отдельных составляю
щих должны дополняться показателями, описывающими систему в целом.

Можно согласиться с определением Л.Абалкина, что человеческий потенциал 
обобщенная собирательная характеристика ресурсов, привязанных к конкретному месту 
и времени, структура которых характеризуется различными компонентами: демографи
ческой; образовательной; трудовой; культурной; духовно-нравственной; а также компо
нентой здоровья. Однако следом за экономическим аспектом в социальном управлении 
актуализируется социально-технологический аспект, детерминирующий способы и мето
ды формирования или (и) совершенствования специальных социальных практик и соци
альных технологий воспроизводства.

Определяющими точками для анализа и влияния органов исполнительной власти 
региона на формирование демографического, трудового, производственного и духовного 
потенциала общества являются показатели качества жизни, уровня жизни, образа жизни 
людей как наиболее значимые в оценке воспроизводства человеческого потенциала.
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HUMAN POTENTIAL AS A SCIENTIFIC CATEGORY
This article was written to explore the polysemy of the term “potential” 

and its definitions that are given in encyclopedic articles and scientists’ 
works. Certainly, wide definition of this notion let us use it in different cog
nitive directions and interpretations according to the specific character of 
the scientific field but the common idea of all these definitions is that the 
“potential” is a total of cumulative and substantial features of an object that 
can be actualized and modified in specific conditions.

There are a lot of theories in the investigation of the scientific sphere and 
problems of the human development and it shows that there is no any unique 
approach to the definition of “human potential”. The methodology of the cate
gorical approach to definition of the subject and the scientific research method 
of the human development let us view in practice a characteristics of the society 
evolution within the framework of development and control efficiency increase 
of the human potential reproduction in the region.

Key words: potential, human potential, human potential reproduction, 
social management of a region, category, categorical approach, social tech
nologies of the human potential reproduction.
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