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Аннотация

Цель. Структурировать документы стратегического планирования на глобальном и нацио-
нальном уровне с точки зрения развития человеческого потенциала, выявить стратегические 
приоритеты развития человеческого потенциала.

Задачи. Рассмотреть развитие человеческого потенциала в советской и в современной России; 
систематизировать документы стратегического планирования, принятые на глобальном и на-
циональном уровне; изучить глобальные и национальные цели развития, а также показате-
ли человеческого развития ряда стран, включая Россию. 

Методология. В настоящей статье с помощью общих методов научного познания в раз-
личных аспектах рассмотрены стратегические подходы к развитию человеческого потен-
циала. Исследование проведено на основе методологии стратегирования иностранного 
члена Российской академии наук (РАН), доктора экономических наук, профессора 
В.  Л.  Квинта.

Результаты. Выявлена доля человеческого потенциала в структуре капитала. Самый высо-
кий показатель развития человеческого потенциала наблюдается в Скандинавских странах, 
США, Японии, в ряде развитых государств Западной Европы и СНГ. Рассмотрено развитие 
человеческого потенциала в советской и в современной России. Даны отличительные ха-
рактеристики в применении показателя человеческого потенциала для российских регионов. 
При формировании документов установлена необходимость взаимосвязи программ на меж-
дународном и национальном уровне. Подчеркивается важность этапа прогнозирования  
в области человеческого потенциала при разработке стратегических документов на регио-
нальном уровне. Человек и качество жизни населения являются самыми важными звенья-
ми при принятии любого управленческого решения.

Выводы. Создание необходимой инфраструктуры для развития человеческого потенциала 
будет способствовать экономическому росту любого региона. Представляется целесообразным 
при формировании программ и планов каждого российского региона руководствоваться мис-
сией, видением, целями и задачами, учитывающими существующие ресурсы, включая чело-
веческий потенциал.

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс человеческого развития, стратегическое планирование,  
региональный прогноз, национальные цели, цели устойчивого развития

Для цитирования: Генчикова И. В. Стратегическое развитие человеческого потенциала на региональном 
уровне // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 5. С. 430–438. http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2022-5-430-438



Г
Е

Н
Ч

И
К

О
В

А
 И

. 
В

. 
С

т
р

а
т

е
г

и
ч

е
с

к
о

е
 р

а
з

в
и

т
и

е
 ч

е
л

о
в

е
ч

е
с

к
о

г
о

 п
о

т
е

н
ц

и
а

л
а

 н
а

 р
е

г
и

о
н

а
л

ь
н

о
м

 у
р

о
в

н
е

Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (5) • 430–438 431

Strategic development of human potential at the regional level

Inessa V. Genchikova1, 2

1 Graduate School of Public Administration, Moscow, Russia,  
inessa_gench@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6245-2609
2 Ministry of Healthcar of Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract

Aim. The presented study aims to structure strategic planning documents at the global and 
national levels in the context of human development and to identify strategic priorities for 
human development.

Tasks. The authors investigate the development of human potential in Soviet and modern Rus-
sia; systematize strategic planning documents adopted at the global and national level; examine 
global and national development goals and human development indices of several countries, 
including Russia.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to consider strategic ap-
proaches to human potential development in various aspects. The study also uses the strategiz-
ing methodology developed by foreign member of the Russian Academy of Sciences (RAS), PhD 
in Economics, Professor V.L. Kvint.

Results. The share of human potential in the capital structure is determined. The highest hu-
man development index is observed in the Scandinavian countries, the USA, Japan, several 
developed countries of Western Europe, and the CIS. The development of human potential in 
Soviet and modern Russia is investigated. Differences in the application of the human potential 
index for Russian regions are identified. The need for the interconnection of programs at the 
international and national levels is established when preparing documents. The importance of 
human potential forecasting in the development of strategic documents at the regional level is 
emphasized. The people and the population’s quality of life are the most important factors in 
making any management decision.

Conclusions. Creating the necessary infrastructure for the development of human potential will 
boost the economic growth of any region. When developing programs and plans for each Rus-
sian region, it seems appropriate to be guided by the mission, vision, goals, and objectives that 
make allowance for existing resources, including human potential.

Keywords: human potential, human development index, strategic planning, regional forecast, national goals, sustainable 
development goals
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Введение

В условиях глобализации экономики внима-
ние к сохранению человеческого потенциала 
растет в такой же пропорции, как и борьба 
за природные ресурсы, рынки сбыта, а так-
же развитие и внедрение инновационных 
технологий в производство. В настоящей 
статье сформулируем и раскроем сущность 
терминов «человеческий капитал» и «чело-
веческий потенциал».

Формирование терминологии, связан-
ной с анализом человеческого капитала, 
отражено в работах У. Петти, А. Смита, 
А.  Маршалла [1; 2; 3]. Обоснование тер-
мина «человеческий капитал» оформилось 
в 1950–1960 гг. XX в. и предложено амери-

канским ученым-экономистом Т. Шульцем. 
Он утверждал: «Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть уси-
лены соответствующими вложениями, мы 
называем человеческим капиталом» [4]. 
По  мнению Т. Шульца, недостаточный че-
ловеческий капитал является основополага-
ющим фактором бедности, для повышения 
качества жизни необходимы инвестиции 
в  здравоохранение и социальное обеспече-
ние [5, с. 358]. Г. Беккер, последователь 
идей Т.  Шульца, доказывал, что источни-
ком будущего удовлетворения потребностей 
общества выступает человек с его запасом 
знаний, навыков и мотиваций, а инвести-
ции в него дают отдачу в пять–шесть раз 
больше, чем инвестиции в материальное 
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Таблица 1 
Взаимосвязь человеческого капитала и человеческого потенциала (авторское видение)

Table 1. Relationship between human capital and human potential (authors’ perspective)

Сходство Различия

Человеческий потенциал и человеческий капитал 
принадлежат человеку

Человеческий потенциал содержит врожденные 
способности, а человеческий капитал — это 
реали зованный трудовой потенциал

При необходимости человеческий потенциал мо-
жет трансформироваться в человеческий капитал 
(при создании экономических благ и при получе-
нии дохода)

Человеческий потенциал содержит возможности, 
не имеющие экономической оценки до того времени, 
когда их можно реализовать в процессе труда.
Человеческий капитал находится в распоряжении 
у собственника и имеет экономический запас благ, 
который можно оценить, посчитать

производство [6, p. 9]. Изложенный подход 
Г. Беккера известен современной науке как 
«экономический империализм».

Р. И. Капелюшников пишет: «Человече-
ский капитал — это запас способностей, 
знаний и навыков, которые есть у каждого 
человека и которые могут использоваться 
им как в производственных, так и в потре-
бительских целях» [7, с. 6]. Впоследствии 
границы понятия «человеческий капитал» 
расширены. Так, Г. Беккер эмоциональное 
состояние человека считает одной из состав-
ляющих человеческого капитала [8,  с.  84]. 
В структуру последнего П. Бурдье впервые 
в  1972 г. предложил включить и  культур-
ный капитал, который он разделил на три 
формы. К ним отнесены устойчивое со-
стояние ума и тела, культурные ценности 
(картины, книги, машины, инструмен-
ты), в  институционализированном госу-
дарстве  — форма объективации, которая 
придает оригинальные свойства культурно-
му капиталу [9, p.  282]. Иными словами, 
культурный капитал предполагает наличие 
высшего образования или знание традиций 
культурной этики, или обладание предмета-
ми, имеющими культурную ценность.

Согласно теории человеческого потенци-
ала, уровень развития экономики в стране 
и человеческий потенциал взаимосвязаны. 
Эти два понятия оказывают прямое воз-
действие друг на друга. А. Сен, основопо-
ложник данной теории, предлагал рассма-
тривать в качестве основных средств раз-
вития человеческой личности расширение 
свободы путем устранения существующих 
ограничений, что обусловливает расшире-
ние возможностей для выбора [10]. В одном 
из исследований утверждается, что «чело-
веческий потенциал — это накопленный 
популяцией запас здоровья, культуры, 
профессионализма, творческой, деловой 

и  гражданской активности, который нахо-
дит применение в  самых разных областях 
деятельности и  в  сфере потребления» [11].

Нами выполнен анализ взаимосвязи меж-
ду человеческим капиталом и потенциалом, 
как видно из таблицы 1.

Основным источником дохода для боль-
шинства граждан служит их труд. Поэтому 
у  каждого человека должна быть возмож-
ность продуктивно трудиться в достойных 
условиях и получать за это соответствующий 
доход. Тем самым становится очевидным, 
что развитие человеческого потенциала спо-
собствует увеличению производительности 
труда, вследствие чего наблюдается рост 
экономических показателей.

В этой связи представляется значимым 
при разработке региональной стратегии 
на  этапе прогнозирования учитывать «тен-
денции в поведении потребителей, в уровнях 
жизни населения» [12, с. 385]. По  мнению 
В. Л. Квинта, «прогнозирование и характе-
ризация трудовых ресурсов и существующих 
производственных мощностей или же капи-
тала» [12, с. 385] являются непременным 
этапом в прогнозировании внешней среды 
при разработке региональных прогнозов.

Человеческий потенциал 
на глобальном уровне 

В докладе Всемирного банка «Изменение 
уровня благосостояния наций» (The Chan-
ging Wealth of Nations 2018) указано, что 
70  % богатства составляет человеческий 
капитал, 25  % — материальный, 10  % — 
природные ресурсы. В странах со средними 
доходами доля природных ресурсов может 
достигать 25  %, в бедных — 47  %, как по-
казано на рисунке 1. Речь идет и о том, 
что в странах, в которых в 1995 г. при-
родные ресурсы составляли существенную 
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Рис. 1. Структура капитала, % [11]
Fig. 1. Capital structure, % [11]

долю в  формировании благосостояния на-
селения, за последние 20 лет уровень до-
хода возрос с низкого до среднего. Такие 
изменения отчасти обусловлены вложением 
дивидендов, полученных за счет природных 
ресурсов, в образование и здравоохранение, 
что способствовало росту человеческого ка-
питала  [11].

На саммите Генеральной ассамблеи 
ООН, состоявшемся 25 сентября 2015 г., 
193 странами — членами ООН приняты Це-
ли в  области устойчивого развития на  пе-
риод до 2030  г.: 17 целей, 169 задач и более 
230 индикаторов. В частности, особое внима-
ние заслуживают цели, направленные на обе-
спечение здорового образа жизни, всеобщего 
и качественного образования, возможности 
для всех обучения на протяжении жизни.

Оценка уровня человеческого развития

Вопрос об оценке уровня развития региона 
в области человеческого развития заслужи-
вает отдельного рассмотрения. На  между-
народном уровне для такого оценивания 
используют среднеарифметическую сумму 
значений  трех индексов: ожидаемой продол-
жительности жизни, образования и дохода 
в долларах США. Таким образом, получаем 
индекс человеческого развития (HDI), кото-
рый публикуется с  1990 г. (до 2013 г. его 
называли индексом развития человеческого 
потенциала). Выборочно приведем данные 
в аспекте стран индекса человеческого раз-
вития, что отражено в таблице 2 [13; 14].

Из данных, приведенных в таблице 2, сле-
дует, что самый высокий индекс человече-
ского капитала наблюдается в Швейцарии, 
Скандинавских странах, США, Японии, 

в  ряде развитых государств Западной Ев-
ропы, а также в странах СНГ. В нескольких 
государствах рейтинг ИЧР возрос: в Швей-
царии — с 11 до 3, Дании — с 16 до 10, 
Финляндии — с 22 до 11, Великобрита-
нии  — с  28 до 13, Беларуси — с 65 до 53, 
Турции — с 92 до 54. Российская Федерация 
(РФ), судя по рейтингу, переместилась с 66 
до 52 места среди более 190 стран мира. 
Вместе с тем рейтинг ИЧР у   Нидерландов 
снижен с 3 до 9, Японии — с 12 до 19, 
Италии — с 24 до 30.

По мнению Н. В. Зубаревич, примене-
ние ИЧР для российских регионов связано 
с проблемами оценки дохода [15]. В качестве 
одного из индикаторов дохода используется 
валовой региональный продукт (ВРП), ко-
торый служит показателем производства, 
а не потребления и тем самым некорректно 
отражает оценку дохода.

К одной из важнейших национальных це-
лей относится увеличение продолжитель-
ности жизни. Показатель ожидаемой про-
должительности жизни (ОПЖ) имеет значи-
тельные различия в регионах, от 64,87 лет 
в Чукотском автономном округе до 80,52 
лет в Республике Ингушетия в 2021 г. При 
этом, как полагают демографы, максималь-
но высокий показатель ОПЖ в Республике 
Ингушетия завышен из-за недоучета смерт-
ности. Включенный в индекс образования 
показатель грамотности также не является 
для России существенным.

Несмотря на статистические погрешно-
сти в данной области, сравнение регионов 
требуется в целях определения демографи-
ческих тенденций и развития социальных 
процессов, что необходимо учитывать при 
формировании стратегии каждого региона.
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Таблица 2
Индекс человеческого развития (ИЧР) в 2011 и 2019 гг.

Table 2. Human Development Index (HDI) in 2011 and 2019

Рейтинг 
по ИЧР

2011/2019
Страна 2011 2019 

1/1 Норвегия 0,943 0,957
2/8 Австралия 0,929 0,944
3/9 Нидерланды 0,910 0,944

4/17 США 0,910 0,926
9/6 Германия 0,905 0,947

10/7 Швеция 0,904 0,945
11/3 Швейцария 0,903 0,955

12/19 Япония 0,901 0,919
16/10 Дания 0,895 0,940
20/26 Франция 0,884 0,901
21/22 Словения 0,884 0,917
22/11 Финляндия 0,882 0,938
23/25 Испания 0,878 0,904
24/30 Италия 0,874 0,892
28/13 Великобритания 0,863 0,932
29/32 Греция 0,861 0,888
34/29 Эстония 0,835 0,892
38/40 Венгрия 0,816 0,854
40/34 Литва 0,810 0,882
65/53 Беларусь 0,756 0,823
66/52 Российская Федерация 0,755 0,824
68/51 Казахстан 0,745 0,825
75/61 Грузия 0,733 0,812
76/77 Украина 0,729 0,779
84/84 Бразилия 0,718 0,765
86/81 Армения 0,716 0,776
91/88 Азербайджан 0,700 0,756
92/54 Турция 0,699 0,820

101/85 Китай 0,687 0,761
102/112 Туркменистан 0,686 0,715

111/90 Молдова 0,649 0,750
115/106 Узбекистан 0,641 0,720
126/120 Кыргызстан 0,615 0,697
127/125 Таджикистан 0,607 0,668
134/131 Индия 0,547 0,645
179/188 Центральноафриканская Республика 0,343 0,397

Стратегические приоритеты развития 
человеческого потенциала в России

В России в аспекте развития человеческо-
го потенциала представляет интерес вопрос 
проведения демографической политики. 
В советский период существовало несколько 
взглядов относительно проведения диффе-
ренцированной демографической политики. 
Рассмотрим три основные точки зрения. 

Так, Б. Ц. Урланис и Т. В. Рябушкин вы-
ступали за необходимость проведения диф-
ференцированной демографической поли-
тики, обосновывая свою точку зрения тем, 
что процессы воспроизводства в российских 
регионах существенно различались [16]. 
В.  Е.  Маневич, напротив, полагал прин-
ципиально ошибочным отстаивание диффе-
ренцированной демографической политики 
[17]. Л. Л. Рыбаковский в середине 70-х гг. 
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XX в. писал о том, что принцип должен быть 
дифференцированным, объясняя это тем, 
что принцип дифференциации по-разному 
применяется к рождаемости, смертности 
и  миграции [18].

Нельзя не обратить внимание на роль 
социального стимулирования в развитии 
человеческого потенциала. Особенно это 
стало заметным при распаде Советского Со-
юза, когда наблюдалась нехватка продуктов 
жизнеобеспечения населения. Как отмечал 
в 1994 г. В. Л. Квинт, при высоком уровне 
инфляции компаниям, помимо зарплаты, 
следует обеспечивать работников, говоря 
современным языком, социальным пакетом, 
то есть продуктами, медицинскими услуга-
ми, квартирами [19].

Среди стратегических приоритетов раз-
вития трудовых ресурсов И. В. Новикова 
выделяет проведение социальной политики, 
направленной на повышение качества тру-
да населения, основанной на применении 
информационно-коммуникационных техно-
логий [20, с. 124]. Особенно значимой в кон-
тексте развития человеческого потенциала 
представляется реализация данного приори-
тета в сфере образования, здравоохранения.

После распада СССР и ухудшения демо-
графической ситуации, в первую очередь 
снижения рождаемости, внедрены опреде-
ленные меры по улучшению ситуации в этой 
области, в том числе принят ряд докумен-
тов, обусловливающих нормативно-правовое 
регулирование демографических процессов 
в  регионах и их встраивание в  стратегиче-
ское развитие региона. В 2007 г. принимают 
Концепцию демографической политики Рос-
сии до 2025 г. [21], в 2008 г. — Концепцию 
социально-экономического развития страны 
до 2020 г. [22], в 2012 г. утверждены меры, 
направленные на проведение демографиче-
ской политики в России [23], в 2014 г. при-
нят Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в  Российской Федерации» 
[24], в  2018 г. утверждены Основные на-
правления деятельности Правительства РФ 
до 2024 г. [25].

В 2020 г. определены национальные цели 
развития России до 2030 г. [26], одной из 
которых является сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей. Для дости-
жения указанной цели требуется принять 
все меры, способствующие росту числен-
ности населения, а также повышению до 78 
лет ожидаемой продолжительности жизни 
к 2030 г. 

При формировании целей и задач демо-
графической политики каждого региона 
следует учитывать не только имеющиеся 
стратегические документы, индикативные 
и  директивные планы Правительства РФ, 
но и основополагающие документы между-
народного уровня: доктрины, декларации 
и т. п.

Заключение

По итогам проведенного анализа можно 
заключить, что сохранение и развитие 
человеческого потенциала должно просле-
живаться во всех сферах жизни. Это об-
условлено тем, что, например, по мнению 
В. Л. Квинта, главным и конечным ориен-
тиром всех стратегических преобразований 
является человек, создание условий для 
его интеллектуального, эмоционального 
развития и  материального благополучия 
[27, с. 290].

Ключевой ориентир о том, что в качестве 
самого важного звена выступает человек, 
качество жизни населения, необходимо при-
нимать во внимание при принятии любо-
го управленческого решения. Обеспечение 
экономического роста — приоритетная за-
дача любого региона. Если не будут соз-
даны условия для развития человеческого 
потенциала, то сделать это будет некому. 
Соответственно, представляется целесо-
образным при формировании программ 
и  планов руководствоваться миссией, ви-
дением, целями и задачами как развития 
человеческого потенциала региона в целом, 
так и обеспечения решения насущных проб-
лем каждого человека.
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