
74креативная экономика, 2011,  № 10

Ч
еловек с его образованием, ква-
лификацией и опытом является 
очень важным и в тоже время 

недоиспользованным ресурсом. 
Поэтому в последние годы уделяется 
пристальное внимание его изучению 
на различных уровнях. Человеческий 
капитал может обеспечить экономи-
ческий рост не только за счет повы-
шения производительности труда, но 
и через генерирование и реализа-
цию новых идей и инноваций, а также 
облегчает их восприятие и распро-
странение. Для России последнее 
имеет большое значение в связи с 
намеченным курсом на модерниза-
цию и инновационное развитие.

Навыки, приносящие доход
Идея человеческого капитала в той 
или иной форме рассматривалась в 
работах В. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, 
А. Маршалла, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Дж. Милля, Л. Вальраса, Дж. Б. Кларка и 
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многосторонний лик человека
человеческий капитал в современных 

междисциплинарных исследованиях

многих других ученых. Но лишь во второй 
половине XX века концепция челове-
ческого капитала оформилась в целос-
тную теорию благодаря деятельности 
представителей «чикагской школы» 
Т. Шульца и Г. Беккера, Б. Вейсброда, 
Дж. Минцера и других. В своих рабо-
тах они применили инструментарий 
неоклассической школы к социальным 
институтам, таким как образование, 
здравоохранение и т.д.: люди инвести-
руют в образование, здравоохранение, 
миграцию и другие виды деятельности в 
том случае, если это позволит им полу-
чать большие доходы в будущем.
Г. Беккер рассматривал человечес-
кий капитал как совокупность навыков, 
знаний и умений человека (G.S. Becker, 
1964). 
Человеческий капитал, по определе-
нию Т. Шульца, есть «приобретенные 
человеком ценные качества, которые 
могут быть усилены соответствующими 
вложениями» (T. Shults, 1968). 
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могут быть физические и творческие 
способности человека, его знания, 
умения, активность (Б.М. Генкин, 2003; 
Б.Г. Юдин, 2003). 
О.Н. Мельников предлагает челове-
ческий капитал рассматривать как 
совокупность неотчуждаемой собс-
твенности (в виде его физических и 
интеллектуальных ресурсов, которые 
принадлежат человеку на правах лич-
ной собственности и которую можно 
соотнести с его «основным капита-
лом») и отчуждаемой собственности, 
проявляемой в виде затрат физичес-
кой и творческой энергии человека 
(О.Н. Мельников, 2007).
По мнению А.И. Добрынина, С.А. Дят-
лова, Е.Д. Цыреновой, человечес-
кий капитал – это сформированный в 
результате инвестиций и накопленный 
человеком запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используют-
ся в той или иной сфере обществен-
ного воспроизводства, содействуют 
росту производительности труда и 
производства и тем самым влия-
ют на рост доходов данного чело-
века (А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, 
Е.Д. Цыренова, 1999).

Однако Т. Шульц и Г. Беккер уделили 
больше внимания тому, чтобы объяс-
нить и отстоять идею равноправной с 
материальными ресурсами роли чело-
веческого капитала в создании сово-
купного общественного продукта.
В более поздних работах ученых нет 
единого мнения относительно опре-
деления и содержания данного поня-
тия, что можно объяснить сложностью 
и многогранностью самого явления. 
Например, the Penguin Dictionary of 
Economics определяет человеческий 
капитал как навыки, способности и 
умения человека, которые позволяют ему 
получать доход (the Penguin Dictionary 
of Economics, 2004). Позднее это опре-
деление было расширено за счет учета 
нематериальных эффектов: человечес-
кий капитал – это знания, компетенции 
и свойства, воплощенные в индивидах, 
которые способствуют созданию лич-
ностного, социального и экономическо-
го благополучия (OECD, 2001).
Л. Туроу определил человеческий 
капитал как способность производить 
предметы и услуги. Но при этом он 
выделяет экономическую способность, 
которая влияет на производительность 
всех других вложений (L. Thurow, 1970).
Э. Долан и Дж. Линдсей под челове-
ческим капиталом подразумевают 
капитал в виде умственных способ-
ностей, полученных через формаль-
ное обучение или образование, либо 
через практический опыт (Э. Долан и 
Дж. Линдсей, 1992).
В отечественной литературе также 
нет единого определения и понима-
ния природы человеческого капита-
ла. Б.М. Генкин и Б.Г. Юдин считают, что 
человеческий капитал характеризует 
компоненты потенциала человека, 
которые могут стать источником дохо-
да для домашнего хозяйства, предпри-
ятия и страны. Такими компонентами 

человеческий капитал – 

это знания, компетенции 

и свойства, воплощенные 

в индивидах, которые 

способствуют созданию 

личностного, социального 

и экономического 

благополучия



76креативная экономика, 2011,  № 10

Ю.А. Корчагин определяет человечес-
кий капитал как интенсивный произво-
дительный и социальный фактор, на 
который не распространяется закон 
убывающей отдачи и который спосо-
бен накапливаться за счет инвестиций 
в интеллектуальную собственность, 
информационную оснащенность 
труда и жизнедеятельности, воспита-
ние, обучение, знания, инновацион-
ный и институциональный потенциалы, 
экономическую свободу, предприни-
мательскую способность и предпри-
нимательский климат, науку, культуру 
и искусство, безопасность и здоровье 
населения (Ю.А. Корчагин, 2004). 
В.С. Ефимов рассматривает челове-
ческий капитал как универсальную, 
самостоятельную составляющую «про-
изводственного процесса», обеспе-
чивающую дополнительную стоимость 
продукта. Также он выделяет три аспек-
та (модуса) человеческого капитала:
• биологический аспект – сохранение 
ЧК: демография + здоровье + актив-
ность;
• социальный аспект – развитие ЧК: 
образование + квалификация + социаль-
ная организованность + инициативность;
• экономический аспект – капитализа-
ция ЧК: системы производства + соци-
альные институты + инфраструктура 
возможностей (В.С. Ефимов, 2010).
О б о б щ а я  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е 
определения человеческого капи-
тала,  можно выделить несколько 

основных подходов: большинство 
ученых под человеческим капиталом 
понимают набор навыков, умений 
и способностей человека. Другие 
– только те, которые были получены 
через формальное обучение; третьи 
определяют его через инвестиции и 
вложения в человека, которые обес-
печивают накопления определенных 
способностей и качеств. Отдельные 
и с с л е д о в а т е л и  в к л ю ч а ю т  в  н е г о 
также социальные, психологичес-
кие, мировоззренческие, культурные 
характеристики людей. Последнее 
особенно характерно для отечест-
венных исследований. В таблице 1 
представлены определения челове-
ческого капитала в различных отрас-
лях науки.

В поисках идеальной трактовки
В настоящее время человеческий 
капитал рассматривается на междис-
циплинарном уровне, в частности, в 
экономической психологии, полити-
ческий психологии, социологии и дру-
гих науках. В связи с этим ученые все 
чаще пересматривают структуру чело-
веческого капитала, при этом, как пра-
вило, соблюдается принцип расшири-
тельной трактовки. 
Так, А.Л. Бовенберг выделяет в струк-
туре человеческого капитала навыки 
общения, самоконтроль и уверенность 
в себе, эмоциональную устойчивость, 
умение распределить время, креатив-
ность, ответственность, способность 
принять вызов, готовность к переменам 
(A.L. Bovenberg, 2008). 
Н.  Римашевская – здоровье, зна-
ние, культуру и свободу личности 
(Н. Римашевская, 2004). А.И. Юрьев 
считает, что «человеческий капитал 
обладает четырьмя базовыми психоло-
гическими способностями: жизнеспо-
собность, работоспособность, спо-

большинство ученых 

под человеческим капиталом 

понимают набор навыков, 

умений и способностей 

человека
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Таблица 1
Подходы к определению человеческого капитала 

в современных отечественных междисциплинарных исследованиях

Отрасль науки Определение человеческого капитала Авторы

Экономика Запас знаний, навыков и способностей, которые 
есть у каждого человека и которые могут использо-
ваться им либо в производственных, либо в потре-
бительских целях

Р.И. Капелюшников,
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, 
Е.Д. Цыренова, Ю.А. Кор-
чагин, О.Н. Мельников и 
другие 

Социология Совокупность навыков, умений и знаний, а также 
установок, интериоризируемых индивидом и вы-
ступающих для него в качестве основы реализации 
жизненного сценария.

И.А. Крутий, 
О.В. Красина

Экономическая 
психология

Количество и качество людей, пригодных по своим 
медицинским показателям, психологическим, ин-
теллектуальным, культурным, профессиональным 
параметрам для конкурентной борьбы

А.И. Юрьев, Я.М. Рощина

Социальная 
гигиена

Накопленные обществом способности восстанав-
ливать и развивать в поколениях людей социально-
биологические свойства, здоровье, уклад и образ 
жизни, знания, созидательный труд и т.п.

А.И. Бабенко

Психология Саморазвивающаяся социокультурная и психофи-
зиологическая сложноорганизованная ресурсно-
экономическая индивидуально рефлексирующая 
система.
Совокупность приносящих прибыль знаний и 
компетенций, здоровья и образования субъекта, а 
также его биоэнергетических и психофизиологи-
ческих ресурсов и личностно-профессиональных и 
рефлексивно-креативных возможностей

И.Н. Семенов, А.Л. Журав-
лев, Д. В. Ушаков

Политическая 
психология

При изучении человеческого капитала наряду с ана-
лизом его психологических составляющих учитыва-
ется политический контекст и ролевые функции кон-
кретных действующих лиц. В круг объектов анализа 
включаются и личностные особенности политика в 
той мере, в которой они определяют эффективность 
исполнения им своей политической роли.

А.В. Селезнева, И.И. Рого-
зарь-Колпакова, Е С. Фи-
листович, В.В. Трофимова, 
Е.П. Доб рынина, И.Э. Стре-
лец, И.С. Бурикова, М.А. Ко-
новалова, М. А. Пушкина, 
А.И. Юрьев

собность к инновациям и способность 
к обучению» (А.И. Юрьев, 2006). 
Ф. Нойманн считает, что образование 
является особым элементом челове-
ческого капитала. В качестве основных 
его составляющих выделяются четы-
ре компонента: культурно-этнические 

особенности; общее образование; 
профессиональное образование; 
ключевые квалификационные качества 
(Ф. Нойманн, 2002). 
По мнению А.В. Селезневой, эмпири-
ческое изучение систем ценностей 
современной политической элиты поз-
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волит сделать оценку качества челове-
ческого капитала более объективной 
(А.В. Селезнева, 2010).

Вывод
Человеческий капитал является объ-
ектом изучения различных отраслей 
наук, разнообразны направления его 
изучения, а также существуют различ-
ные его трактовки.
Всестороннее изучение человеческо-
го капитала направлено на рассмот-
рение междисциплинарных проблем 
с сопутствующим использованием 
положений, методов и результатов 
исследований, накопленных различ-
ными науками. Это позволяет выявить 
определенные закономерности. 
Экономике,  в  частности,  присущ 
одномерный подход к человеческому 
поведению; экономическая психо-
логия же рассматривает человечес-
кий капитал гораздо более объем-
но, обращая внимание на проблемы 
восприятия, психологических зако-
номерностей поведения и т.д., что, в 
свою очередь, позволяет эффективно 
управлять им на макро-, мезо- и мик-
ро-уровнях и снизить риски инвести-
рования.
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