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Человеческий капитал является главной составляющей национального богатст-

ва и с изменением величин показателей его оценивающих изменяется величина на-
ционального богатства. Таким образом, с увеличением показателей человеческого 
капитала возрастает и национальное богатство страны. Для осмысления тенденций 
развития современной белорусской экономики необходимы исследования факторов 
формирования человеческого капитала. 

Идеи о сущности человеческого капитала имеют давние истоки в мировой эко-
номической мысли. Одна из первых ее формулировок дана в «Политической ариф-
метике» родоначальника статистики и предшественника классицизма в экономиче-
ской теории У. Петти, изданной в 1676 г. Этот знаменитый английский экономист 
оценил человеческий капитал как составляющую национального богатства дороже, 
чем овеществленную его часть. Стоимость населения Англии – в 417 млн фунтов стер-
лингов, а вещественное богатство – в 250 млн фунтов стерлингов. Позднее теория чело-
веческого капитала была развита в «Исследовании и причине богатства народов» 
А. Смита (1776), «Принципах политической экономии» А. Маршалла (1899), работах 
многих других ученых. Как самостоятельный раздел экономического анализа теория че-
ловеческого капитала оформилась на рубеже 50–60-х гг. XX в. Заслуга ее выдвижения 
принадлежит известному американскому экономисту, лауреату Нобелевской премии 
Т. Шульцу, а базовая теоретическая модель была разработана в книге также Нобелевского 
лауреата Г. Беккера «Человеческий капитал» (1964). Эта работа признана классикой со-
временной экономической мысли. В новейшей истории теории человеческого капитала 
важное значение имеют тексты Й. Бен-Порэта, М. Блауга, Э. Лэзера, Р. Лэйарда, 
Дж. Минцера, Дж. Псахаропулоса, Ш. Розена, Ф. Уэлча, Б. Чизуика и др.  

Большинство исследователей придерживается условной периодизации генезиса 
теории человеческого капитала, содержащей три больших этапа, соответствующих 
этапам развития цивилизации: 

Для первого периода характерны структурные изменения в совокупной рабочей 
силе и проявление интереса исследователей к факторам экономического роста и эко-
номической динамики в целом. Данные изменения – главные поводы к возникнове-
нию и развитию теории человеческого капитала. Истоки ее просматриваются в рабо-
тах У. Петти, А. Смита, Д. Риккардо, К. Маркса, А. Маршалла (XVII–XX вв.). 

Для второго периода характерна дальнейшая капитализация отношений, воз-
никновение новых направлений и школ экономической мысли. Отличительные черты 
его – широкий спектр научных взглядов на природу человека и его производительных 
способностей. Открытием данного периода является представление о человеке и его 
способностях как о специфической форме капитала. Следует отметить глубину и под-
робность работ данного периода. Среди представителей второго периода можно вы-
делить И. Фишера, Л. Вальраса, И. Тюнена, Дж. С. Миля (XIX–XX вв.) 

Третий период (XX–XXI вв.) характеризуется таким развитием постиндустри-
ального общества, что «…Личность выступает как самоцель общечеловеческого раз-
вития … является главным орудием прогресса» [2, с. 130]. Постиндустриальному 
обществу, формирующемуся на этом третьем этапе, соответствует своя форма соци-
альности – свободная индивидуальность. 
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Само развитие экономики создало предпосылки для формирования концепции 
человеческого капитала как элемента не только национального богатства, но и «эле-
мента мировой цивилизации» [2, с. 130]. Основные положения современной теории 
человеческого капитала сформулированы в трудах Герри Беккера (род. 1930 г., Но-
белевский лауреат 1992 г.), издавшего в 1964 г. работу «Человеческий капитал». 
Г. Беккер выделяет в человеческом капитале знания, навыки, мотивацию как аспек-
ты исследования. Делает выводы о том, что увеличение вложений в подготовку бу-
дущих специалистов и обучение квалифицированных работников может приносить в 
будущем не меньше прибыли, чем расходы на машины и оборудование. 

Несомненное значение в возможности выработки рекомендаций для проведе-
ния экономической политики в области демографии имеет анализ основных положе-
ний теории человеческого капитал и расширение, актуализация предмета исследова-
ния относительно реалий современной белорусской экономики. 

Особое значение имеет анализ действий членов домохозяйств, семей. А именно: 
анализ причинности того или иного выбора в планировании деторождения (воспро-
изводство рабочих сил), в занятости женщин детородного возраста в форме найма 
(или предпочтение занятости женщин как домохозяек), в получении образования ро-
дителями и детьми (выбор формы, продолжительности, качества образования), в пе-
рераспределении богатства между поколениями (отчуждение богатства родителей в 
пользу увеличения человеческого капитала детей) и т. д.  

Отдельного исследования заслуживает возрастающая роль женщины-матери в 
воспроизводстве поколений и принимаемые женщинами решения по деторождению, 
занятости в общественном производстве, получению образования и желаемой вели-
чины дохода, участию в государственном управлении и т. д. 

Национальная ориентация как важнейший принцип функционирования нацио-
нальной экономики подразумевает, в частности, «сбережение населения», по образ-
ному выражению А. И. Солженицина, и «…приспособление развития страны к чис-
ленности населения» [4, с. 5]. Помимо стимулирования рождаемости не менее 
насущны проблемы трудовой иммиграции и повышенной смертности в молодом воз-
расте. Основным объектом инвестиций на конкретном данном этапе должна быть 
профилактическая медицина (в развитых странах такие инвестиции составляют до 
40 % инвестиций в здравоохранение). Сохранение здоровья нации для сохранения 
населения – главный приоритет современного этапа. Особо ценным в этой связи яв-
ляется создание доказательной базы величины ущерба экономике вследствие преж-
девременной смерти или потери трудоспособности, когда не компенсируются затра-
ты общества на формирование человеческого капитала. 

Теория человеческого капитала притягивает исследователей, поскольку несет в 
себе знание общих закономерностей и характеристик развития важнейшей состав-
ляющей национального богатства. В ней нет готовых рецептов обогащения нации, 
но она определяет пути поиска его. Следует лишь учитывать особенности современ-
ного этапа развития национальных экономических систем. 
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