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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»   
 
Аннотация. Целью работы является исследование процесса формирования и развития 
понятия «человеческий капитал» в мировой и отечественной экономической науке. До-
стижение поставленной цели потребовало изучения и анализа развития представлений 
о человеке и его ценности в рамках экономической науки. В ходе исследования использо-
вались следующие методы: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 
обобщение, формализация. Полученные результаты позволили выявить наиболее суще-
ственные характеристики человеческого капитала. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"   
 
Abstract. The purpose of the work is to study the process of formation and development of the 
concept of "human capital" in the world and domestic economic science. Achieving this goal re-
quired studying and analyzing the development of ideas about a person and his value within the 
framework of economics. The following methods were used in the course of the study: analysis, 
synthesis, comparison, abstraction, concretization, generalization, formalization. The results ob-
tained made it possible to identify the most significant characteristics of human capital. 
Keywords: capital, income, human capital. 

 
1. Введение 
Повышенный интерес к человеческому капиталу стал проявляться в 50-х - 60-х годах XX 

века. В этот период окончательно сформировалась теория человеческого капитала, развиваю-
щая неоклассическое направление экономики и расширившая границы экономического анали-
за на процессы и явления, ранее находящиеся за рамками экономической науки. 

Следует вспомнить, что понятие капитала чрезвычайно многообразно, "капитал определя-
ется настолько по-разному, что можно сомневаться, имеет ли он какое-либо общепризнанное 
значение". В основе теории человеческого капитала – расширительная трактовка капитала И. 
Фишера, согласно которой в наиболее общем виде капиталом является то, что приносит до-
ход: "запас богатства, существующий в данный момент времени, называется капиталом... Та-
ким образом, существующий ныне жилой дом есть капитал; приют, который он предоставля-
ет, или получение денежной ренты являются его доходом". 

Основные признаки капитала, обеспечивающие получение дохода, и наиболее часто рас-
сматриваемые в научных исследованиях, представлены на рисунке 1.  

Появившаяся теория быстро окрепла, получила широкое распространение, и понятие 
"человеческий капитал" позволило "с единых позиций изучать многие явления... рынка тру-
да..."[3]. Оно проникло "в такие, казалось бы, далеко отстоящие одна от другой области анали-
за, как теория роста, теория распределения доходов, экономика благосостояния, теория внеш-
ней торговли, теория миграции, планирования семьи, экономическая теория преступности и 
т.д." [3]. По мнению Л. Туроу "концепция человеческого капитала играет центральную роль в 
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современном экономическом анализе" [4]. 
Сегодня человеческий капитал, став одним из центральных общеэкономических понятий, 

все еще вызывает активные споры и дискуссии.  
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ограниченность как ресурса 

возможность конвертации – перехода из одной формы в другую 

ликвидность – способность прямо или косвенно превращаться в денежную 
форму вне зависимости от своей предметной формы 

стоимостная сущность (рассматривается меновая стоимость) – количествен-
но определенная способность к обмену на иные ресурсы 

включенность в процесс кругооборота стоимости 

способность к самостоятельному воспроизводству в силу возможности кон-
вертации и участия в процессе кругооборота стоимости 

способность к приращению в процессе кругооборота 

Рис. 1. Основные признаки капитала, обеспечивающие получение дохода 
Источник: составлено на основе [2].  

 
2. Основная часть  
Формирование понятия "человеческий капитал" имеет глубокие исторические корни, ухо-

дящие к трудам классиков политической экономии. 
Родоначальник английской классической политической экономии, В. Петти, демонстрируя 

способ, который он применил для анализа актуальных проблем своей эпохи, делает целый ряд 
умозаключений, значимых для современной теории человеческого капитала:  

−  богатство страны определяется качеством её человеческого капитала – "Крестьяне, моря-
ки, солдаты, ремесленники и купцы являются опорой всякого государства... но профессия мо-
ряка заключает в себе три из этих четырёх профессий, ибо каждый опытный и прилежный мо-
ряк является не только мореплавателем, но и купцом, а также и солдатом... поэтому страна, в 
которой имеется больше моряков, обладает большим преимуществом" [5]; 

−  ценность жителя для страны определяется его полезностью. Полезность, в свою очередь, 
основывается на способности приносить доход – "Доход крестьянина в Англии составляет 
лишь около 4 шиллинга в неделю, моряк же получает не меньше 12 шиллингов в виде зара-
ботной платы, продуктов питания (и, как бы жилища) и обеспечения разных других нужд; та-
ким образом моряк в действительности равен трем крестьянам" [5]; 

−  миграция обеспечивает возможность получения большей отдачи от человеческого капи-
тала – "В то время как занятие других людей ограничено их собственной страной, моряк мо-
жет свободно направляться в ту часть света, в какую ему заблагорассудится. В то время как в 
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том или ином месте, в тот или иной период дела находятся (как говорится) "на мертвой точ-
ке", где-нибудь в другом месте земного шара дела вне всякого сомнения процветают и сред-
ства потребления имеются в изобилии. Ясно, что люди, имеющие в своём распоряжении ко-
рабли, и только эти люди, используют такое положение с выгодой" [5]. 

Спустя почти столетие А. Смит в своем главном труде "Исследование о природе и причи-
нах богатства" объясняя содержание основного капитала, включает в его структуру "полезные 
способности всех жителей и членов общества" [6]. По мнению А. Смита "средства, надлежа-
щим образом вложенные в какой-либо основной капитал, всегда возмещаются с большей при-
былью и увеличивают годовой продукт на гораздо большую стоимость, чем стоимость затрат, 
необходимых для этих улучшений...человека, изучившего с затратой большего труда и време-
ни какую-либо из профессий, требующей ловкости и искусства, можно сравнить... с дорогой 
машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему, сверх обычной 
заработной платы за простой труд, все расходы на обучение, с обычной, по меньшей мере, 
прибылью на капитал, равный этой сумме расходов" [6]. Следует отметить, что влияние идей 
А. Смита на формирование теории человеческого капитала нашло признание у ее основопо-
ложников. Так, Т. Шульц "среди тех, кто рассматривал людей в качестве капитала" прежде 
всего называет А. Смита, который "смело включил все приобретенные и полезные способно-
сти всех жителей страны в часть капитала" [7]. 

Более всего в современной теории человеческого капитала нашли отражение взгляды еще 
одного выдающегося представителя классической политической экономии Дж. С. Милля, ко-
торый созидательные способности человека относил к богатству: "самого человека я не рас-
сматриваю как богатство. Но его приобретенные способности, которые существуют лишь как 
средство и порождены трудом, с полным основанием, я считаю, попадают в эту категорию. 
Мастерство, энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере считаются ее богат-
ством, как и инструменты и машины" [8].  

Как известно, К. Маркс не признавал человеческий капитал как явление в экономической 
науке. Тем не менее, главной производительной силой общества он считал именно человека, а 
к богатству относил накопление созидательных способностей населения. "Действительным 
богатством", - подчеркивал К. Маркс, - является развитая производительная сила всех индиви-
дуумов" [9]. 

Появившееся в конце XIX в. неоклассическое направление политической экономии 
"трактовало самого человека или его способности как капитал" [10]. Так, человек, по убежде-
нию Л. Вальраса, является "естественным и вечным капиталом. Естественным – потому, что 
он не произведен искусственно, вечным – потому, что каждое поколение воспроизводит себе 
подобных" [11]. 

По сей день активные дискуссии вызывает роль А. Маршала в формировании теории чело-
веческого капитала. Представляется, что они являются следствием некоторых различий в из-
даниях "Принципов экономики" разных годов. Тем не менее, важно отметить, что А. Маршал 
использовал понятие "персональный капитал" и рассматривал его по аналогии с веществен-
ным капиталом: "заработная плата и другие доходы человека имеют много общего с процен-
том на капитал. Здесь налицо полное соответствие между причинами, которые управляют це-
ной предложения материального и персонального капиталов: мотивы, побуждающие человека 
накапливать персональный капитал в виде вкладов в образование, подобны тем, которые опре-
деляют накопление материального богатства" [12]. 

Стоит констатировать, что внимание к капиталу, воплощенному в человеке, в начале XX в. 
значительно снизилось. По мнению М. Блауга, именно авторитет А. Маршала "убил тот инте-
рес к данной проблеме, который неуклонно развивался в рамках основного направления орто-
доксальной экономической науки; Маршалл отверг идею о 'человеческом капитале' как нереа-
листичную, и считается, что его судейский авторитет ответственен за увядание этой 
идеи" [13].  

Объективными предпосылками появления теории, рассматривающей созидательные спо-
собности человека как капитал, послужили не только методологические основы, сформиро-
ванные экономической наукой, но также социально-экономические изменения и третья про-
мышленная революция.  

Опубликованная в журнале "Политическая экономия" в 1958 году статья Дж. Минцера 
"Инвестиции в человеческий капитал и распределение личных доходов" [14] по сути стала 
определяющей в оформлении классической теории человеческого капитала. Появившиеся 
практически вслед за ней работы Т. Шульца "Создание капитала образованием" (1960 г.) [15], 
"Инвестиции в человеческий капитал" (1961 г.) [7] и Г. Бекера "Инвестиции в человеческий 
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капитал: теоретический анализ" (1962 г.) [16], "Человеческий капитал: теоретический и импе-
рический анализ" (1964 г.) [17] прочно утвердили новое экономическое направление, продол-
жающее традиции неоклассиков и имеющее в своей основе экономический подход к анализу 
разнообразных сфер человеческой жизнедеятельности. "Я убежден, что экономическая тео-
рия, как научная дисциплина, более всего отличается от прочих отраслей обществознания не 
предметом, а своим подходом… Я утверждаю, что экономический подход уникален по своей 
мощи, потому что он способен интегрировать множество разнообразных форм человеческого 
познания", - пишет Г. Бекер [18]. "Концепция капитала, - объясняет Т. Шульц, - исходит из 
наличия нечто реально существующего, что обладает экономическим свойством оказывать 
будущие услуги, имеющие некоторую стоимость… Понимание капитала как нечто такого, что 
оказывает будущие услуги, позволяет приступить к последующему делению целого на две 
части, а именно на человеческий капитал и нечеловеческий капитал" [7]. Человеческий капи-
тал, по мнению основателей одноименной теории, рассматривался как "приобретенные чело-
веком ценные качества" [7].  

Развитие теории человеческого капитала привело к появлению разнообразных трактовок ее 
стержневого понятия. Л. Туроу определяет человеческий капитал как производительные спо-
собности, дарования и знания индивидуума [19]. У. Боуэн к человеческому капиталу относит 
приобретенные знания, навыки, мотивации и энергию, "которыми наделены человеческие су-
щества и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях 
производства товаров и услуг" [20]. Человеческий капитал, по определению Н.А. Римашев-
ской, есть способность личности "участвовать в создании общественного продукта и прино-
сить доход" [21]. Для поддержания этой способности на необходимом качественном уровне 
требуются постоянные инвестиции. Указывая на чрезвычайную сложность понятия 
"человеческий капитал", А.Г. Аганбегян объясняет его как "все то, от чего зависит производи-
тельный и качественный труд человека" [22]. Нуреев Р.М. рассматривает человеческий капи-
тал в широком смысле слова как специфическую форму капитала, воплощенную в самом че-
ловеке. "Это, - по его определению, - имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и прино-
сят ему доход в форме заработной платы или ренты" [23]. Г.Ю. Гагарина понятие 
"человеческий капитал" отождествляет с "рабочей силой". При этом объясняет, что употребле-
ние этих понятий зависит от преобладания в структуре природных (заложенных природой фи-
зических и интеллектуальных характеристик) или приобретенных (сюда отнесены полученные 
образование, воспитание и т.п.) составляющих. Понятие "человеческий капитал" употребляет-
ся в случае превышения приобретенных составляющих над природными [24].  

В понимании Я. И. Кузьминова и И. Д. Фрумина человеческий капитал включает знания, 
умения и установки, которые позволяют человеку "создавать доход и другие полезные эффек-
ты для себя, работодателя и общества в целом, превосходящие первоначальные инвестиции и 
текущие затраты" [25; 26].  

Необходимость использования функционального подхода при определении человеческого 
капитала – позиция С.А. Дятлова. По его мнению, человеческий капитал - это навыки, знания 
и способности человека, которые:  

−  являются результатом накопления; 

−  "целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства и способствует росту производительности труда и производства"; 

−  приводят к росту доходов в результате их целесообразного использования; 

−  с увеличением доходов от их использования стимулируют человека увеличению их запа-
са [27]. 

В значительной степени неординарным выглядит объяснение человеческого капитала М.М. 
Критским: "человеческий капитал исходно выступает как всеобщеконкретная форма жизнеде-
ятельности, ассимилирующая предшествующие формы, адекватные эпохам присваивающего и 
производящего хозяйства, и осуществляющая как итог исторического движения человеческо-
го общества к его современному состоянию" [28]. 

И.В. Ильинский, рассматривает человеческий капитал как "совокупность экономических 
отношений, возникающих в общественном производстве между субъектами по поводу форми-
рования, развития и совершенствования способностей человека" [29]. 

Стоит отметить, что все более распространяется расширительный подход к определению 
человеческого капитала. Он предполагает рассмотрение не только качеств человека, напря-
мую связанных с процессом труда, но и тех, которые оказывают косвенное влияние на труд. 
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Так, А.Ф. Лысков включает в человеческий капитал темперамент, особенности телосложения, 
ценностные предпочтения [30].  

  
3. Заключение  
Анализ изученных подходов к определению человеческого капитала позволяет сделать вы-

вод о том, что:  

−  человеческий капитал есть совокупность некоторых характеристик человека; 

−  человеческий капитал включает только те характеристики человека, которые приносят 
или могут приносить доход; 

−  доход от человеческого капитала может быть в разных формах; 

−  формирование характеристик человека, составляющих его капитал, требует определен-
ных затрат.  
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