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Современное научное и бизнес-сообщество придерживается концепции прямой
взаимосвязи экономической эффективности организации в частности и государства
в целом и объема затраченных на человеческие ресурсы средств. Например,
результаты отдельных оценок инвестирования в человеческие ресурсы в США
демонстрируют, что размер такого инвестирования достигает 15 процентов
валового внутреннего продукта. Таким образом, затраты в США на человеческие
ресурсы превышают инвестиции в орудия труда, технические сооружения и
здания.

В самом общем виде теорию человеческого капитала можно охарактеризовать как
науку, исследующую процесс качественного совершенствования человеческих
ресурсов для обеспечения благосостояния индивида, эффективности деятельности
организации и экономики в целом.

Теории человеческого капитала предшествовала многовековая история
исследования роли индивида в жизни общества и государства. Так, еще мыслители
Древней Греции, в частности Платон и Аристотель, пытались определить место
индивида в социальной, экономической и политической сферах общественной
жизни, значимость процесса обучения и воспитания младшего поколения. Однако
этические аспекты мировоззренческих установок долгое время не позволяли
человеку взглянуть на самого себя как на капитал, как на объект инвестиции.
Первые вопросы относительно «стоимости» способностей индивида начинают
подниматься в XVI веке. Так, в частности, Томас Гоббс, анализируя категорию
ценности индивида, полагал ее величиной относительной, определяющейся исходя
из оценки другими стоимости использования способностей индивида, их нужды в
таком использовании. С развитием капитализма «стоимостной» аспект
деятельности индивида получил более широкую разработку. Так, Уильям Петти,
рассматривая индивида с позиции полезности его свойств, стремился к
количественной оценке человеческого капитала. Национальное богатство он
трактовал как совокупность территории, капитала и население, непосредственное
создающее такое богатство. Ученый активно выступал за распространение
образования, государственное содействие обучению одаренных детей.

Адам Смит, исследуя вопрос номинальной и реальной цены товара, пришел к
выводу, что изначально цена представляла собой ни что иное, как стоимость труда,
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вложенного в его производство. Он указывал на зависимость цены товара от
степени трудоемкости производства и мастерства производителя, потому как
совершенствование навыков работника и орудий труда всегда влечет и повышение
производительности труда. Основной капитал как источник дохода объединяет, по
Адаму Смиту, орудия труда, сооружения, землю и полезные свойства индивидов.
Давид Рикардо, исследуя благосостояние разных народов, связывает его уровень с
уровнем образования во всех слоях общества. Он указывал на наличие
естественной и рыночной цены труда, где первую он трактовал как необходимый
для существования и продолжения рода работника размер средств, а вторую – как
реальную цену, уплачиваемую работнику за его труд. Реальная цена отражает
соотношение цены и спроса на конкретный вид труда. Карл Маркс, отмечая, что,
как и всякий товар, рабочая сила имеет свою цену, указывал на следующей
алгоритм ее определения: цена работника есть стоимость поддержания его
жизнеспособности. Рост производительности он связывал с интеллектуальными
способностями. Альфред Маршалл в конце XIX – начале XX веков указывал на
необходимость оценки человеческого ресурса. Средства, вложенные в
человеческий капитал, он рассматривал в качестве наилучшего вложения. Он
отстаивал необходимость инвестирования в образование, отмечая, что такие
инвестиции, в конечном итоге, могут окупиться одним значительным открытием в
производственной сфере.

Современная теория человеческого капитала.

Современная теория человеческого капитала сформировалась во второй половине
XX века. Непосредственно ее возникновение обычно связывают с именем Теодора
Шульца, издавшим впоследствии первый учебник в рассматриваемой сфере
научного знания, и выпуском в 1960-х годов номера Журнала политической
экономики с заголовком «Инвестиции в людей». Теодор Шульц обнаружил
возможность накопления и воспроизводства человеческого капитала. Так,
определяющими итогами инвестирования в человеческие ресурсы он видел
накопление способностей индивидов к трудовой деятельности, их социальную
полезность и другое. Развитие теории человеческого капитала в среде западных
ученых было обусловлено объективными причинами: целом, назрела
необходимость определения значения научных открытий, уровня образования
индивида в повышении эффективности его трудовой деятельности и
производительности организации и общества в целом.

Гэри Беккер наряду с другими учеными, стал применять экономические
инструменты исследования для изучения:



Социальных процессов;

Дискриминации;

Образования;

Преступности и т. п.

Так, в частности, Гэри Беккер, пришел к выводы, что родители, инвестируя в
образование детей, оценивают предполагаемую отдачу от таких инвестиций
посредством соотнесения с возможными доходами от иных вариантов размещения
своих средств – размещением средств во вклад в банке, приобретением ценных
бумаг и другое.

Гэри Беккер продолжил исследование экономической целесообразности
инвестиций в образование с позиции индивида: он рассмотрел отношение доходов
от профессиональной деятельности после получения образования к издержкам,
понесенным на оплату образования, и тем, что связаны с невозможностью работать
в период обучения, и определил, что прибыль составляет свыше 10 процентов
годовых.

Подобные подходы стали активно разрабатываться и применяться в бизнес-сфере
для обеспечения эффективности вложений в человеческий капитал.


