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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время экономическая 
мысль в России сосредоточена на решении проблем стабилизации социально-
экономического положения в стране и формирования рыночной среды. Крайне 
необходим активный поиск путей выхода из неблагоприятной ситуации. Одним 
из самых важных условий, способствующих оживлению экономики, является 
повышение отдачи факторов производства, 

Повьш1ение эффективности функционирования капитала - приоритетное 
направление развития стран с рыночной экономикой. Оно приобрело особую 
актуальность для России. Экономический кризис, поразивщий страну, сущест
венно отразился на эффективности производства, привел к резкому снижению 
экономической активности. В этих условиях увеличение результативности ис
пользования капитала представляет собой реальный способ, позволяющий в 
сжатые сроки преодолеть негативные тенденции в экономической динамике. 

Без коренных перемен в этой области невозможно добиться стабилизации, 
оздоровления и последующего подъема экономики. Обстоятельства требуют, 
чтобы обеспечение повышения эффективности функционирования капитала на 
основе научно-технического прогресса стало стержнем всей социально-
экономической политики общества. 

Сложившаяся ситуация нуждается в научном осмыслении. Более того, воз
никла потребность в активизации научных исследований по этой проблематике. 
Практике нужны достаточно изученные и опробованные аналитические и реко
мендательные материалы. 

Степень разработанности темы. Развигае капигала с давних пор является 
предметом научных исследований. Различные теоретические проблемы, связанные с 
функционированием капитала, рассматривали<я> в трудах Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Ри-
кардо, Ж.Б. Сэя, К. М^кса, А. Маршалла, О. Бем-Баверка, Д. Кларка, Д. Кшнса, 
В. Леонтьева, С. Фишера, П. Самуэяьсона, Д. Хикса. Эта труды вместе с другими 
составляют методологическую базу научных изысканий. В настоящая исследовании 
они использовались для разработки авторской концепции. 

Исследование функционирования гапитала и влияние на него научно-
технического прогресса проводилось в работах отечественных ученых Л.И. Абалки
на, А.И. Лнчишкина, Л.С. Бляхмана, Е.Ф. Борисова, Н.П. Варзина, А.А. Гд^хова, 
Л.А. Костина, В.И. Котелкина, А.П. Лялина, Е.П. Маиевича, Н.П. Масловой, 
Н.А. Моисеенко, B.C. Немчинова, В.В. Новожилова, П.М. Павлова, Г.А. Прудеяско-
го, В.М. Рауда, А.Ф. Румянцева, Д.К. Трифонова, ПЛ. Хромова 

Научному исследованию были подвергнуты сущностные моменты и формы 
функционирования капитала. Были широко изучены факторы роста эффекшв-
ности использования капитала. 

В последнее время вопросы функционирования капитала нашли освещение в 
публикациях Г.Е. Алпатова, О.С. Белокрьшовой, И.Н. Волосова, О.Е. Германовой, 
А.М. Еремина, А.А. Мфкина, К.И. Микульского, М.Г. Назарова, Л.А. Немовой, 
Ю!С̂  Перевощикова, А.К. Семенова, В.Я. Феодоригова, Г.Н. Шмелева и др. Отличи
тельная особенность ньшешних исследований состоит в их увязке с рыночными 
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преобразованиями в стране. В этой связи усилилось значение исследования ми
рового теоретического наследия и практического опыта. 

В условиях рыночной экономики изменились научные представления о 
функционировании капитала. Устоявшиеся понятия перестали соответствовать 
практическим потребностям. Меняются методологические подходы к анализу 
состояния и динамики капитала. 

В отечественной экономической литературе подвергнуты пересмотру тер
минология и понятийный аппарат капитала. Проводятся сравнения с утвердив
шимися представлениями на Западе. Идет обновление устаревших концепций, 
усиливается конвергенция точек зрения в России и за рубежом. Естественно, 
возникают спорные теоретические вопросы, ждущие своего разрешения. Суще
ствуют разногласия по поводу степени использования в рыночной системе на
работанных в прошлом приемов исследования капитала. Не выявлены в доста
точной степени пути повышения эффективности использования достижений 
НТП, специфичные для рыночных условий. 

Возросшая открытость экономики России усилила научный интерес к меж-
дун^одным сопоставлениям уровня использования капитала и к международ
ным способам анализа достижений НТП. Область сравнительных характеристик 
показателей России и стран мира, касающаяся функционирования капитала и 
использования достижений НТП, тоже еще не отлажена и требует научного вни
мания. 

Высокая актуальность и недостаточная разработанность названных про
блем предопределили выбор темы исследования, его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного иссле
дования состоит в том, чтобы осуществить комплексное экономическое иссле
дование влияния научно-технического прогресса на функционирование капита
ла в экономике и разработать теоретические положения, способствующие более 
эффективному использованию капитала в условиях рыночных отношений в 
России. 

Реализация поставленной цели обусловила постановку и решение следую
щих этапных задач, отражающих логику и концепцию исследования: 

- применяя историко-генетический метод анализа, проследить процесс 
приращения знаний о капитале как факторе производства в отечественной и за
рубежной экономической науке, проанализировать отвергнутые концепции и 
устаревшие модели, рассмотреть особенности переориентации науки на новые 
проблемы с тем, чтобы учесть наиболее ценные наработки прежних исследова
ний, использовать их в соединении с современными воззрениями для разработ
ки авторской парадигмы; 

- теоретически осмыслить проблему функционирования капитала в услови
ях НТП, раскрьггь объективную картину произошедших в настоящее время из
менений и на этой основе выявить возможные профессивные сдвиги в этой об
ласти; 

■ - рассмотреть особенности кругооборота капитала в условиях современно
го научно-технического професса, исследовать его влияние на структуру капи
тала; 



- на основе сравнительных оценок определить изменения в объективных и 
субъективных условиях хозяйствования, воздействующих на развитие капитала 
в аспекте рыночных преобразований в России и позволяющих правильно рас
ставить приоритеты, обозначить новые факторы влияния научно-технического 
прогресса на функционирование капитала; 

- на основе анализа сущности и особенностей рыночного хозяйствования в 
трансформационной экономике определить пути и методы совершенствования 
хозяйственного механизма влияния научно-технического прогресса на функ
ционирование капитала в российской экономике; 

- рассмотреть формы и методы государственного регулирования воздейст
вия научно-технического прогресса на функционирование капитала. 

Предметом диссертационного исследования выступают экономические 
связи и взаимозависимости функционирования капитала в условиях современ
ного научно-технического прогресса и институциональный комплекс, обеспечи
вающий это функционирование. 

Объектом исследования в диссертации являются факторы, определяющие 
влияние НТП на функционирование капитала в трансформационной экономике. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. Концету-
альные и теоретические принципы и положения анализа влияния НТП на функ
ционирование капитала базируются на фундаментальньпс разработках, пред
ставленных в классических и современньк трудах отечесгеенных и зарубежных 
ученых, реализующих политико-экономический и институциональный подходы 
к анализу эффективности функционирования капитала в условиях НТП. Обос
нование теоретических положений и аргументация выводов осущесталялись на 
основе реализации общенаучных методов: диалекгического, системно-
функционального, структурно-уровневого, историко-логического, экономико-
статистического анализа. 

Информационно-эмпирическая база. Информационная база исследова
ния представлена содержанием монографий, научных статей, других публика
ций российских и зарубежных экономистов. Значительный информационный 
материал получен из научных отчетов, собранных в научно-исследовательских 
центрах, научно-исследовательских институтах, вузах России, США, стран За
падной Европы. Эмпирическую основу исследования составили официальные 
статистические данные по Российской Федерации, методические издания, ре
зультаты конкретных экономико-социологических обследований на местах, те
кущая документация предприятий. Проанализированы и учтены федеральные и 
региональные законодательные и директивные документы и материалы. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней сделана попьггка 
системного научного рассмотрения влияния НТП на повышение эффективности 
функционирования капитала. Научная новизна результатов исследования состо
ит в следующем: ' ' ' 

- доказано, что происходящий под влиянием научно-технического прогрес
са рост технического строения производства заключается не просто в увеличе
нии количества средств производства по отношению к рабочей силе, приводя
щей их в движение, но и в том, что в новой массе средств производства содер-
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жится большая полезность, т.е. повышается потребительная стоимость капитала 
как фактора производства; 

- обосновано, что изменение под влиянием научно-технического прогресса 
структуры основного и оборотного капиталов приводит к высвобождению части 
средств предприятия, в результате чего появляются новые специфические фор
мы функционирующего капитала. Эти средства, будучи включенными в процесс 
функционирования капитала, оказывают влияние на формирование конечных 
финансовых показателей предгфиятия. Вследствие этого необходима предла
гаемая автором корректировка традиционного подхода: а) расширение функций 
денежного капитала; б) вьщеление в функциональной структуре капитала пред
приятия обособленной формы - финансовых активов; в) изменение трактовки 
кругооборота промышленного капитала гфедприятия; 

- показано, что дшежный капитал наряду с традиционной функцией вьтолняет 
функцию возобновления и поддержания непрерьшносги кругооборота капитала в 
условиях кризисных ситуаций и иных обстоятельств, н^ушающих нормальный ход 
воспроизводства. Финансовые активы выполняют функцию по созданию благопри
ятных условий для реализации основных и вспомогательных процессов предприятия 
во внешней среде и для выполнения им прежде всего воспроизводственной и моти-
вационной целей посредством участия в непроизводственных сделках; 

- исследованы новые тендащии в структуре капитала, обусловленные особен
ностями его 1фугооборота под влиянием научно-техничесжого прогресса. Выявлена 
тецценция к опережающему росту ссудного капитала по сравнению с собственным 
капитадам предприятий, в финансировании предприятий возрастает доля ссудного 
капитала, за счет которого практически полностью финансируются оборотный капи
тал и все увеличивающая^ доля основного капитала; все большая часть ссудного 
капитала привлекается к обращению на спекулятивном финансовом рынке; 

- обосновано, что степень восприимчивости капитала к достижениям науч
но-технического прогресса выражается в повышении предельной производи
тельности капитала; капитал, который качественно преобразовывается с появ
лением новых технологических укладов и соответственно имеет тенденцию к 
росту предельной производительности - это интенсивно функционирующий ка
питал; та же часть капитала, предельная производительность которого с появле
нием новых технологий сохраняется на прежнем уровне, - это экстенсивно 
функционирующий капитал; 

- определены и научно обоснованы ведущие нагфавления совершенствова
ния хозяйственного механизма, заключающиеся в изменении системы построе
ния источников информации, анализа и оценки функционирования капитала, 
охватьшающие смену применяющихся показателей и способов их исчисления, 
специфику расчетов и формирование динамики развития капитала, а также при
нятие на основе этого управленческих решений; 

- определена необходимость создания хозяйственного механизма влияния 
научно-технического прогресса на функционирование капитала, который обес
печивает в условиях спада трансформационной экономики переток капитала из 
устаревших технологических укладов в новые, устраняя диспропорции в разви
тии экономики, создавая условия для ее роста на новой технологической основе. 
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Основные результаты диссертационного исследования, выносимые на 
защиту, состоят в следующем. 

1. Научно-технический прогресс проявляется в качественном совершенст
вовании средств производства и рабочей силы и определяет изменения в систе
ме взаимодействия факторов производства. Форма, в которой происходит взаи
модействие факторов производства, - технологический способ производства. 
Качественное совершенствование средств производства ведет к тому, что все 
большие массы овеществленного труда приводятся в движение все меньшим 
количеством живого труда. Следствием же качественного развития рабочей си
лы является ее способность приводить в движение все большую массу более со
вершенных средств производства. Результат этих двух взаимообусловленных 
процессов - рост технического строения производства. Техническое строение 
выступает тем самым выражением взаимодействия капитала как фактора произ
водства и рабочей силы в условиях научно-технического прогресса. 

2. Увеличение количества капитальных благ одного и того же качества по 
отношению к рабочей силе - количественное направление в росте технического 
строения. Качественное направление повышения технического строения осно
вано на применении принципиально новой техники и технологии, комплексной 
механизации и автоматизации производства, на использовании высокоэффек
тивных и экономичных предметов труда, новых источников энергии. Качест
венное направление сопровождается снижением капиталоемкости продукции, 
повышением эффективности капитала за счет того, что в прежнем их количестве 
содержится большая полезность, т.е. повышается потребительная стоимость ка
питала как фактора производства. 

3. Под влиянием научно-технического прогресса происходит высвобожде
ние определенного количества средств предтфиятия, которые находятся в осо
бой функциональной форме, отличной от трех функциональных форм капитала, 
обозначенных К. Марксом. Накапливаемые и отвлеченные от непосредственно
го процесса производства товарной продукции средства входят в функциональ
ную структуру капитала предприятия: первая их часть приобретает форму целе
вых фондов и резервов и имеет непосредственное отношение к процессу произ
водства и его поддержанию, вторая часть, приобретая форму финансовых акти
вов, также включается в структуру промышленного капитала и участвует в об
щем кругообороте промьштленного капитала предприятия. Часть нематериаль
ных активов не играют роли в производстве товаров и имеют отношение к сфе
ре обращения, соответственно их нельзя относить к производительному капита
лу, что требует их особой формализации. Ценные бумаги также нельзя отнести 
к какой-либо традиционной форме капитала; в общем виде функции ценных бу
маг и нематериальных активов можно определить как обеспечение благоприят
ных условий для эффективной реализации основных и вспомогательных про
цессов, опосредование хозяйственных сделок, так или иначе влияющих на ко
нечные результаты работы предприятия. 

4. Автором предлагается расширенная трактовка кругооборота капитала, в 
которой сохраняется традиционный порядок стадий, но добавляется стадия об
ращения финансового капитала. Анализ политико-экономических и хозяйствен-



8 
ных проблем предприятия целесообразно вести на базе следующей обновленной 
схемы: 

СП 
/ 

/ PC 
Д(Т) ...n.-rcaO-A'CT). 
^ ^ Т-ФА 

Здесь Д (Г) - авансированный капшгап в денежной или материальной форме; 
СП - средства производства; П - процесс производства; 
PC - рабочая сила; ФА - финансовые активы; 
Т (Д) - вновь созданный товар как результат процесса производства и день

ги, вырученные или полученные от операций с финансовыми активами и иных 
операций, не связанных с процессом производства товарной продукции; 

Д' (Т) - сумма денег, полученная после реализации Т, и товар, приобретен
ный на средства от операций, не связанных с процессом производства товарной 
продукции, либо по бартеру. 

5. Научно-технический прогресс сопровождается сдвигами в структуре 
функционирующего каптипа при неравномерности его динамики и серьезных 
диспропорциях. В итоге растущая часть совокупного капитала, не находя адек
ватных условий функционирования в реальном секторе экономики, ищет другие 
сферы применения, что проявляется в изменяющихся структурах реального и 
ссудного капиталов. Удельный вес капитала, занятого в реальной экономике, 
понизился, а вне ее возрос, что обусловлено двумя основньши причинами: во-
первых, возможности использования капитала в реальной экономике небезгра
ничны, во-вторых, накопление (воспроизводство) различных частей совокупно
го капитала неравномерно. 

6. Рассмотрены основные особенности действующего в России хозяйствен
ного механизма, которые негативно влияют на формирование условий научно-
технического развития. Отмечается, что если в централизованно-плановой сис
теме развитие НТП сдерживалось отсутствием полноценных рыночных рычагов 
и Стимулов, то на современном этапе процесс приватизации в спфане привел к 
тому, что руководство предприятий, полностью распоряжаясь финансовыми ре
сурсами, не склонно преследовать интересы собственников в повышении эф
фективности использования капитала, и промышленный капитал, превращаясь в 
денежную форму, выводится с предприятия. 

7. Ликвидировать сложившуюся в России аномальную технологическую мно-
гоукладностъ можно двумя путями. Первый - это постепенное наращивание произ
водства в традиционных производствах с освоением новых направлений развития по 
мере накопления ресурсов. Второй - это перенацеливание инвестиционной активно
сти на новые перспективные технологии еще только формирующегося технологиче
ского уклада. Дня движения по второму пути необходимо изменить общую концет-



цию функциональной роли капитала в России. Она должна отражать новую систему 
хозяйственных отношений, основывающуюся на механизме конкуренции, стремле
нии к использованию новейших технологических достижений в производстве, сво
боде предпринимательской деятельности, приоритете потребителя, применаши 
гибких способов мотивации труда и гроизводства. 

8. Предложены конкретные мероприятия по стабилизации и подъану функцио
нальной роли капитала, среди которых особое значение придается: 1) разделению 
собственности и власти, 2) внедфению равных конкурентных условий предпринима-
тешьства, 3) реформированию налоговой системы, 4) преодолению полшической не
стабильности в стране и нерьшочного поведения властей, 5) оптимизации тишоло-
гической вооруженности предприятий, 6) привлечению инвестиций в новййиие раз
работки производствашо-технологического характера. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Концептуальные 
положения и выводы диссертациошгого исследования позволяют обновить и 
расширить существующие теоретические представления по проблеме влияния 
научно-технического професса на функционирование капитала, определить 
перспективные для российских условий резервы повышения эффективности ис
пользования капитала на основе внедрения достижений НТП. Полученные ре
зультаты могут послужить дальнейшим научным разработкам, найти примене
ние в преподавании экономических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Некоторые обобщения имеют прикладное значение. Они применимы в ра
боте предпринимательских структур и органов государственного управления, 
могут быть использованы в аналитических разработках, планировании и про
гнозировании. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования доклады
вались автором на международных, всероссийских, региональных, межвузов
ских и вузовских научных и научно-практических конференциях, на заседаниях 
кафедры теоретической экономики и международных экономических отноше
ний Самарской государственной экономической академии. 

Результаты исследования нашли отражение в 3 публикациях автора общим 
объемом 3,08 печ. л. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве
дения, двух глав, заключения, библиографического списка. Положения и вьшо-
ды диссертации иллюстрируются таблицами. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны цель и задачи диссертационного исследования, определены его предмет и 
объект, отражены положения научной новизны, основных результатов, теорети
ческой и гфактической значимости диссертации.' 

В первой главе диссертации "Теоретические основы исследования влия
ния НТП на функционирование капитала" расс;матриваются понятие капитала, 
особенности его кругооборота, проводится анализ изменения структуры капита
ла под влиянием НТП. 
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На основе критического анализа различных точек зрения уточняется поли

тико-экономическое содержание категории "капитал". Под капиталом можно 
понимать любую авансированную стоимость, дающую приращение стоимости. 
Поэтому, в широком смысле, капитал - это денежные средства, авансированные 
во все факторы производства: землю, человеческий капитал, средства производ
ства, предпринимательские способности. С позиций же теории факторов произ
водства капитал рассматривается в узком смысле - как один из факторов произ
водства, или стоимость, инвестированная в средства производства наряду с дру
гими факторами производства. 

Рассматривая капитал как фактор производства, следует различать понятия 
капитальной стоимости и капитальных благ (потребительной стоимости капита
ла). Средства, авансированные в капитал, с одной стороны, выступают как капи
тал-собственность, с другой стороны - как капитал-функция. Собственник капи
тала авансирует стоимость на приобретение различных финансовых инструмен
тов, которые сохраняют за ним право на капитал, получение дохода с капитала. 
Предприниматель, получая капитал в виде денег, приобретает на них средства 
производства и использует в процессе производства потребительную стоимость 
капитала как фактора производства. Рассмотрение капитала с позиций капитала-
собственности и капитала-функщт связано, таким образом, с различиями меж
ду его капитальной стоимостью и потребительной стоимостью. 

Каждый владелец фактора производства переуступает предпринимателю 
право пользования своей собственностью за определенную плату, которая 
трансформируется в доход: владелец земли получает ренту, рабочей силы - за
работную плату, владелец капитала - процент или дивиденд. Для предпринима
теля выплата дохода каждому владельцу фактора производства является усло
вием получения предпринимательского дохода. 

Основная цель предпринимателя - поиск возможности оптимизации соеди
нения факторов производства на стадии производства. Одним из факторов оп
тимизации выступает научно-технический прогресс. 

Научно-технический прогресс проявляется в качествооюм преобразовании 
средств производства и в обусловленных ими изменениях технологического соеяи-
ношя капитала как фактора производства и рабоч^ силы. Под влиянием научно-
технического протресса изменяются взаимодействие мещчу факгс^ами производст
ва и их роль и место в процессе производства. Взаимодействие капитала и рабочй! 
силы как факторов гфоизводства - это процесс воздействия одного фактора на дру
гой, их взаимная обусловленность. Факторы являются сторонами процесса взаимо
действия, возникающего в результате их соединения, межпу ними возникает особая 
.форма связи: изменения в одном факторе возникают в результате изменений в дру
гом. При этом под влиянием НТП осуществляются не просто согласованные пере
мены, порождаемые воздействием одного фактора на другой, а изменяются и взаи
моотношения между ними, способы их взаимосвязи. 

Объективным условием взаимодействия факторов производства является 
производственный процесс; материальной основой взаимодействия - научно-
технический прогресс. Форма, в которой происходит взаимодействие факторов 
производства, - технологический способ производства, в результате совершен-
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ствования которого меняются трудовые функции человека и производствяшые 
функции средств производства. Технический прогресс вьфажается в совершен
ствовании и качественном изменении средств труда, а следовательно, и предме
тов труда для замены человека техникой при выполнении производственных 
функций и операций. 

Ускорение научно-технического прогресса требует наличия работников, 
которые были бы способны использовать постоянно совершенствующиеся сред
ства производства. Все качественные преобразования в средствах производства, 
ведущие к повышению производительности труда, связаны с изменением тех
нологического способа взаимодействия средств производства и рабочей силы, с 
заменой трудовых функций человека техникой. 

Качественное совершенствование средств производства ведет к тому, что 
все большие массы овеществленного труда приводятся в движение все меньшим 
количеством живого труда. Рабочая сила все более высокого качества приводит 
в движение все большую массу более совершенных средств производства. Ре
зультат этих двух взаимообусловленных процессов - рост технического строе
ния производства. Техническое строение выступает тем самым выражением 
взаимодействия капитала как фактора производства и рабочей силы в условиях 
научно-технического прогресса. 

Увеличение количества средств производства по отношению к живому 
труду - это еще не свидетельство повышения эффективности функционирования 
капитала. В современных условиях взаимодействие межцу факторами производ
ства связано, прежде всего, с их качественными преобразованиями. Если рост 
технического строения рассматривать только как количественное увеличение 
вещественных факторов по отношению к личному, т.е. как частный случай по
вышения производительности труда, то техническое строение капитала не будет 
выражать изменения в соотношении между факторами производства в эпоху на
учно-технического прогресса. 

Необходимо различать количественный и качественный рост технического 
строения производства. Увеличение количества капитальных благ без измене
ния их технических характеристик по отношению к рабочей силе - это количе
ственное направление в росте технического строения. Оно может осуществлять
ся при замене ручного труда механизированным, при увеличении зон обслужи
вания и т.п. Происходит высвобождение рабочей силы. Количественное направ
ление является наиболее простой и ограниченной формой роста технического 
строения производства. 

Качественное направление повышения технического строения основано на 
применении принципиально новой техники и технологии, комплексной механи
зации и автоматизации производства, на использовании высокоэффективных и 
экономичных предметов труда, новых источников энергии. Оно сопровождается 
снижением капиталоемкости продукции, повышением отдачи капитала за счет 
того, что в прежнем количестве капитальных благ содержится большая полез-, 
ность, т.е. возрастает потребительная стоимость капитала. , . 

Традиционный подход к анализу схемы кругооборота капитала предпри
ятия связан с тремя функциональными формами, в которых одновременно нахо-
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дится этот капитал, - денежной, производительной и товарной. Каждой из функ
циональных форм соответствует своя стадия. Хозяйственная деятельность со
временного предприятия сложна и разнообразна, претерпели изменения и каче
ственные характеристики средств предприятия. В диссертации рассмотрена со
временная функциональная структура промышленного капитала предприятия. 
Для этого были соотнесены функции форм промышленного капитала современ
ного предприятия с тремя классическими функциями, выполняемыми денеж
ным, производительным и товарным капиталами. В том случае, если функции 
форм промышленного капитала совпадают с классическими, можно сделать вы
вод о достаточности трех функциональных форм для оценки структуры капита
ла современного предприятия, и наоборот. 

В своем исследовании мы придерживаемся следующей классификации 
рынков по их функциональному назначению: 

1) рьшок рабочей силы; 4) рынок услуг; 
2) рынок средств производства; 5) рынок технологий; 
3) финансовый рынок; 6) потребительский рынок. 
По существу, идентификация средств предприятия сводится к короткому пе

речню: технология, нематериальные активы (НМА), иностранная валюта (ИВ), цен
ные бумаги (ЦБ). Под технологией понимается способ преобразования исходных 
ресурсов в продукцию. Логичным будет предположить, что технология воплощается 
либо в конкретных средствах труда, либо в патентах (составная часть НМА). 

В первом случае технология будет являться элементом производительного 
капитала. Сложнее дело обстоит с нематериальными активами. Очевидно, что со
ставляющие нематериальных активов (такие, как патенты, лицензии, ноу-хау, 
профаммные продуюы, права пользования земельными участками и природны
ми ресурсами) имеют непосредственное отношение к процессу производства и 
существованию предприятия в целом. Указанные нематериальные активы и по 
механизму переноса своей стоимости на стоимость выпускаемой продукции, и по 
функциям схожи со средствами труда. Другая же часть нематериальных активов 
(товарные знаки и торговые марки) не играет роли в процессе выпуска продукции 
и имеет отношение к сфере обращения Т - Д. Соответгственно, их нельзя включать 
в состав производительного капитала, не относятся они и к денежному и товар
ному капиталам, следовательно, требуют особой формализации. 

Наши последние вьтоды можно перенести и на анализ ценных бумаг. Они так 
же, как и нематериальные активы, являются непременным атрибутом современного 
промьшшенного предприятия, но их нельзя отнести к какой-либо традиционной 
функциональной форме каютгала. Если отойти от конкретного предназначения той 
или иной ценной бумаги в хозяйственных опфациях, то в общем виде функции цен
ных бумаг и нематериальных активов последней группы можно оггределить как обес
печение благоприятных условий для эффективной реализации основных и вспомога
тельных процессов, опосредование хозяйственных сделок, так или иначе влияющих 
на формирование конечных финансовых показателей работы предприятия. Заметам, 
что данное обобщение сделано применительно к предприятию в целом. 

Иностранная валюта на счетах предприятия имеет разное происхождение: 
это выручка от экспортных операций, средства, полученные от иностранных уч-
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редителей, вложения предприятия в ИВ для закупки специфических ресурсов и 
т.д. Во всех этих случаях функция иностранной валюты есть традиционная 
функция денежного капитала: Д - Т. Больший исследовательский интерес вызы
вает обращение типа Д - ИВ. В таком случае возможны два варианта, когда: 

а) обращение Д - ИВ является лишь первой фазой, за которой следует вто
рая: ИВ - Т. Здесь ИВ необходима предприятию, например, для импортных опе
раций (закупки сырья). Как деньги, иностранная валюта выполняет функцию 
обращения; 

б) обращение Д - ИВ является самостоятельным актом, делается с целью 
концентрации капитала предприятия, не имеет отношения к закупке факторов 
производства для процесса создания товарной продукции. ИВ выполняет функ
цию образования сокровищ, занимает место Т в классической метаморфозе Д - Т. 

В последнем случае речь идет об отвлечении средств предприятия от теку
щего кругооборота капитала, задействованного в процессе производства, в фор
ме ликвидных активов, краткосрочных финансовых вложений (ЦБ, ИВ) отчасти 
для обеспечения бесперебойности протекания процесса кругооборота капитала, 
устранения кризисных или негативных ситуаций и явлений. При этом формиро
вание резервных и других фондов по формуле Д - ИВ на предприятиях идет не
разрывно с самим процессом производства и обеспечивающим его кругооборо
том капитала. Чтобы детальнее рассмотреть причины их образования, обратим
ся для начала к спросу на деньги, выпекающему из двух функций денег: быть 
средством обращения и средством сохранения богатства. 

Денежные средства нужны и имеются у предприятия для двух ведущих це
лей: первая связана с функцией денег как денежного капитала, вторая - для фи
нансовых вложений и спекуляций, не связанных с товарным производством, т.е. 
прежде всего для реализации воспроизводственной и мотивационной целей 
предприятия. В таком же ключе можно вести разговор относительно ИВ. В од
ном случае ИВ вьшолняет традиционные функции денежного капитала Д - Т - Д, 
а в другом является финансовым инструментом. 

По нашему мнению, традиционная концепция о трех функциональных 
формах промышленного капитала не соответствует современному функцио
нальному строению капитала предприятия. Так, временно свободные денежные 
средства, не будучи включенными в состав денежного капитала и в кругооборот 
капитала в целом, в ряде случаев (на практике - постоянно) входят в оборот 
промышленного капитала. Наши замечания по поводу функционального строе
ния капитала предприятия имеют целью не формальное изменение или допол
нение форм капитала, а подводят нас к необходимости в теоретическом разрезе 
и в плане методологии исследования по-новому взглянуть: 

- на функции отдельньк форм капитала; 
- современную функциональную структуру капитала предприятия с целью 

модернизации представлений о самом кругообороте и обороте промышленного 
капитала предприятия. 

В диссертации отстаивается точка зрения, в соответствии с которой опре
деленное количество средств предприятия находится в специфической функ
циональной форме, отличной от трех функциональных форм капитала, обозна-
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ченных К. Марксом. Эти средства, будучи включенными в общий кругооборот и 
оборот промышленного капитала (но не обязательно в процессе производства 
товарной продукции), оказывают непосредственное влияние на формирование 
конечных финансовых показателей и эффективность реализации предприятием 
триединства целей. Вследствие этого возможны следующие корректировки тра
диционного подхода: 

а) изменение трактовки функции денежного капитала; 
б) вьщеление в функциональной структуре капитала предприятия обособ

ленной формы - финансовых активов (табл. 1); 
в) изменение трактовки кругооборота промьшшенного капитала предприятия. 
Традиционной функцией денежного капитала является закупка элементов 

производительного капитала. В современньк условиях денежный капитал пред
приятия может находиться в форме различного рода фондов, которые выполня
ют функцию возобновления и поддержания непрерывности кругооборота капи
тала в случае кризисных ситуаций и иных обстоятельств, нарушающих нор
мальный ход процессов производства. 

Таблица 1 
Характеристика финансовых активов 

как части промышленного капитала предприятия 
Форма капитала Связь 

с кругооборотом 
капитала 

Функция капитала функцио
нальная 

натурально-
вещественная 

Связь 
с кругооборотом 

капитала 
Функция капитала 

Финансо
вые акти
вы 

Некоторая 
часть НМА, 
ИВ, ЦБ и дру
гие товары 
финансового 
рынка 

Участие в общем 
кругообороте про
мышленного капи
тала предприятия 

Создание благоприятных условий 
для реализации 
основных и вспомогательных 
процессов предприятием в целом 
во внешней среде и для выполне
ния им прежде всего воспроиз
водственной и мотивационной 
целей посредством участия в не
производственных сделках (на
пример, в С11екуля1ивных опера
циях на финансовом рынке) 

Кругооборот капитала современного промышленного предприятия включа
ет в себя все способы движения индивидуального капитала, охватывающие во 
времени и пространстве его авансирование и обращение, прерываемое и вновь 
возобновляемое в тех случаях, когда часть капитала используется в товарном 
производстве, по окончании которых капитал приобретает исходную форму. 
При этом вопрос относительно стадий остается открытым: в той части капитала, 
который задействован в производстве, их три; в той части, которая касается 
вложений в финансовые активы, их может быть две, например Д - ЦБ и ЦБ - Д'. 
Однако стадия Д - ЦБ может завершиться и быть надолго прерванной, не перей
дя во вторую. Это может произойти, например, когда данное предгфиятие при
обретает контрольный пакет акций другого и не собирается его перепродавать. 
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В кругообороте капитала имеет место определенная очередность стадий: обра

щение - производство - обращение. В наши расширжной трактовке кругооборота 
капитала сохраняется такой порядок стадий с той лишь разниц^!, что к ним добав
ляются стадии обращения финансового капитала. Их может бьпь одна, две и более. 
На практике это зависит от ряда причин: мотивов собственников, измшения конъ
юнктуры на финансовом рынке, результатов производственного процесса и тд. В 
теоретическом плане следует лишь указать, что авансирование средств предприятия 
в финансовые активы совпадает с первой стадией Д - Т, а в сам<^ формуле мы огра
ничимся тремя стадиями. Этого достаточно, чтобы указать на пфаллепьностъ их 
протекания по отношению к производствашым процессам. 

Таким образом, отталкиваясь от схемы К. Маркса и учитывая сделанные 
замечания, мы будем осуществлять анализ ведущих политико-экономических и 
хозяйственных проблем тфедприятия на базе приведенной вьшхе обновленной 
схемы. Важно отметить, что в ней сознательно разделены авансирование капи-
тада в реадьный капитад Т и финансовые активы Т (ФА) - это подчеркивает раз
личную функциональную нагрузку двух указанных составляющих промьпплен-
ного капитала в деятельности предприятия. Дальнейшего же разделения стадий 
нет - это свидетельствует о взаимосвязанности в рамках общего кругооборота 
всех четырех функционадьных форм промышленного капитала. 

Если в схеме раскрыть основное содержание производительного капитала и 
финансовых активов, то она приобретет следующий вид: 

НМЛ 
/ СТ СТ-средства труда; 

СП - ПТ ПТ - предметы труда; 
/ ХУ ХУ - хозяйственные услуги 

Л 
/ PC 

Д(Т) ...n...T'OT)-fl'(T'). 
\ - НМА 

Т-ФА-ЦБ 
\ 
^ ИВ 

Научно-технический прогресс сопровождается сдвигами как в отраслевой 
структуре хозяйства, так и в структуре функционирующего капитала. 

Общая сумма функционирующего капитала в странах "большой семерки" в 
1960-2000 гг. увеличилась в ценах 1998 г. в 5,5 раза, достигнув 135,7 трлн. долл. 
против 24,8 трлн. долл. в 1960 г., т.е. росла в среднем в год на 4,6%. При этом 
удельный вес капитала, занятого в реальной экономике, понизился с 69 до 59%, 
а вне ее возрос с 31 до 41%. Такая тенденция была обусловлена двумя основны
ми причинами: во-первых, возможности использования капиталов в реадьной 
экономике небезграничны; во-вторых, сказадся такой фактор, как неравномер-
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HOC накопление различных частей совокупного капитала. 

Структура совокупного капитала (в том виде, как она сложилась ко второй 
половине XX в.) достаточно своеобразна. В силу опережающего накопления 
ссудного капитала его удельный вес в общем объеме функционирующего капи
тала в 1960-1998 гг. возрос с 66 до 78%. 

Само же распределение ссудного капитала в функциональном аспекте ха
рактеризовалось рядом особенностей. Во-первых, с 1980-х гг. он стал значи
тельно шире использоваться для финансирования основного капитала (его ак
тивных и пассивных элементов). Во-вторых, оборотный капитал финансируется 
практически полностью на кредитной основе, и его доля в общей сумме функ
ционирующего капитала понизилась за период с 1980 по 1992 г. с 35 до 27%. В-
третьих, благодаря тому что на финансирование производительного капитала 
использована лишь часть совокупного ссудного капитала, в условиях опере
жающего накопления последнего возросла доля, которая не имела непосредст
венного отношения к реальной экономике. 

Опережающее накопление совокупного ссудного капитала - общая законо
мерность капиталистической эволюции начиная с XIX в. Эга тенденция еще 
больше усилилась в XX в., особенно во второй его половине, когда по абсолют
ным размерам ссудный капитал намного превзошел сумму основных активов. 
Такую тенденцию формируют условия функционирования рыночной экономи
ки. Прежде всего они связаны с особенностями кругооборота и накопления ос
новного и оборотного капиталов под воздействием факторов научно-
технического прогресса. 

Активные и пассивные элементы основного капитала до их полной аморти
зации и замены работают во всем своем объеме, или, иными словами, в режиме 
полной, а не остаточной стоимости. Как свидетельствует практика, амортизаци
онные отчисления, объем которых по мере развития быстро нарастает (вследст
вие расширения их абсолютных размеров и сокращения сроков амортизации), 
выступают одним из главных факторов опережающего накопления ссудных ка
питалов. Не случайно в общей сумме накопления капитала доля амортизации в 
1996-1998 гг. составила в США 65,3%, Германии - 60,3, Франции - 68,7, Англии 
- 57,8%. То же надо иметь в виду и относительно оборотного капитала (как ис
точника временно свободных кредитных ресурсов), хотя и в значительно мень
ших размерах по сравнению с амортизационными отчислениями. 

Существенно изменилась структура финансирования воспроизводства ка
питала, занятого в реальном секторе экономики рассматриваемых стран. Доля 
собственного капитала (оплаченных акционерных и резервных фондов) в 1960-
1998 гг. значительно упала - с 57 до 36%. Собственный капитал перестал быть 
основной формой экономического финансирования, и лидерство перешло к 
ссудному (заемному). Эти сдвиги бьши связаны не только с общими изменения
ми пропорций всего функционирующего капитала, но и с условиями его моби
лизации. Дело в том, что норма ссудного процента, как правило, заметно ниже 
величины дивидендов и, кроме того, ссудный процент включается в производ
ственные издержки, тогда как дивиденды подлежат налогообложению (как со
ответствующий вид дохода). 
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Основой сдвигов были изменения в структуре капиталов акционерных 

фирм. При общем росте абсолютных размеров капиталов (несмотря на относи
тельную непродолжительность анализируемого периода - 1960-1998 гг.) в их 
структуре прослеживалась тенденция к повышению доли основных средств (с 
49 до 54%) за счет понижения удельного веса оборотных средств (с 51 до 46%). 

Сдвиги в структуре капитала были прямым следствием опережающего рос
та инвестиций, прежде всего в пассивные элементы основного капитала, хотя в 
абсолютных размерах капиталовложения в активные элементы также росли, 
пусть и меньшими темпами по сравнению с пассивными, но опережающими по 
сравнению с оборотными средствами. В 1970 г. в развтых экономиках в общей 
сумме основного капитала 35% пришлось на машины и оборудование, 65% - на 
производственные сооружения. В 1995 г. эти показатели составили, соответст
венно, 31 и 69%. Такое состояние бьшо обусловлено рядом тенденций. Во-
первых, речь идет о крупномасштабной модернизации и наращивании основно
го капитала, вызванных научно-технической революцией. Во-вторых, опере
жающее накопление пассивных элементов основного капитала сопровождалось 
повьпиением качества машин и оборудования, что собственно и лежало в основе 
замедления процесса их накопления. В-третьих, повьппалась эффективность 
функционирования кредитно-банковских систем благодаря внедрению в них 
новейшей информационной техники; именно она позволила ускорить оборачи
ваемость кредитных ресурсов, за счет которых обеспечивается функционирова
ние всего оборотного и части основного капиталов. 

За счет ссудных (заемных) средств финансировался весь оборотный капи
тал. Доля краткосрочного банковского и коммерческого кредитов различалась 
по конкретным странам, отражая специфику системы финансирования этой час
ти общественного капитала. В одних государствах (например, в США, Герма
нии и частично Италии) удельный вес краткосрочного банковского и коммерче
ского кредитов был относительно низким по сравнению с оборотным капита
лом, и основная часть таких средств мобилизовывалась с помощью эмиссий об
лигационного капитала. В других случаях (Англия) доля краткосрочного бан
ковского кредита бьша высокой. Прослеживались и промежуточные в^ианты. 

Поскольку потребности реальной экономики объективно ограничены, то в 
условиях опережающего накопления ссудных средств значительная часть их на
ходит применение вне сферы товарного производства и обращения. Неслучайно 
удельный вес этой части в совокупном функционирующем капитале обнаружи
вает тенденцию к закономерному росту - в 1960-1998 гг. с 31 до 40%. Общая же 
сумма ссудного капитала вне сферы реальной экономики за тот же период уве
личилась в сопоставимых ценах в 6,9 раза (т.е. больше, чем та доля ссудных 
средств, которая используется в реальной экономике; последняя в 1960-1998 гг. 
выросла только в 4,7 раза, и, таким образом, коэффициент опережения был ра
вен 1,47). 

Особенностью структуры капитала, занятого вне реальной экономики, яв
ляется опережающая динамика той его доли, которая связана с операциями с 
фиктивным капиталом и валютой. Эта часть увеличилась в абсолютных разме
рах в 9,3 раза, а ее удельный вес возрос с 42% в I960 г. до 56% в 1998 г. 
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Структура совокупного капитала и особенности его кругооборота сказьшаются 

на эффективности его функционирования, что подгвфждается динамикой ВВП и 
показателями капиталоотдачи. Последняя возросла в 1960-1998 гг. в целом по стра
нам "большой семерки" в сопоставимых ценах в 3,3 раза, тогда как сам капитал - в 
4,7 раза. Другими словами, удельная капиталоогдача понизилась на 29%, или капи
талоемкость увеличилась на 41%. Правда, нет оснований считать проявлением таких 
тенценций лишь снижение общей экономической эффективности. Дело в том, что в 
анализируемый период происходили важнейшие структурные преобразования в 
расширенном воспроизводстве, наращивались инвестиции не только в прюизводст-
венную, но и в социальную инфраструктуру. С этим фактором, а также с ограничи
телями рьшочного спроса связан рост капиталоемкости. 

Во второй главе "Основные направления повышения влияния научно-
технического прогресса на функционирование капитала на современном этапе 
развития российской экономики" определены особенности развития экономики 
России, дана характеристика влияния действующего хозяйственного механизма 
на функционирование капитала, определены основные формы совершенствова
ния хозяйственного механизма влияния научно-технического прогресса на 
функционирование капитала. 

Темпы количественного и качественного преобразования в средствах про
изводства, повышение качества рабочей силы, технологические взаимосвязи 
между факторами производства находятся под влиянием действующего хозяй
ственного механизма, который представляет собой совокупность объективно 
обусловленных экономических методов, рычагов и инструментов, а также соот
ветствующих им организационно-экономических форм в области регулирования 
и стимулирования развития воспроизводственного процесса. 

Современное состояние российской экономики имеет ряд особенностей, 
которые оказывают сдерживающее воздействие на выполнение капиталом его 
функциональной роли, что было обусловлено, во первых, последствиями цен
трализованно-плановой системы, во-вторых, результатами проводимых реформ 
в постсоветский период. 

Игнорирование особенностей циклического развития экономики в совет
ский период привело к формированию аномальной технологической многоук-
ладности. Экономика 1929-1953 гг., когда господствовала система "народнохо
зяйственного расчета", развивалась как индустриально-технологическая, но 
именно в указанный период бьша заложена диспропорциональность в народном 
хозяйстве в пользу отраслей первого подразделения и военно-промышленного 
комплекса, ограничивая развитие отраслей второго подразделения (табл. 2). 

Таблица 2 
Удельный вес средств производства и предметов потребления 

в общем объеме промышленного производства СССР* 
I960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 

I по;фаздепение общественного 
производства (средства проюводства) 

62,0 65,3 67,0 68,4 

П подразделение общественного 
производства (предметы потребления) 

38,0 34,7 33,0 31,6 

* Ист.: Народное хозяйство за 70 лет. - М., 1987. - С. 128. 
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В дальнейшем формирование затратной системы хозяйствования совпало 

по времени с развертыванием в развитых странах новейшей фазы индустриали
зации. Советская экономика увеличивала выпуск продукции, пригодной для 
простой индустриализации и непригодной для технологической неоиндустриа
лизации. Последовало ухудшение конкурентоспособности техники, машин, 
оборудования, а далее - сокращение машинно-технического экспорта. Затратная 
система отделила н^одное хозяйство СССР от вертикальной интегращш и но
вой фазы индустриализации. Особенностью сформировавшейся структуры на
родного хозяйства явился также гипертрофированный военно-промышленный 
комплекс. С одной стороны, интенсивное развитие военно-промышленного 
комплекса имело положительные моменты, так как именно в его недрах проис
ходило внедрение новейших достижений НТП. С другой стороны, такое поло
жение привело к отгставанию в технологическом аспекте всех отраслей, непо
средственно не связанных с военно-промьппленным комплексом. 

Устойчивая тенденция к технологическому отставанию страны была зафик
сирована уже к концу 1960-х гг. Становилось все более очевидным, что причины 
неполного использования возможностей научно-технического прогресса заклю
чались не в слабости отечественной науки, а в невосприимчивости сложившегося 
хозяйственного механизма к внедрению достижений научно-технического про
гресса. С позиций экономического роста, в этом состоял главный недостаток сис
темы, подтвержденный динамикой как национального дохода, так и националь
ного богатства Характерные черты централизованно-плановой системы обусло
вили ее невосприимчивость к научно-техническому прогрессу: 

- в дефицитной экономике отсутствовала рыночная конкуренция, поэтому 
на товарных рынках не бьшо реальных стимулов для борьбы за высокое качест
во, низкие издержки производства и цены, за экологичность товаров. Дефицит 
рабочей силы и отсутствие конкуренции на рынке рабочей силы, низкая з^а-
ботная плата лишали труд качественной мотивации. Отсутствие конкуренции на 
финансовом рьшке (государственные капигаловложения раздавались бесплатно 
и безвозвратно) порождало дефицит капиталовложений; 

- централизованная система управления подавляла инициативу и предпри
нимательскую деятельность. 

За годы реформ технологическая многоукладносгь российской экономики, 
сложившаяся в предшествующие периоды, не только не была преодолена, а на
против лишь усилилась. Это вьфажается в увеличении доли реликтных укладов 
при соответствующем снижении удельного веса передовых технологических 
укладов. Нарастание технологического консерватизма, отторжение базисных 
инноваций привели к тому, что в 1990-е гг. тенденция отставания России от раз
витых стран в освоении пятого и шестого технологических укладов обрела ха
рактер технологической деградации экономики. Неблагоприятное положение 
наблюдается почти во всех отраслях промышленности. Особенно опасно оно в 
машиностроении, где доля пятого технологического уклада сократилась на 20% 
и на столько же возрос удельный вес третьего и четвертого технологических ук
ладов. Резко упал спрос на наиболее технологичную и наукоемкую продукцию. 
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За десятилетие число созданных и освоенных в производстве образцов новой 

техники уменьшилось на 48 %, особенно приборов и средств автоматизации - на 
60 %. В 1990-е гг. количество образцов новой техники сократилось на 40%, а при
боров и средств автоматизации на 61 %. В результате снизилась конкурентоспо
собность промышленной продукции, которая стала акгивно вьп-есняться не только 
с внешнего, но и с внутреннего рынка. Экспорт машин, оборудования и транспорт
ных средств сократился с 12,5 млрд. долл. в 1990 г. до 5, 8 млрд. долл. в 2000 г. За 
1991-2001 гг. доля страны в мировом экспорте машиностроения снизилась вдвое; 
удельный вес импортных товаров в товарных ресурсах потребительского рынка 
увеличился с 23 % в 1992 г. до 54 % в 2000 г. Известно, что экономический кризис 
и депрессия преодолеваются внедрением новых технологий, создающих новые 
производственные возможности, освоение которых обеспечивает переход к росту 
производства. 

При нормальном течении структурного кризиса сокращение экономической 
активности не должно приводить к свертьгаанию прогрессивных производств но
вого технологического уклада, имеющих потенциал роста на рьшке и способных 
стать локомотивами будущего экономического развития страны. Наоборот, в усло
виях общего экономического спада обьнно наблюдаются рост производства прин
ципиально новых товаров, подъем инвестиционной и инновационной акгивносга в 
перспективных направлениях. Происходит переток капитала из устаревших произ
водств в новые, так как продолжение инвестиций в слояошшихся направлениях 
оказьшается более рискованным, чем инвестиции в нововведения. Экономический 
кризис должен оживляющим образом влиять на технологическую и производст
венную структуру народного хозяйства, удаляя устаревшие и неэффективные про
изводства, устраняя диспропорции и создавая условия для экономического роста 
на современной технологической основе. Выход из классической депрессии харак
теризуется повьш1енной инновационной активностью и "созидательным разруше
нием" сложившейся технологической структуры, ее модернизацией на основе рас
ширения нового технологического уклада и за счет этого - повьШ1ением эффектив
ности и расширением разнообразия производства, что создает новые возможности 
Д11Я экономического роста 

Одна из важнейших характеристик функционирования капитала выражается в 
степени его восприимчивости к достижениям научно-технического професса. Эта 
характеристика капитала связана с реализованными в основном капитале техноло
гиями - с одной стороны, и эффективностью соединения этих технологий с хозяй
ственной системой - с другой. И перемещение капитала, и изменение его характе
ристик происходят неравномерно: в периоды оживления и подъема - очень актив
но, а в период стагнации значительно медленнее. Одним из важнейших показате
лей, характеризующих эффективность функционирования капитала, является его 
предельная производительность. Индивидуальные инвестиции в массовом порядке 
тяготеют к той экономике, в которой предельная производительность вьш1е. Пре
дельная производительность капитала тем вьште, чем менее дефицитный или более 
дешевый ресурс гфизван использовать капитал, чем экономичнее технологии, чем 
на более емкий рьшок рассчитан продукт, производимый этим капиталом. С уче
том сказанного можно разделить капитал на интенсивно функционирующий, т.е. 
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капитал, способный качественно преобразовываться под влиянием достижений на-
учно-тетснического прогресса, и экстенсивно фугоащонирую1Щ4й капитал, невос
приимчивый к достижениям научно-технического прогресса в процессе перехода к 
новым технологическим укладам. 

Высокий уровень производительности капитала создает большой диапазон, 
в частности, процентных ставок, что, естественно, облегчает задачу регулирова
ния темпов промышленного роста и роста денежной массы, уровня цен, зара
ботной платы, курса национальной валюты и других элементов хозяйственного 
механизма. Однако добиться сушественного повышения предельной производи
тельности недостаточно. Для формирования устойчивых инвестиционных пред
почтений и соответственно потоков необходимо, чтобы достигнутый уровень 
держался долго или хотя бы снижался медленно, а это возможно только при 
верно выбранных стратегиях развития хозяйства на стадии оживления, для чего 
необходимо учесть десятки различных факторов - от уровня квалификации кад
ров и системы их подготовки до условий конкуренции на внешних рынках. 

Нынешняя экономическая ситуация в российской экономике кардинально 
отличается от классической депрессии по всем показателям. Спад производства 
в высокотехнологичных отраслях оказался намного больше среднего по про
мышленности. При этом фактически наблюдается аномальная тенденция: темпы 
спада производства возрастают с повьппением технического уровня отрасли. 

Макроэкономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, такова, что це
ны на новую технику растут быстрее, чем ее производительность, так что эконо
мический эффект от ее применения неуклонно падает. Новая техника стоит дс^ю-
же, чем низкоквалифицированная рабочая сила, и дорожает намного бьктрее. Мо
дернизация производства становигся невыгодной, поскольку предприятия, не при
меняющие достажений н^«шо-технического прогресса, имеют более низкие из
держки и, следовательно, ;^чшие индивидуальные условия производства. Мало
производительный живой труд стоит дешевле, чем передовая техника, и успешно с 
ней конкурирует. В кризисной и депрессивной экономике не машины вытесняют 
рабочих из производства, а, напротив, дешевая рабочая сила вьггесняег передовую 
технику, рабочие замешают живым трудом пришедшие в негодность машины, по
скольку приобретение новых (а иногда и эксплуатация старых) обходится пред
приятиям дороже. Парадокс заключается в том, что именно стремление к повыше
нию эффективности (к получению максимальной прибьши при минимальньк из
держках) вьшуждаег хозяйствующих субъектов заменять высокоэффективный ав-
томатизироватшый труд ручным и тем самым снижать производительность труда. 

Производственные инновации, предполагающие применение более совер
шенных средств труда, должны бьггь направлены на экономию не только живо
го, но и овеществленного прошлого труда. Это означает, что внедряемые в про
изводство образцы новой техники, вообще говоря, должны бьггь не только про
изводительнее, но и дешевле предшествующих аналогов. Если это условие не 
имеет места, то внедрение новой техники оборачивается экономией живого тру
да в применяющих эту технику производственных процессах, но вместе с тем 
более расточительным расходованием овеществленного прошлого труда. Вне
дрение более производительной, но в то же время более дорогой техники гфед-
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полагает, что совокупный общественный труд экономится в процессе ее приме
нения, но более расточительно расходуется в предшествующих производствен
ных процессах, продуктом которых выступает данная техника. Тем самым вне
дрение такой новой техники влечет за собой структурные перекосы в экономи
ке, направленные на приоритетное развитие отраслей, производящих средства 
производства. Поэтому инвестиционная поддержка отмирающих технологиче
ских укладов, неминуемо приводящая к удорожанию моделей новой техники, 
стимулирует не только развитие инфляционных тенденций, но и структурные 
перекосы, вызванные быстрым развитием отраслей группы А. 

Ликвидировать сложившуюся аномальную технологическую многоуклад-
ность можно двумя путями. Первый - это постепенное наращивание производ
ства в традиционных направлениях по мере накопления ресурсов с освоения но
вых направлений развития. Однако мировая практика демонстрирует беспер
спективность такой стратегии. Второй путь - это перенацеливание инвестици
онной активности на новые перспективные технологии еще только формирую
щегося технологического уклада. 

Исходя из вышеуказанного, хозяйственный механизм влияния научно-
технического прогресса на функционирование капитала должен основываться 
на механизме конкуренции между организациями, стремящимися к использова
нию новейших технологических достижений в производстве, на свободе пред
принимательской деятельности, приоритете потребителя, развитии горизон
тальных связей, применении гибких способов мотивации труда и производства. 

Как усиление, так и ослабление вмешательства государства могут повысить 
эффективность функционирования капитала. Общей тенденцией мирового эко
номического развития в последней трети XX в. стала либерализация экономики. 

Можно вьщелить два типа либерализации государственной политики в об
ласти воздействия на капитал согласно приоритетным целям, которые ставит 
перед собой правительство. 

В первом случае либерализация является реакцией на ухудшение показате
лей экономического развития страны и, главным образом, ситуации с бюдже
том. Непосредственная задача правительства состоит в увеличении доходов 
бюджета за счет доходов от продажи государственной собственности и отказа 
от субсидирования убыточных производств и, по существу, сводится к привати
зации. Стратегическая задача повышения эффективности национальной эконо
мики и упрочения позиций на мировой арене выступает как второстепенная. 

Во втором случае либерализация (принимающая различные формы: прива
тизация, коммерциализация деятельности государственных предприятий и 
служб и т.п.) непосредственно призвана сыграть роль инструмента стимулиро
вания интенсивного развития капитала. При этом критерий экономической эф
фективности преобразований является ключевым и обусловливает необходи
мость структурного комплексного подхода, т.е. гкщразумевающего разделение 
всей совокупности предприятий и служб на потенциально коммерческие и не
коммерческие, а также создание соответствующей информационной и консуль
тационной инфраструктуры - с одной стороны, и механизмов контроля за со
блюдением общественных интересов - с другой. • 
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В современной российской экономике мелкие фирмы не могут быть основ

ными двигателями технического прогресса. Но и крупные корпорации в нынешних 
экономических условиях России не в состоянии использовать свои сильные сторо
ны, обеспечивающие их конкурентоспособность на информационном рынке и, 
прежде всего, такие преимущества, как возможность быстрой концентрации фи
нансовых ресурсов и широта поиска новых технико-технологических решений. 
Депо в том, что инфляционные процессы, принявшие открытые ценовые формы, 
провоцируют перелив кагапала в отрасли с быстрым оборотом. В результате обес
кровленная сфера информационного производства, требующая долгосрочных ин
вестиций, превращается в обузу для государственного бюджета. 

Проблема формирования научно-технической политики - это проблема регу
лирования технологической структуры производства, и она относится к технико-
экономическому развитию всего национального хозяйства, а не какого-либо от
дельного его сектора. В частности, одна из проблем становления государственной 
научно-технической политики заключается в достижении и поддержании опреде
ленного технологического уровня производства и в обеспечении воспроизводства 
соответствующих этому уровню всех элементов системы производительных сил. 

Государство должно в какой-то мере насильственно поддерживать отрасли, 
требующие долгосрочных и масштабных вложений. Иначе восстановление нор
мального инвестиционного климата может осложниться отсутствием подходя
щих объектов для долгосрочного инвестирования, а поддержание таких объек
тов в период кризиса должно быть заботой государства, в данном случае пред
ставляющего интересы общества в целом. Эти и многие другие моменты, свой
ственные современной экономической динамике России, указывают на то, что в 
ближайшее время объективно должна возрасти роль государственного регули
рования процесса функционирования капитала. 

Хозяйственный механизм в России должен быть направлен на создание 
технологической политики, предусматривающей: 

- стимулирование развития сферы информационного производства, причем 
как прямое - через источники непосредственного финансирования, так и кос
венное - через налогово-кредитные механизмы; 

- поощрение региональных программ развития НИОКР и наукоемких произ
водств, формирование и поддержку территориальных точек и полюсов роста, ко
ординацию действий федеральных и местных органов власти по вопросам при
влечения инвестиций в развитие соответствующих программ и по проблемам 
структурно-технологической сбалансированности региональной экономики; 

- стамулирование различных форм кооперащш в процессах информационного 
производства: кооперацию крупного и малого бизнеса, производственного и иссле
довательского сектора, коммфческих и бесприбыльных организаций, частных и го
сударственных производителей и потребителей научно-технической информации; 

- широкую подаерж!^' образовательных программ на основе привлечения част
ных и государственных инвестиций и обеспечение расширенного воспроизводства 
человеческого капитала, соответствующего современному технологическому уров
ню производства; 
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- формирование макроэкономических предпосылок инновационных процессов 

(модернизация производства должна быть более выгодна, чем применение низко
квалифицированного живого труда) и косвенное стимулирование спроса хозяйст
вующих субъектов на информационные продукты, включая наукоемкие средства 
производства; 

- использование механизмов государственного воздействия на сферу информа
ционного прюизводства в целях антициклического регулирования экономики, в том 
числе определение приоритетных направлений Hi 11 в соответствии с характером 
общей структурной реорганизации национальной экономики и участием данной 
страны в системе мирохозяйственного разделения труда; 

- формирование институциональной среды, обеспечивающей реализацию эко
номических механизмов технологической политики, в том числе своевремашое 
принятие законодательных актов, регулирующих, в частности, финансовые аспекты 
развития информационного производства и проблемы интеллектуальной собствен
ности. 

В заключении диссертации обобщаются результаты, полученные в про
цессе исследования. 
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