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Как видно из их описания, большинство посвящено администрирова-

нию сетей, веб-дизайну, взаимодействия с сотрудниками, программирова-

нию и т.д. 

Таким образом, проведенное нами исследование на онлайн данных рын-

ка труда позволило выделить пользующиеся высоким спросом в регионах 

России должности специалистов информационной поддержки российского 

сельского хозяйства. Наблюдаются значительные колебания в диапазоне 

предлагаемых в вакансиях заработных плат, часто стаж работника не имеет 

значения, при этом работодателей интересует полная их занятость. Авторы 

выделили наиболее востребованные компетенции, на которые можно ори-

ентироваться как соискателям, так и учебным заведениям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы формирования теоретиче-
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ских понятий о человеческом капитале, изучены способы оценки челове-

ческого капитала. 

Abstract. The article considers the stages of formation of theoretical con-

cepts of human capital, studies the ways of human capital assessment. 

 

Человеческий капитал приобретает особое значение в условиях инно-

вационного пути развития экономики. Профессиональные знания и прак-

тический опыт становятся важнейшими производственными факторами, а 

также способности адаптироваться к изменяющимся условиям и уровень 

квалификации [1]. 

Первоначально теории человеческого капитала формируются в XVIII 

веке. В работе У. Петти [2] заложены основы формирования человеческо-

го капитала как экономической категории. По мнению У. Петти, именно 

труд людей создает экономический эффект. Ученый включил человече-

ский фактор в понятие капитала и стал одним из первых, кто сделал по-

пытку оценить экономическую стоимость человеческого капитала. 

У. Петти исследует стоимость и ценность не производственных способно-

стей человеческой составляющей, а человека в целом [3]. 

А. Смит проводил исследования активно занятого населения в трудо-

способном возрасте, оценивая их знания, способности и трудовые навыки 

как «основной капитал, как бы реализующийся в личности и являющийся 

элементом производства, проносящий доход, как и машины, постройки, 

земля, не вступая в обращение и не меняя владельца». Ученый отмечал, 

что роль богатства принадлежит работнику, его навыкам и способностям: 

«Увеличение производительности полезного труда зависит, прежде всего, 

от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин 

и инструментов с помощью которых он работает» [4, с. 294]. 

Теория человеческого капитала сформировалась в 60-х гг. ХХ в. Ее 

разработчиками являются американские экономисты Т. Шульц и Г. Бек-

кер. В теории обосновываются инвестиции в человека с целью дальней-

шего использования его знаний, навыков, способностей для создания эко-

номических благ и получения будущих доходов. Согласно теории важ-

нейшим элементом качественных характеристик трудовых ресурсов явля-

ется уровень общего и профессионального образования, и существует 

сильная зависимость между экономическим ростом и «инвестициями в 

человека», причем прибыльность таких инвестиций в долгосрочном плане 

выше вложений в физический капитал [5]. 

В 1970–1990 гг. структура человеческого капитала изучается в более 

узком смысле. Происходит выделение таких компонентов, как инвестиции 

в здравоохранение, культуру, а также профессиональную подготовку и 

переподготовку людей. 
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Начиная с 1990 г. в экономике человеческий капитал выделяется как 

основополагающий фактор производства. Разрабатываются количествен-

ные и качественные методы измерения человеческого капитала [6]. 

В теории человеческого капитала при производстве товаров и услуг 

взаимодействуют два фактора – физический капитал (средства производ-

ства) и человеческий капитал (приобретенные знания, навыки, энергия).  

Величина человеческого капитала оценивается потенциальным дохо-

дом, который он способен дать. Данная концепция рассматривает вложе-

ния в человеческий потенциал с точки зрения получения будущих дохо-

дов. Однако она не дает ответов на решения таких проблем как сокраще-

ние неравенства в распределении доходов, избежание бедности населе-

ния, в ней отсутствует и ориентация на социальное развитие экономики в 

целом [7]. 

Кузнецова И. Г. предлагает под формированием и развитием челове-

ческого капитала аграрной сферы понимать процесс увеличения и доми-

нирования уровня компетенций работников в области цифровых техноло-

гий над их психофизиологическим состоянием, а также своевременное и 

непрерывное их обновление посредством образовательной экосреды с це-

лью улучшения благосостояния работников и обеспечения доходности 

хозяйствующих субъектов [6]. 

Одним из самых простых способов оценить человеческий капитал яв-

ляется учет затраченного времени на обучение. Чем больше времени затра-

чено на образование человека, чем выше уровень образования, тем боль-

шим объемом человеческого капитала он обладает. В образовательную со-

ставляющую человеческого капитала, по мнению Д. Кендрика, помимо 

формального обучения, входят также неформальное обучение (самообразо-

вание, средства массовой информации, культурно-просветительские учре-

ждения и т.д.), семейное воспитание, вся инфраструктура, формирующая 

человека. При этом важно учитывать неодинаковую продолжительность 

учебного года в течение анализируемого периода, неравнозначность года 

обучения на разных уровнях образования (например, среднее образование в 

школе и высшее образование в университете) [8]. 

Т. Шульц измерял человеческий капитал как стоимость одного года 

обучения каждого уровня на фиксированный момент в прошлом (с учетом 

потерянных заработков), умноженную на число человеко-лет образования 

к тому или иному моменту времени в настоящем или будущем [9]. 

У. Фарр определял «чистый эффект человеческого капитала» – разни-

цу между трудовым доходом и величиной прожиточного минимума (при-

меняя процедуру дисконтирования будущих потоков), принимая во вни-

мание различия в ожидаемой продолжительности жизни в зависимости от 

возраста [10]. 



 
447 

Одним из стоимостных методов оценки человеческого капитала, яв-

ляется подход, основанный на уровне оплаты труда. Он определяет равен-

ство стоимости человеческого капитала сложившейся величине заработ-

ной платы. Стоимость человеческого капитала в аграрной сфере ниже, 

чем в других секторах экономики. Величина номинальной начисленной 

среднемесячной платы работников в Республике Беларусь, занятых в 

сельском хозяйстве в процентах к среднереспубликанскому уровню со-

ставляет 73,5 % в 2022 году [11; 12]. 

Важным аспектом количественной оценки человеческого капитала в 

аграрной сфере является не только величина заработной платы и матери-

альное стимулирование, но и стоимость продукции, произведенной в хо-

зяйствах населения, за вычетом финансовых затрат на его производ-

ство [11]. 

Таким образом, человеческий капитал, как отдельный экономический 

фактор, в настоящее время занимает одну из главных позиций в сферах 

мировой экономики. Развитие человеческого капитала обуславливает по-

явление новых требований к профессиональной подготовке работников, 

учитывающих уровень развития экономики. Существуют разные подходы 

к стоимостной оценке человеческого капитала.  
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Аннотация. Рассматриваются возможности применения компьютер-

ной графики и анимации при проведении занятий со студентами аграрных 

специальностей. Анализируются преимущества такого способа обучения 

и даются рекомендации по области его применения.  

Abstract. Possibilities of application of computer graphics and animation 

when conducting classes with students of agricultural specialities are consid-
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