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Человеческий потенциал является одним из основных видов совокупного эко-
номического потенциала и отличается конкретными и качественными характеристи-
ками. Чем больше степень обеспеченности человеческим потенциалом, тем больше 
потенциальная способность национальной экономики к росту. 

Целью исследования в данной работе является выявление методик оценки раз-
вития человеческого потенциала. Объектом исследования является человеческий по-
тенциал, а предметом – его методики оценки. Основным методом, который исполь-
зовался в исследовании, является аналитический. 

В 1990 г. Программа развития ООН ввела в публичное обращение понятие ин-
декса развития человеческого потенциала (ИРЧП). В настоящее время используются 
также такие индексы, как индекс развития человеческого потенциала, скорректиро-
ванный с учетом неравенства, индекс гендерного неравенства и многомерный ин-
декс бедности. Рассмотрим каждую методику в отдельности. 

Индекс развития человеческого потенциала позволяет учитывать не только эко-
номическую, но и социальную эффективность стран, качество жизни населения.  
В настоящее время индекс человеческого развития включает в себя измерение долго-
летия и здоровья на основе показателя ожидаемой продолжительности жизни при ро-
ждении, знаний на основе средней и ожидаемой продолжительности обучения и дос-
тойного уровня жизни на основе показателя валового национального дохода (ВНД) на 
душу населения в долларах США по паритету покупательской способности.  

Для преобразования показателей в индексы со шкалой от 0 до 1 устанавливают-
ся минимальное и максимальное значения (целевые ориентиры). На 2011 г. были ус-
тановлены следующие минимальные значения: для ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении – 20 лет, для обеих переменных в области образования – 0 лет 
и для ВНД на душу населения – 100 дол. США [1, с. 168]. В свою очередь, целевые 
ориентиры для расчета Индекса человеческого развития в 2001 г. составили: для 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 83,4 года, для средней про-
должительности обучения – 13,1 года и для ожидаемой – 18 лет, сводный индекс об-
разования – 0,978, для ВНД на душу населения – 107 721 дол. США по паритету по-
купательской способности.  

Подиндексы находятся как отношение разницы фактического и минимального 
значения к разнице максимального и минимального значения. Таким образом, Ин-
декс человеческого развития (ИЧР) представляет собой среднее геометрическое трех 
индексов измерений. 
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Таким образом, ИЧР является суммарным показателем развития человека. Он 
демонстрирует средний уровень достижений страны по трем базовым измерениям 
развития человека: долголетию и здоровью, доступу к знаниям и достойному уров-
ню жизни. 

Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства 
(ИЧРН), вносит в ИЧР поправку на неравенство в распределении каждого измерения 
индекса среди населения. Индекс исчисляется как среднее геометрическое средних 
геометрических величин, рассчитанных для всего населения по каждому измерению 
отдельно. ИЧРН учитывает неравенство в отдельных измерениях ИЧР путем «дис-
контирования» среднего значения каждого измерения в соответствии с его уровнем 
неравенства. ИЧРН равен ИЧР, когда неравенство между людьми отсутствует, но 
приобретает значение ниже ИЧР по мере усиления неравенства. В этом смысле 
ИЧРН представляет собой фактический уровень развития человека (с учетом нера-
венства), в то время как ИЧР можно рассматривать как индекс «потенциального» 
развития человека, которое может быть достигнуто при отсутствии неравенства. 
Разница между ИЧР и ИЧРН представляет собой снижение уровня развития челове-
ка, обусловленное неравенством, и может быть выражена в процентах. 

Снижение ИЧР, основанного на нелогарифмированном индексе дохода, в резуль-
тате воздействия неравенства по каждому измерению рассчитывается по формуле 

 Снижение = .)1()1()1(1 3
ДоходеОбразованиЖизнь AAA   

Если исходить из того, что процент снижения, вызванного неравенством в рас-
пределении доходов, является одинаковым как для среднего дохода, так и для его 
логарифма, формула ИЧРН будет следующей [1, с. 170]: 

 IHDI = .)1()1()1(3
ДоходеОбразованиЖизнь HDIAAA   

ИЧРН основывается на индексе, который удовлетворяет критерию совместимо-
сти подгрупп. Благодаря этому улучшение или ухудшение распределения результа-
тов развития человека в конкретной группе общества будет находить отражение в 
изменении общего показателя развития человека. Кроме того, этот индекс является 
независимым от последовательности расчетов. Основным недостатком ИЧРН явля-
ется то, что он невосприимчив к взаимосвязи, т. е. не отражает «наложения» различ-
ных видов неравенства друг на друга. Для того чтобы сделать показатель чувстви-
тельным к взаимосвязи, необходимо, чтобы все данные по каждому индивиду были 
получены из одного исследовательского источника, что в настоящее время невоз-
можно из-за большого числа стран. 

Индекс гендерного неравенства (ИГН) отражает неблагополучное положение  
в гендерном отношении для трех измерений – репродуктивного здоровья, расшире-
ния прав и возможностей (РПВ) и рынка труда. Индекс показывает ущерб для по-
тенциального развития человека, обусловленный неравенством достижений женщин 
и мужчин по этим измерениям. Его значение колеблется от 0 – в случае, когда жен-
щины и мужчины равны, до 1, когда один из полов демонстрирует минимально воз-
можные показатели по всем измеряемым параметрам. Источниками для расчета ин-
декса является коэффициент материнской смертности (MMR), уровень рождаемости 
среди подростков (AFR), места в парламенте в соотношении женщин и мужчин (PR), 
уровни среднего и высшего образования (SE), экономическая активность на рынке 
труда (LFPR). 
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Для женщин и девочек формула агрегирования выглядит следующим образом: 
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А для мужчин и мальчиков[1, с. 171]: 

 .)(13 2
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MMMM LFPRSEPRG   

Индексы для женщин и мужчин агрегируются по среднему гармоническому  
с целью создания равнораспределенного гендерного индекса: 
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Применение среднего гармонического средних геометрических величин внутри 
групп учитывает неравенство между женщинами и мужчинами, одновременно кор-
ректируя показатель с учетом взаимосвязи между измерениями. 

Референтный стандарт для расчета неравенства получен путем агрегирования 
женских и мужских индексов с использованием равных весов (т. е. при одинаковом 
отношении к обоим полам), а затем агрегирования этих индексов по измерениям: 

 .ейвозможностиправРасширениеЗдоровье3
,
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Сравнение равнораспределенного гендерного индекса с референтным стандар-
том позволяет нам получить ИГН: 
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Следующим является многомерный индекс бедности (МИБ), который отражает 
множественные виды депривации в области образования, здоровья и уровня жизни 
на индивидуальном уровне. Каждому лицу присваивается определенный индекс де-
привации в зависимости от того, какие виды депривации его/ее домохозяйство ис-
пытывает по каждому из 10 компонентных индикаторов. Максимальное значение 
индекса – 100, причем каждое измерение имеет равный вес (т. е. максимальный раз-
мер индекса по каждому измерению составляет 33,3 %). Измерения «Образование» и 
«Здоровье» имеют по два показателя, поэтому «стоимость» каждого компонента со-
ставляет 5/3 (или 16,7 %). Измерение «Уровень жизни» имеет шесть индикаторов, 
поэтому «стоимость» каждого компонента составляет 5/9 (или 5,6 %) [1, с. 172]. 

Коэффициент бедности H определяет долю населения, являющегося многомер-
но бедным, и находится как отношение численности многомерно бедных (q) к общей 
численности населения (n) [1, с. 173]. Интенсивность бедности A отражает пропор-
цию взвешенных компонентных индикаторов, по которым, в среднем, бедняки ис-
пытывают депривацию. Только для бедных домохозяйств индексы депривации сум-
мируются и делятся на общую численность бедного населения. Тогда индекс 
многомерной бедности будет равен произведению коэффициента бедности Н на ин-
тенсивность бедности А. 
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Таким образом, можно выделить 4 методики оценки развития человеческого 
потенциала: индекс человеческого развития; индекс человеческого развития, скор-
ректированный с учетом неравенства; индекс гендерного неравенства; многомерный 
индекс бедности.  
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С того времени как будет подписан новый Указ Президента Республики Беларусь 
«О поддержке организаций физической культуры и спорта» для белорусского спорта 
настанет новый, качественно иной период. Так какой же профессиональный спорт  
в Беларуси сейчас? В большей степени он напоминает бездонную бочку, в которую 
регулярно вкладываются огромные государственные средства, а эффекта (как эконо-
мического, так и профессионального) это не приносит. Спортсмены привыкли полу-
чать огромные финансовые контракты при этом, отрабатывая в лучшем случае его пя-
тую часть, и вместе с этим желание и профессиональный рост деградируют прямо 
пропорционально росту зарплаты. Вот и получается, что зарабатывать клубы не уме-
ют, зато тратить научились с лихвой.  

Основные проблемы, которые характерны для белорусского профессионально-
го спорта, выглядят следующим образом: 1) отсутствие у руководителей спортивных 
клубов необходимых профессиональных навыков; 2) неэффективное использование 
средств клубами, в том числе и предоставленных государством; 3) несовершенство 
нормативно-правовой базы; 4) отсутствие деятельности, по выходу спортивных клу-
бов на самофинансирование; 5) несовершенная структура детско-юношеской подго-
товки. 

Приходится констатировать, что руководителям при принятии определенных 
управленческих решений не достает профессиональных знаний в спортивном менедж-
менте и маркетинге, что зачастую приводит к негативным последствиям. Не умея зара-
батывать, руководство клубов платит игрокам в разы завышенную зарплату. В спорте, 
где отсутствует работа по зарабатыванию денег и где фонд заработной платы составляет 
60–80 %, – непозволительная роскошь. Пока государство будет спортивные клубы фи-
нансировать на запредельном уровне, сами клубы зарабатывать не будут. Нормативно-
правовая база за 20 лет существования белорусского спорта еще не обрела идеальных 
параметров. А что касается детско-юношеской подготовки, то здесь стоит упомянуть, 
что только по некоторым видам спорта (таким как хоккей и футбол) осуществляется 
необходимая работа. Что касается остальных видов спорта, то подготовка сведена к 
примитивнейшему алгоритму: выбираются наиболее способные из всех, подготовлен-
ных силами ДЮСШ.  

Из вышеизложенного следует, что в работе спортивных клубов есть четыре 
крупные проблемы. И только за нормативно-правовую базу несет ответственность 




