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т зарождения древних империй до первого 
полета в космос данные о жизни населения 
страны были зеркалом развития государст-

ва. Необходимость оценки качества жизни появи-
лась с возникновением государства. Все историче-
ские вехи в мире были отмечены стремлением ру-
ководителей государств оценить жизнь своих под-
данных. Сбор такой информации был необходим 
для принятия управленческих решений. В Римской 
империи налоговые ставки для завоеванных земель 
устанавливались на основе благосостояния населе-
ния, на них обитающего. В Ветхом Завете описана 
оценка жизни населения при правлении царя Соло-
мона, на основе которой он вел внутреннюю поли-
тику. 

Академик Ильенкова С. Д. предложила взять за 
индикатор социально-экономического развития по-
казатели качества жизни [1]. Качество жизни – это 
степень удовлетворения потребностей, зависящая от 
объективных и субъективных факторов, влияющих 
на жизнь человека [2]. Существует множество спо-
собов определения качества жизни, но наиболее ре-
презентативным является индекс человеческого раз-
вития, предложенный Организацией Объединенных 
Наций. Он состоит из трех групп показателей: уро-
вень дохода, уровень образования и продолжитель-
ность жизни. К сожалению, с помощью данного  
индекса сложно интерпретировать полученную ин-
формацию, в нем нет четкой привязанности к по-
требностям человека. Знание неудовлетворенных 
потребностей позволяет спроектировать управленче-
ское воздействие. Для того чтобы получить инфор-
мацию о потребностях населения, на основе индекса 
человеческого развития нами была разработана мат-
рица, основанная на показателях индекса человече-
ского развития и классических классификаций по-
требностей (табл.).  

Для построения матрицы нами был проведен кон-
тент-анализ классических теорий потребностей: 
Маслоу, Альдерфера, Мак-Клелланда, Герцберга. 
Возможно, с помощью интеграции теорий классифи-
кации потребностей и индекса человеческого разви-
тия можно будет получить более полную информа-
цию о жизни населения.  

Матрица интеграции теорий классификации  
потребностей с индексом человеческого развития  

Теории классификации потребностей Уровни индекса 
человеческого

развития 
Мак-

Клелланда Альдерфера Маслоу Герцберга

Образование 4 2 5 4 
Уровень  

дохода 3 3 5 1 
Продолжи-

тельность 
жизни 2 4 5 4 

 
Оценка уровня интеграции теории потребностей 

с компонентами индекса человеческого развития 
представлена цифрами. Цифра 1 показывает, что 
данный уровень в индексе человеческого развития не 
учитывается; цифра 2 говорит о том, что данный уро-
вень в теории потребностей учитывается незначи-
тельно; цифра 3 характеризует средний уровень инте-
грации теории с компонентом индекса; цифры 4 и 5 
говорят о сильной степени интеграции. На основе 
анализа приведенной в матрице интеграции можно 
сделать вывод о том, что наиболее связанной с ин-
дексом человеческого развития является классифи-
кация потребностей Маслоу. В теории Мак-Клел-
ланда факторы, влияющие на продолжительность 
жизни, учитываются недостаточно. По теории Аль-
дерфера образование человека в его мотивации счи-
тается незначимым фактором. Герцберг отвергает 
в своей теории материальное стимулирование (уро-
вень дохода в индексе развития человеческого по-
тенциала), говоря о низкой эффективности данного 
инструмента. Таким образом, лишь разработки Мас-
лоу полностью учитывают все компоненты индекса 
человеческого развития [3]. Теория потребностей, по 
А. Маслоу, основана на трех основных положениях – 
иерархии потребностей, принципе дефицита и прин-
ципе прогрессии. 

Принцип иерархии потребностей заключается 
в том, что существует пять групп, или уровней по-
требностей. Низший уровень – основные, или фи-
зиологические потребности. Более высокий уро-
вень – потребности безопасности – потребности 
в защищенности от несчастных случаев, болезней, 
нищеты и других проблем, которые могут нарушить 
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возможность удовлетворения потребностей предыду-
щего уровня. Еще более высокий уровень – социаль-
ные потребности, т. е. потребности в общении, взаи-
моотношениях с другими людьми. Следующий уро-
вень – потребности признания, к которым относятся 
потребности в престиже, уважении окружающих, сла-
ве и т. д. Наивысший уровень – потребности в самосо-
вершенствовании, или потребности развития [3]. 

Принцип дефицита – это ощущение недостатка 
в чем-либо, сопровождаемое желанием его ликвиди-
ровать. Ощущение дефицита приводит к нарушению 
психологического равновесия в человеке, а его лик-
видация восстанавливает такое равновесие. 

Принцип прогрессии заключается в том, что все 
виды потребностей человека должны быть удовле-
творены последовательно – от нижнего иерархиче-
ского уровня – первичных потребностей – ко все бо-
лее высоким уровням [3]. 

Иерархия составляющих качества жизни может 
быть представлена в виде пирамиды. Согласно тео-
рии А. Маслоу выделяются пять условных групп 
потребностей: основные материальные потребности; 
потребность в безопасности; потребности в комму-
никации; потребность в уважении (нравственная об-
становка в обществе); потребность в самореализации 
и самовыражении [3]. На основе теории Маслоу 
можно построить систему показателей качества жиз-
ни, соотнеся их с уровнями пирамиды. 

В сложных иерархических социальных системах  
резкое количественное (качественное) изменение 
одного из уровней системы приводит к дисгармонии 
и не может продолжаться долго [4]. Это предложе-
ние соответствует основным принципам теории по-

требностей Маслоу. Резкое увеличение одного из 
уровней пирамиды разрушает ее гармонию, система 
теряет устойчивость и пытается вернуться в свои 
границы. Управленческие воздействия не могут дос-
тичь своей цели. С позиции социального управления 
меры, направленные на удовлетворение потребно-
стей высшего уровня без удовлетворения предшест-
вующих, на короткий срок способны снизить соци-
альное напряжение и увеличить качество жизни, но 
в долгосрочной перспективе не эффективны. Таким 
образом, темпы роста удовлетворения потребностей 
первого уровня должны быть выше, а значит, и пока-
затели первых уровней пирамиды более значимы, 
чем высших уровней.  

Задача теории управления состоит в нахождении 
аналитических параметров развития пирамиды по-
требностей в зависимости от целей управления 
и социально-экономического развития общества. 
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дной из организационных составляющих 
трудового потенциала работника является 
потенциал рабочего места. Он  определяет 

эффективность функционирования каждого работни-
ка, что непосредственно связано с эффективным ис-
пользованием трудового потенциала организации О 




