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Аннотация. Человеческий капитал является ключевым элементом производительных сил в мировой эконо-

мической системе. Изменения, которые происходят в современном мире, диктуют новые требования к чело-

веческому капиталу, дополняются цифровыми компетенциями, учитывают индивидуальное и творческое раз-

витие человека. На протяжении всего периода развития трудовых и экономических отношений человеческий 

капитал как понятие менялся в своем качественном наполнении, функциональности и идейности. Изучение  

и оценка человеческого капитала во все исторические периоды развития являлись приоритетным направлени-

ем исследований. Глобальный подход к определению понятия «человеческий капитал», который предполага-

ет, что трудовые ресурсы – источник национального дохода, трансформируется в персонифицированный под-

ход с акцентом на уникальность человека с его индивидуальным набором компетенций. Рассмотрены подходы 

к содержанию понятия «человеческий капитал» зарубежных и отечественных представителей экономической 

мысли. Выделен вклад различных ученых в развитие сущности категории «человеческий капитал» и система-

тизированы этапы формирования подходов к содержанию понятия «человеческий капитал». Перечислены 

этапы трансформации категории «человеческий капитал»: труд как основной источник дохода, выделение по-

нятия человеческого капитала в самостоятельную категорию, попытки стоимостной оценки человеческого ка-

питала, необходимость инвестирования в развитие человеческого капитала, переход к персонификации и раз-

витию компетенций, влияние цифровизации на качественные характеристики человеческого капитала. Сдела-

ны выводы о необходимости пересмотра понятия, подходов и методик к исследованию и оценке человеческо-

го капитала в современных условиях. 
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человек 
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Abstract. Human capital is a key element of the productive forces in the global economic system. The changes that 

are taking place in the modern world dictate new requirements for human capital, complemented by digital competen-

cies, individual and creative human development. Throughout the development of labor and economic relations, hu-

man capital has changed in its qualitative content, functionality and ideological content. The study and assessment  

of human capital in all historical periods of development has been a priority area of research. Thus, the general global 

approach to defining the concept of “human capital”, which assumes that labor resources are a source of national in-

come, is transformed into a personalized approach with an emphasis on the uniqueness of a person with his individual 

set of competencies. The article examines the approaches to the content of the concept of “human capital” of foreign 

and domestic representatives of economic thought. The contribution of various scientists to the development of the es-
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 sence of the category “human capital” is highlighted, and the stages of the formation of approaches to the content  

of the concept “human capital” are systematized. The stages of transformation of the category "human capital" are 

listed: labor as the main source of income, the allocation of the concept of human capital into an independent catego-

ry, attempts to value human capital, the need to invest in the development of human capital, the transition to personifi-

cation and development of competencies, the impact of digitalization on the qualitative characteristics of human capi-

tal. Conclusions are drawn about the need to revise the concept, approaches and methods to the study and assessment 

of human capital in modern conditions. 

Keywords: human capital, investments in human capital, abilities, competencies, human  
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Введение 
В условиях динамичной трансформации обще-

ства, глобализации экономики и форсированного 
технологического и цифрового роста усиливается 
внимание к процессу уточнения и расширения 
понятия «человеческий капитал». В последнее 
десятилетие научный интерес к всестороннему 
изучению человеческого капитала растет. Прора-
ботка отдельных элементов, подходов и определе-
ний категории не дает точных и исчерпывающих 
трактовок понятия «человеческий капитал» и ме-
тодик его оценивания. Современные тенденции 
развития общества вносят постоянные коррективы 
в уже имеющиеся теоретические подходы. Возни-
кает необходимость уточнения категории, допол-
нения классификаций видов человеческого капита-
ла, определения влияния происходящих процессов 
на требования, предъявляемые к человеческому 
капиталу от микро- до макроуровня, и изменений  
в становлении системы знаний о человеке, его спо-
собностях и значении в экономике.  

Данной проблеме в настоящее время уделяется 
особое внимание. В период глобальных изменений 
всех процессов в экономике необходимо изучить 
исторический опыт трансформации понятия «че-
ловеческий капитал», оценить фундаментальные 
изменения в процессе исторического развития 
концептуальных подходов.  

 
Научная новизна, цель и методы исследования 
Систематизированы и обобщены подходы  

к формированию и использованию человеческого 
капитала в экономической системе знаний. Выявле-
ны современные тенденции трансформации катего-
рии «человеческий капитал». 

Цель исследования заключается в систематиза-
ции подходов к понятию «человеческий капитал»  
и выделении основных периодов становления дан-
ного понятия как экономической категории. 

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: 

1. Систематизировать взгляды классиков исто-
рической мысли на содержание человеческого 
капитала.  

2. Выявить современные тенденции трансфор-
мации категории «человеческий капитал». 

3. Провести периодизацию становления кате-
гории «человеческий капитал».  

В процессе изучения данной тематики использо-
вались монографический, абстрактно-логический, 
исторический и структурный подходы. Базой для 
исследования являются классические теории чело-
веческого капитала, исследования в данной области 
зарубежных, советских и российских ученых. На 
основе изучения различных научных работ в обла-
сти концептуализации теорий человеческого капи-
тала была осуществлена выборка представляющих 
наибольший интерес, по мнению автора, для систе-
матизации и сравнения различных концептуальных 
подходов к человеческому капиталу. 

 

Результаты исследования 
Человек как производительная сила рассматри-

вался еще классиками экономической науки, таки-
ми как В. Петти, А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл. 
Само же понятие «человеческий капитал» в науке 
появилось в середине ХХ в. Основателями теории 
человеческого капитала принято считать амери-
канских экономистов Т. Шульца, Г. Беккера,  
Дж. Минцера, которые ввели понятие «человече-
ский капитал» в 50-х гг. прошлого века.  

Впервые В. Петти в своих научных трудах 1676 г. 
рассмотрел население всей страны как часть ее 
национального богатства и установил, что «цен-
ность основной массы людей, как и земли, равна 
двадцатикратному годовому доходу, который они 
приносят» [1, с. 171]. Также В. Петти оценил стои-
мость человеческого капитала и показал важность 
его в системе экономических ценностей в масшта-
бе страны. 

Спустя столетие А. Смит описывал человече-
ский капитал с точки зрения его полезности. Так 
называемый «полезный труд» раскрыт А. Смитом  
с точки зрения ловкости и умений, которыми обла-
дает человек [2], что нашло отражение в современ-
ном компетентностном подходе в процессе форми-
рования навыков и умений. Также А. Смит в своих 
трудах отразил необходимость затрат на развитие 
ловкости, умений и «полезных способностей», 
которые впоследствии повлияют на уровень зара-
ботной платы. Таким образом, основная идея тру-
дов А. Смита заключается в накоплении навыков  
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и умений для повышения производительности труда.  
Как уникальный товар «особого рода» тракто-

вал рабочую силу К. Маркс, описав ее как 
«…совокупность физических и духовных способ-
ностей, которыми обладает организм, живая лич-
ность человека, и которые пускаются им в ход 
всякий раз, когда он производит какие-либо потре-
бительные стоимости» [3, с. 453]. Исследователь  
Е. З. Карпенко отмечет, что К. Маркс определил 
«…человеческий капитал как производительные 
навыки, способности и знания, которыми обладает 
индивид, и измерил рыночной ценой совокупности 
произведенных им товаров и услуг» [4, с. 19].  
В основе рабочей силы, согласно теории К. Марк-
са, – человеческие способности. Эти способности 
являются основным элементом производственного 
процесса. Можно отметить, что К. Маркс не рас-
сматривал необходимость инвестирования в разви-
тие рабочей силы.  

Заслуги А. Маршалла в формировании понима-
ния человеческого капитала состоят в том, что он 
рассматривал человеческий капитал на микро-
уровне и определял его как «персональный капи-
тал» через накопления вкладов в образование [5].  
К этому периоду также можно отнести определе-
ние человеческого капитала как способности при-
носить доход. Такая способность формируется 
благодаря врожденным и приобретенным навыкам 
человека [6]. Эффективность человеческого капи-
тала оценивалась через его доходность. В этот 
период формируются предпосылки осознания 
необходимости развития навыков человеческого 
капитала. Таким образом, А. Маршалл впервые 
рассмотрел вопросы инвестирования в человече-
ский капитал. 

В 1958 г. Дж. Минцер рассматривал понятие 
«дохода» отдельно взятого человека с точки зрения 
его обученности, т. е. чем выше его профессиональ-
ная компетентность, тем выше доход [7]. Также  
Дж. Минцер определил вклад заработка женщины  
в структуру семейного дохода. Впервые человече-
ские ресурсы рассматривались на уровне семьи  
и семейных инвестиций в человеческий капитал. 

Лауреат Нобелевской премии Т. Шульц гово-
рил о том, что качественное изменение рабочей 
силы невозможно без дополнительных вложений,  
о необходимости целевых инвестиций в науку, 
образование и здравоохранение, что даст положи-
тельный экономический эффект в долгосрочной 
перспективе. Наращивание человеческого капитала 
через целевые инвестиции – первоочередная зада-
ча, которая в перспективе даст больший совокуп-
ный положительный эффект, чем вложения в мате-
риальное укрупнение производства. По Т. Шульцу, 
именно человеческий капитал обеспечит экономи-
ческий рост. Было введено и активно начало ис-
пользоваться понятие «образовательный капитал», 
который неотделим от индивида [8]. 

Идеи Т. Шульца продолжил Г. Беккер, который 
определил стоимость человеческого капитала через 
сумму инвестиций, вложенных в образование, 
науку и здравоохранение. Такие инвестиции долж-
ны в долгосрочной перспективе привести к тому, 
что человек как носитель человеческого капитала 
принесет больший экономический эффект от своей 
деятельности через выбор видов деятельности,  
в которых он является профессионалом и имеет 
определенную экспертность и ценность. Большая 
эффективность может принести обладателю чело-
веческого капитала более высокий доход от его 
трудовой деятельности и повысить уровень жизни 
индивида и его семьи [9]. 

В то время как американские экономисты  
Г. Беккер, Т. Шульц и Дж. Минцер исследовали 
проблемы развития человеческого капитала, в Со-
ветском Союзе также рассматривались подходы  
к рабочей силе и производительности труда  
А. М. Ереминым, В. Я. Ельмеевым, В. Т. Пуляе-
вым, С. Г. Струмилиным, М. М. Критским и др. 

Ученый В. Т. Пуляев исследовал процесс вос-
производства и развития человека с точки зрения 
участника производственных отношений и обще-
ственной производительной силы. Его вклад состо-
ит в том, что он расширил понимание целевой 
функции социалистического производства и дал 
трактовку механизма действия основного экономи-
ческого закона как закона производства и воспроиз-
водства развитого человека, установил необходи-
мость включения закона экономии рабочего времени 
в процесс воспроизводства человека. Объяснялось 
действие закона народонаселения через воспроиз-
водство развитого человека [10]. Для советских эко-
номистов характерной чертой является поиск путей 
повышения эффективности рабочей силы, а человек 
рассматривается как эффективная рабочая сила.  
В этот период времени возникает вопрос о каче-
ственных характеристиках рабочей силы. 

Исследователь С. Г. Струмилин изучал вопросы 
повышения производительности труда, экономии 
рабочего времени при внедрении автоматизации 
рабочих процессов. Ученый впервые составил бюд-
жет времени различных категорий работников, по-
нятие «труд» описывал как нервно-мышечный про-
цесс, носителем которого является человек. Если 
трудовая операция носит характер перемещения, то 
такой труд можно заменить на автоматизированный 
и не задействовать человека там, где требуется ин-
теллектуальное участие, необходимо развивать  
специальности и профессии для создания более 
проработанных компетенций человека [11]. Вклад  
С. Г. Струмилина заключается в том, что им были 
сформированы предпосылки рационализации че-
ловеческого труда и необходимость развития ком-
петенций для эффективной трудовой деятельности. 

В своих исследованиях человеческого капитала 
М. М. Критский обосновал, что «в основе челове-
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 ческого капитала лежит движение экономического 

субъекта как новой силы общественного прогресса, 
как персонификации единства непосредственного 
труда и интеллектуальной деятельности» [12, с. 5]. 
Развитие общества М. М. Критский видел в том, 
«чтобы жизнедеятельность людей превратилась  
в единство производства и потребления», а также 
«производство и потребление превратились в жиз-
недеятельность» [12, с. 5]. Надо отметить, что  
1991 г. – период научных изысканий М. М. Крит-
ского – совпал с прекращением существования 
СССР и образованием Российской Федерации. В то 
время стояла задача переформатирования всего 
экономического уклада страны и переоценки всех 
имеющихся ресурсов, в том числе и человеческого 
капитала, в той новой форме, которую он приобрел 
в связи с глобальными геополитическими измене-
ниями. Человеческий капитал как центральный 
элемент всего имеющегося капитала требовал кон-
кретных методик измерения, накопления и обога-
щения. Наука начала соединяться с производством 
не только через технику и образование, но и через 
организацию производства, управление им, твор-
ческую деятельность индивидов. Было введено 
понятие интеллектуализации труда, сформирова-
лись представления о кругообороте человеческого 
капитала.  

На рубеже XXI в. И. А. Добрынин, С. А. Дят-
лов, Е. Д. Цыренова рассматривали экономический 
прогресс через «повышение эффективности исполь-
зования рабочей силы», а социальный прогресс – 
через эффективность производства непосредственно 
самого человека, на которого влияют развитие обра-
зования, медицины, культурной и туристической 
сферы, т. е. все составные элементы воздействия на 
полноценное всестороннее развитие личности, ко-
торая в свою очередь дает максимальный совокуп-
ный экономический эффект от своей трудовой дея-
тельности. Теория человеческого капитала форми-
руется на экономическом подходе к анализу дея-
тельности человека [13]. Таким образом, наблюда-
ется формирование индивидуализации в подходе  
к человеческому капиталу. На первый план выходит 
личность и необходимость ее развития. 

Исследователь Р. И. Капелюшников связал по-
нятие «человеческий капитал» с личностью и пред-
ставил его как «…благо длительного пользования, 
но с ограниченным сроком службы; как и любой 
другой исчерпаемый ресурс, он требует расходов  
по «ремонту» и содержанию; он может морально 
устаревать еще до того, как произойдет его физиче-
ский износ; его ценность может расти и падать  
в зависимости от изменений в предложении ком-
плементарных (взаимодополняющих) производ-
ственных факторов и в спросе на их совместные 
продукты» [14, с. 7]. В своей научной работе 
«Сколько стоит человеческий капитал России?»  
Р. И. Капелюшников в 2012 г. впервые оценил  

и выразил стоимостную оценку человеческого 
капитала России. Говоря о стоимости человеческо-
го капитала, следует отметить необходимость ин-
вестирования в виде качественного здравоохране-
ния, доступного образования, интеллектуального  
и творческого развития для дальнейшего прираще-
ния человеческого капитала. Инвестирование в раз-
витие человеческого капитала увеличит его стои-
мость и повысит эффективность его использования. 

В самом начале 2000-х гг. С. Ю. Глазьев впервые 
поднял вопрос о неравномерности роста цен на то-
вары и занижения цены рабочей силы: «Чрезмерное 
отставание цены рабочей силы по сравнению с це-
нами других товаров, помимо разрушительного 
воздействия на производство, приводит к тяжелым 
социальным последствиям» [15, с. 407]. Данные 
изменения находят свое отражение в резком сниже-
нии уровня жизни большей части населения страны, 
что ведет к расслоению общества на бедных и бога-
тых людей. Причем первых в значительной мере 
больше, чем вторых, что снижает производитель-
ность и мотивацию труда; «…в то же время ставит 
на грань разорения большинство производственных 
предприятий и отбрасывает за черту бедности по-
давляющую массу трудящихся, у которых отчужда-
ется не только прибавочный, но и значительная 
часть необходимого продукта» [15, с. 407]. В своих 
трудах С. Ю. Глазьев связывает уровень жизни ра-
ботника и производительность труда. Таким обра-
зом, ценность данных трудов заключается в том, что 
подчеркнута необходимость сокращения отставания 
стоимости рабочей силы от процесса роста цен на 
товары и услуги. 

Исследователь В. А. Юнин подходит к вопросу 
накопления человеческого капитала через удовле-
творение потребностей отдельно взятого индивида, 
а само определение трактует как накопленные акти-
вы в течение жизни человека [16]. Таким образом, 
через удовлетворение потребностей формируются 
эффективная мотивация к трудовому процессу, но-
вые требования к человеческому капиталу. Авторы 
Т. С. Колмыкова и А. В. Мищенко связывают циф-
ровую компетентность с человеческим капиталом, 
которая объединяет в себе необходимые знания, 
умения и навыки и позволяет уверенно применять 
новейшие информационно-коммуникационные тех-
нологии в деятельности человека [17]. 

Авторы С. В. Коваль, М. С. Петухова, И. Г. Куз-
нецова выделяют особую «…важность формирова-
ния творческого подхода к решению профессио-
нальных задач, поскольку в условиях перехода  
к цифровизации от успешности принятия управ-
ленческих решений работников зависит экономи-
ческая эффективность» [18, с. 20]. Ученые рас-
сматривают цифровые компетенции человеческого 
капитала и вводят понятие «единой цифровой сре-
ды формирования человеческого капитала». По 
мнению исследователей, «…под единой цифровой 
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средой формирования человеческого капитала  
в условиях цифровизации экономики предлагается 
понимать совокупность информационных систем, 
связывающих физическое и цифровое пространство 
человека, предназначенное для обеспечения реали-
зации поставленных перед ним задач и способству-
ющее овладению общими цифровыми и специфиче-
скими профессиональными цифровыми компетен-
циями» [18, с. 22]. Таким образом, возникновение 

новых условий цифровой среды формирует совер-
шенно иные требования к человеческому капиталу, 
к отдельно взятому индивиду, который уже должен 
быть готов эффективно коммуницировать в совре-
менных реалиях. 

В результате изучения подходов к человече-
скому капиталу в таблице выделены этапы форми-
рования подходов к содержанию понятия «челове-
ческий капитал». 

Этапы формирования подходов к содержанию понятия «человеческий капитал» 

Stages of formation of approaches to the concept of “human capital” 

Период Представители Вклад в развитие теории человеческого капитала 

XVII–ХХ вв.  В. Петти Ценность людей определяется через сумму доходов, которые они 

могут принести 

А. Смит Необходимость развития ловкости и умения для роста заработной 

платы 

К. Маркс Человеческий капитал выражается через человеческие способности, 

которые могут принести доход 

А. Маршалл Человеческий капитал – персональный капитал 

ХХ в. – представи-

тели зарубежной 

экономической 

мысли 

Дж. Минцер  Человек рассматривается с точки зрения его обученности. Оценива-

ется вклад женщины в структуру дохода семьи и необходимость 

семейных инвестиций в развитие человеческого капитала 

Т. Шульц Необходимость целевых инвестиций в науку, образование и здраво-

охранение, что даст положительный экономический эффект в долго-

срочной перспективе 

Г. Беккер  Стоимость человеческого капитала определена через сумму инве-

стиций, вложенных в образование, науку и здравоохранение 

ХХ в. – представи-

тели отечествен-

ной экономиче-

ской мысли  

В. Т. Пуляев  Вопросы экономии рабочего времени и воспроизводства развитого 

человека 

С. Г. Струмилин  Впервые составлен бюджет времени различных категорий работни-

ков. Труд описан как нервно-мышечный процесс, носителем которо-

го был человек 

М. М. Критский  Показано, что прогресс достигается путем объединения интеллекту-

альной деятельности и труда 

И. А. Добрынин,  

С. А. Дятлов,  

Е. Д. Цыренова 

Экономический прогресс рассматривается через «повышение эффек-

тивности использования рабочей силы», а социальный прогресс – 

через эффективность производства непосредственно самого челове-

ка, на которого влияют развитие образования, медицины, культур-

ной и туристической сферы 

ХХI в. 

 

Р. И. Капелюшников Понятие «человеческий капитал» представлено как «благо длитель-

ного пользования». Дана оценка человеческого капитала России. 

Отмечена необходимость инвестирования для дальнейшего прира-

щения человеческого капитала 

С. Ю. Глазьев Неравномерность роста цен на товары и занижения цены рабочей 

силы 

В. А. Юнин Накопление человеческого капитала происходит через удовлетворе-

ние потребностей отдельно взятого индивида, а само определение 

трактуется как накопленные активы в течение жизни человека 

Т. С. Колмыкова,  

А. В.  Мищенко 

Человеческий капитал включает цифровую компетенцию 

С. В. Коваль,  

М. С. Петухова,  

И. Г. Кузнецова 

Исследуется влияние цифровой среды на формирование человече-

ского капитала 

 
Подходы к человеческому капиталу трансфор-

мируются во времени под воздействием экономи-
ческих изменений, протекающих в обществе. По-
нимание человеческого капитала существенно 
обновляется в современной экономической систе-

ме. Изменения касаются качественной составляю-
щей человеческого капитала. Изначально человек 
рассматривался как неоспоримый источник дохода 
государства. Далее в процессе времени формиру-
ется понимание необходимости развития навыков 



Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2024. № 2 

ISSN 2073-5537 (Print), ISSN 2309-9798 (Online) 
Региональная и отраслевая экономика 

 

 

 
94 

Ч
у
р
к
и

н
а 

Е
. 

С
. 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и
я
 к

ат
ег

о
р

и
и

 «
ч

ел
о

в
еч

ес
к
и

й
 к

ап
и

та
л
»

 в
 з

ар
у

б
еж

н
о

й
 и

 о
те

ч
ес

тв
ен

н
о
й

 э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 м

ы
сл

и
 и умений, появляется понятие компетенций, кото-

рые содержат в себе и знания, и умения, и навыки. 
Приходит осознание необходимости инвестирова-
ния в человеческий капитал, причем не только  
в развитие способностей, навыков и умений, но  
и в здоровье (как физическое, так и психологиче-
ское), во всестороннее гармоничное развитие лично-
сти. Человеческий капитал от обезличенного источ-
ника дохода превращается в неповторимость каждой 
личности, полезность которой уникальна. На первый 
план выходят потребности индивида, которые он 
стремится удовлетворить. Теперь человеческий ка-
питал приобрел индивидуальность и уникальность 
набора компетенций для достижения максимальной 
полезности для себя и общества в целом. 

С развитием цифровой среды кардинально из-
меняются требования к человеческому капиталу. 
Человеческий капитал, помимо глобального рас-
ширенного подхода к данному понятию, приобре-
тает более индивидуализированный подход к раз-
витию конкретной личности. Можно наблюдать 
процесс ускорения трансформации понятия чело-
веческого капитала и требований к нему в эконо-
мической науке за последние пятьдесят лет. 

В результате проведенного исследования были 
выделены основные этапы трансформирования 
категории «человеческий капитал»:  

1. Труд – основной источник дохода экономики. 
2. Выделение понятия человеческого капитала 

в самостоятельную категорию. 
3. Возникновение попыток стоимостной оцен-

ки человеческого капитала. 
4. Осознание необходимости инвестирования  

в развитие человеческого капитала. 
5. Переход от обезличенного «человеческого 

капитала» к персонификации и развитию компе-
тенций. 

6. Влияние цифровизации на качественные ха-
рактеристики человеческого капитала. 

Анализ изменения категории «человеческий 
капитал» показал широту разносторонних подхо-
дов к формированию понимания данного понятия. 
Формирование категории «человеческий капитал» 
необходимо рассматривать не только с точки зрения 
экономических, но и социальных, культурных  
и общемировых процессов развития общества. 
Определение категории «человеческий капитал» 
требует всестороннего изучения, которое должно 
охватывать все сферы воздействия на формирование 
человеческого капитала и учитывать особенности 
развития данного понятия в индивидуальных усло-
виях конкретного экономического пространства.  

 

Заключение 
На протяжении длительного периода понятие 

«человеческий капитал» видоизменялось. Можно 
сказать, что сегодня данная категория продолжает 
изменяться из-за широты подходов в экономиче-
ской науке. Человеческий капитал объединяет  
в себе все сферы не только экономического обще-
ства, но и социального, духовного, политического. 
В современном динамически ускоренном мире 
понятие «человеческий капитал» трансформирует-
ся под действием глобальных экономических, со-
циальных, политических изменений. С проникно-
вением цифровой среды во все сферы жизни чело-
века возникают совершенно новые требования  
к обществу, как следствие, качественно меняется 
спрос на новые компетенции, знания и умения как 
отдельно взятого индивида, так и человеческого 
капитала в целом. Пересмотр понятия, подходов  
и методик к исследованию и оценке человеческого 
капитала – необходимость, которую диктуют гло-
бальные изменения современного мира. 
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