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Введение. В процессе происходящих в последние десятилетия трансфор-
мационных перемен существенно изменились взгляды экономистов на струк-
туру факторов производства и экономического роста, на их значимость, эко-
номическую сущность. 

Три основные группы процессов, в наибольшей степени определяющих про-
исходящие в экономике и обществе изменения, выделяет В. Л. Макаров [1]:

1) процессы глобализации, связанные с облегчением межстрановых пото-
ков материальных и физических ресурсов, людей и институтов; 

2) процессы трансформации, выражающиеся в поиске и апробации пере-
ходных моделей на пути к оптимальному соотношению рыночных и админи-
стративных регуляторов экономики;

3) процессы когнитивизации, определяющиеся осознанием важности зна-
ний как основного ресурса устойчивого экономического роста и страновой 
конкурентоспособности.

В то время как трансформационные и глобализационные процессы для 
многих предприятий представляют в большей степени угрозы и вызовы, чем 
дополнительные возможности (трансформационные процессы создают опас-
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ность насильственного захвата предприятий альтернативными собственниками, 
а глобализационные усиливают конкуренцию), процессы расширения исполь-
зования знания как ресурса и продукта производства обладают существенным 
потенциалом поддержки экономического роста предприятий и экономики в це-
лом и способны ослабить негативное влияние двух первых процессов.

В настоящее время любая компания является не только производителем 
товаров и услуг, но в первую очередь генератором информации, знаний и идей.

Целью написания статьи является обзор различных подходов к составу фак-
торов производства, определение значения знаний и их роли в производствен-
ной деятельности компании, уточнение категории человеческого капитала.

Основная часть. Согласно традиционному подходу, который впервые 
сформулировал французский экономист Ж. Б. Сей в 1803 г., в процессе 
произ водства взаимодействуют три основных фактора: земля, капитал и труд. 

Следующие определения дает им В. Л. Макаров:
земля — это природные ресурсы, используемые в производстве;
капитал — это средства производства, созданные людьми для того, чтобы 

с их помощью производить товары и услуги;
труд — это вклад в процесс производства, сделанный людьми в форме 

непосредственного расходования умственных и физических усилий [2].
Постепенное ускорение развития общества привело к необходимости уточне-

ния состава факторов производства. Стало очевидно, что традиционных факторов 
недостаточно для полного и адекватного отражения экономических процессов.

В этой связи некоторые исследователи в качестве факторов производства 
предлагают рассматривать предпринимательскую способность (Й. А. Шумпе-
тер, В. Л. Макаров), технологию (П. А. Самюэльсон), интеллект (Э. А. Лу-
тохина), информацию (Ф. Уэбстер, Ю. Хаяши), знания (Н. В. Тихомирова).

Примечательно, что все перечисленные факторы носят нематериальный 
характер, что отражает соответствующее направление развития общества.

Переход к новому этапу развития общества приводит к принципиальным 
изменениям условий экономической деятельности. В настоящее время ресур-
сами развития экономики во все большей степени становятся люди и знания, 
которыми они обладают.

Знания приобретают значение важнейшего экономического ресурса, по-
скольку любой созданный человеком продукт содержит в себе ресурсы, пере-
работанные в процессе трудовой деятельности с использованием знания.

С экономической точки зрения знание следует рассматривать как продукт 
или результат деятельности высокоорганизованной мыслящей материи — мозга 
человека, использованный им в процессе трудовой деятельности для создания 
материального или нематериального объекта, так считает Н. В. Тихомирова [3].

Автор считает целесообразным рассматривать знания в качестве четверто-
го фактора производства.

Отметим следующее:
1) предпринимательская способность как фактор производства проявляет-

ся в комбинировании имеющихся в сфере вещей и сил [4]. Другими словами, 
предпринимательская способность выражается в организации функциониро-
вания других факторов производства. 

Первые теории о выделении предпринимательства как отдельного фактора 
производства относятся к концу XIX в. и обусловлены реалиями того време-
ни: в обществе возросла роль людей, которые, зачастую не имея в собствен-
ности традиционных факторов производства, умели угадывать производство 
необходимых рынку товаров и извлекать требующиеся ресурсы [5].

Автор предполагает, что на сегодняшний день только обладающий опреде-
ленными знаниями человек сможет организовать производство, соединяя в нем 
все факторы производства в единый процесс, и управлять этим процессом;



26

2) под технологией как фактором производства понимается технический про-
гресс, иначе говоря, это непрерывный процесс улучшений, изменений в произ-
водственных процессах или внедрение новых продуктов, в результате которых 
при тех же затратах факторов можно получить больший и лучший объем выпу-
ска [6].

Основой технического прогресса являются знания, без которых его прове-
дение неосуществимо;

3) в качестве нового фактора производства выделяется креативный интел-
лект, представляющий собой источник знаний и обеспечивающий единичное 
перерастание их количества в новое, общественно значимое качество [7].

С точки зрения автора понятие «интеллект» является слишком индиви-
дуализированной дефиницией, для того чтобы рассматриваться в качестве 
фактора производства;

4) информация предстает как фактор производства, который реализует и 
умножает возможности человеческого разума и в основном рассматривается 
во взаимосвязи со знаниями [8].

Выделение знаний как фактора производства, по нашему мнению, не про-
тиворечит данной концепции. Тем не менее информацию автор рассматривает 
как ресурс, безусловно, очень важный, но не жизненно необходимый в про-
цессе производства. 

В свою очередь знания обладают широким спектром свойств, характери-
зующих их как фактор производства [3; 9]:

знания неотчуждаемы от субъекта, что позволяет многократно использо-
вать их в производстве;

в ходе использования знаний процессы их потребления и воспроизводства 
смыкаются, становясь тождественными; 

знания в отличие от овеществленного физического труда суммируются и 
накапливаются в каждом следующем объекте возрастающей сложности;

выраженные в отдельных объектах знания обладают определенной лик-
видностью, способностью обращения в денежную форму;

полезность знаний возрастает по мере их использования, а стоимость па-
дает с увеличением масштаба производства;

знания не могут быть заменены другими факторами производства, в то время 
как расходование материальных, технических, энергетических и финансовых 
ресурсов может быть сокращено в результате использования нового знания.

Определение знаний напрямую увязывается с понятиями «данные», «ин-
формация».

Согласно В. Л .Макарову данные — это сведения, иерархическая сово-
купность которых о тех или иных аспектах реального и виртуального мира 
представляет собой информацию [1].

Как потенциальную информацию, состоящую из неорганизованных фак-
тов и событий, а информацию — как представленные в осмысленном содер-
жании данные определяет данные К. К. Арабян [10].

В результате работы человека с данными они получают новые качества, 
упорядочиваются для определенных целей и им придается новый смысл. Та-
ким образом, они превращаются в информацию.

Существует несколько способов превращения данных в информацию:
контекстуализация — определение и анализ данных;
категоризация — данные разбиваются на типы и компоненты;
подсчет — математическая обработка данных;
коррекция — исправление ошибок и ликвидация пропусков;
сжатие — данные сжимаются, концентрируются и агрегируются..
Подходы разных авторов к определению категории знаний представлены ниже.
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Варианты определения термина «знание»

Определение Автор
Знание — это концентрированная, прошедшая институциональную 
апробацию и вписанная в общую систему информация

В. Л. Макаров

Знание — это упорядоченная, определенным методом получен-
ная, соответствующая принятым критериям и общественно при-
знанная информация

Э. А. Лутохина

Знание — это сознательно и целенаправленно актуализирован-
ная, обобщенная, систематизированная, структурированная и 
скоординированная информация, представляющая собой относи-
тельно истинный результат познания действительности

Б. В. Салихов

Знание — это информация, находящаяся в интеллектуальной 
системе, где ценность добавляется через опыт, контекст, интер-
претацию и личное отношение

К. К. Арабян

Знания — это упорядоченная совокупность высказываний или 
идей, представляющих собой рациональное суждение или ре-
зультат эксперимента, систематическим образом транслируемый 
другим людям при помощи одного из средств коммуникации

Н. Штер

Примечание: наша разработка на основе [1; 7; 10—12].

Анализируя представленные дефиниции, можно отметить, что в большин-
стве определений основой знаний выступает информация. 

Автором предложена схема, отражающая взаимодействие данных, инфор-
мации и знаний, которая представлена на рисунке.

Знания субъекта А
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Взаимодействие данных, информации и знаний

Принимая данные и информацию субъекта Б, субъект А их накапливает, 
актуализирует и систематизирует с учетом личного опыта и ценностей, а затем 
когнитивно преобразовывает за счет имеющихся у него знаний. В результате 
субъект А приращивает знания полученными данными и информацией и на 
их основе выводит свою информацию.

С одной стороны, об информации можно говорить как о знании, отчужденном 
от его непосредственного обладателя. С другой стороны, получая информацию, 
субъект путем интеллектуального усвоения (накопления, актуализации, система-
тизации, когнитивной обработки) превращает ее в свои новые личностные знания.

Соответственно под знанием следует понимать комбинацию личного опы-
та, ценностей, а также контекстной информации и данных, с помощью кото-
рой новый опыт проявляется в новой информации. 

По мере совершенствования способа производства значительно расши-
рилась содержательная емкость понятия «капитал». Современные процессы 
информатизации общества и интеллектуализации продукции привели к фор-
мированию такой категории, как «человеческий капитал». 

Появление данной дефиниции было обусловлено коренным изменением 
роли и значения человеческого фактора в экономике и обществе. Человек 
становится не только целью развития экономики, но и главным средством 
производства, преобразующим знания.

Категория «человеческий капитал» наиболее комплексно и обобщенно от-
ражает те существенные изменения места и роли человека в экономике и об-
ществе, которые произошли на новой стадии цивилизации. Для ее появления 
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было необходимо, чтобы вместо машинной техники главным производствен-
ным ресурсом стали информация и знания. Когда человек органично сочетает 
способность к труду, т. е. рабочую силу и знание как фактор производства, их 
воплощение в процесс производственной деятельности превращается в кон-
кретный результат — интеллектуальный продукт.

Идея человеческого капитала в ее современном виде была выдвинута извест-
ным американским ученым Т. Шульцем на рубеже 1950—1960-х гг. Определив 
навыки и знания, приобретаемые людьми, как особую форму капитала, Шульц 
способствовал популяризации термина не только среди экономистов, но также 
среди политиков и широкой публики. Человеческий — поскольку воплощен в 
личности человека, капитал — потому что является источником будущих дохо-
дов или будущих удовлетворений, или того и другого вместе [13].

Варианты определения различными авторами термина «человеческий ка-
питал» представлены ниже.

Определение Автор
Человеческий капитал — это имеющийся у каждого запас знаний, 
навыков, мотиваций

Г. Беккер

Человеческий капитал — это непосредственно вовлеченная в 
созидательный процесс часть человеческих ресурсов, представлен -
ная определенным, востребованным в производстве сочетанием 
свойств и характеристик каждой личности

Ф. Г. Хамми-
дулина, 
М. П. Посталюк

Человеческий капитал — это специфическая форма капитала в ви- 
де запаса воплощенных в людях знаний, навыков, мотиваций, их 
физических и умственных способностей к продуцированию новой 
информации и технологически сложных, материальных объектов

Д. В. Диденко

Человеческий капитал — это совокупность коллективных знаний 
сотрудников, их способностей, умений и личных качеств

В. А. Бобров

Человеческий капитал — это экономическая категория, 
характеризующаяся пространственно-временными границами и 
качественной определенностью, отражающей современные 
экономические условия, в которых экономические отношения 
воспроизводятся в единстве и соподчиненности индивидуального, 
группового и национально-государственного

Т. В. Касаева

Человеческий капитал — совокупность задействован ных в 
финансово-хозяйственной деятельности организации человеческих 
ресурсов

Г. А. Яшева

Примечание: наша разработка на основе [13—18].

Учитывая приведенные определения, понятие «человеческий капитал» 
предлагается трактовать как совокупность интеллектуальных способностей, 
навыков и умений человека, использование которых обеспечивает их облада-
телю определенную доходность.

Заключение. Подводя итог, можно сделать вывод, что знания на совре-
менном этапе развития общества приобретают значение важнейшего эконо-
мического ресурса. Любой созданный человеком продукт (материальный или 
нематериальный) содержит в себе ресурсы, переработанные в процессе трудо-
вой деятельности с использованием знания.

Одним из основных условий на пути становления и развития новой экономи-
ки является признание знания не только равным другим фактором произ водства, 
но и основным двигателем научно-технического и социального прогресса. Ис-
пользование знаний повышает результаты производственной дея тельности эф-
фективней, чем применение любого другого производственного фактора.

Автор определяет знание как комбинацию личного опыта, ценностей, а 
также контекстной информации и данных, с помощью которой новый опыт 
проявляется в новой информации. 

По мере совершенствования способа производства значительно расшири-
лось понятие «капитал».
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Важно понимать, что в современных условиях глобализации и трансфор-
матизации экономики и общества только эффективное использование всех 
четырех факторов производства обеспечивает конкурентоспособность компа-
ний, позволяет им увеличить свою рыночную стоимость и повысить результа-
тивность деятельности в целом.
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