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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ РОСТА  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1 

 
Основной тенденцией мирового 

развития является переход высокоразви-
тых стран к постиндустриальному (инфор-
мационному) обществу. Количественный 
рост информационных элементов в раз-
личных производствах, подотраслях и от-
раслях экономики перерастает в новое ка-
чество – более высокую ступень ее разви-
тия. Основными направлениями информа-
тизации являются: развитие глобальных 
информационных сетей, телекоммуника-
ций и средств связи, систем компьютери-
зации, систем программирования; компью-
терная грамотность населения и его доступ 
к информации. В целом информационно-
коммуникационный комплекс в мире про-
изводит свыше 20% мирового ВВП, а в 
России, по разным оценкам, составляет от 
1,9 % до 5% ВВП страны [1;2]. Телеком-
муникационная инфраструктура превраща-
ется в условие, определяющее уровень 
конкурентоспособности продукции и услуг 
промышленности. 

Растущая информатизация эконо-
мики трансформирует ее основные эконо-
мические ресурсы, выдвигая на первый 
план такой специфический ресурс, как ин-
формация. Модифицируется процесс вос-
производства, образуется специфический 
вид рынка – информационный рынок, ви-
доизменяется механизм рынков труда, ка-
питала и благ. Целью данной статьи явля-
ется рассмотрение специфики трансфор-
мации форм капитала и механизма их 
функционирования в условиях роста ин-
форматизации. 

К. Маркс трактовал капитал как 
стоимость, приносящую прибавочную 
стоимость, или как самовозрастающую 
стоимость [3]. В российской экономиче-
ской науке существуют и в настоящее вре-

мя подобные трактовки капитала [4, с.236; 
5, с.18, 37, 41]. Наиболее часто сегодня 
также используется внеклассовое опреде-
ление капитала как созданных человеком 
ресурсов длительного пользования, ис-
пользуемых для производства товаров и 
услуг[6, с.388; 7, с.318].     

Учитывая многообразие используе-
мых ресурсов в экономике, мы будем счи-
тать капиталом любой ресурс (денежный, 
физический, человеческий, информацион-
ный), участвующий в экономическом обо-
роте и приносящий доход.    

В условиях роста информатизации 
экономики растет значение человеческого 
капитала, под которым понимаются имею-
щиеся у человека демографический потен-
циал (продолжительность жизни и трудо-
способного возраста, физическое и 
психическое состояние); интеллектуаль-
ный капитал (образование, культура, сте-
пень владения научными знаниями и ин-
формацией)  и социальный капитал (фак-
торы эффективности труда, связанные с 
отношениями между людьми), используе-
мые им в целях получения дохода. Челове-
ческий капитал является ведущим элемен-
том инновационного потенциала совре-
менной экономики, поэтому инвестиции в 
образование в мире быстро растут.  Соот-
ношение физического и человеческого ка-
питала  постепенно меняется в пользу вто-
рого (см. табл. 1). Качество человеческого 
капитала влияет на  способность страны 
участвовать в мировой экономике в усло-
виях повсеместного распространения ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в плане его способности со-
бирать, обрабатывать и эффективно ис-
пользовать цифровую информацию.  

 
 
1 Статья поддержана грантом РГ НФ 060200225а. 
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Таблица 1 
Сопоставление структуры национального богатства России, стран Западной 

Европы и США, в % 
Вид капитала Россия Западная Европа США 
Человеческий капитал 50 75 77 
Природный капитал 40 23 4 
Воспроизводимый капитал 10 2 19 

Источник: Валентей С., Нестеров Л. Россия в меняющемся мире: внешние и внутренние 
вызовы // Вопросы экономики. 2002. № 3. С. 55; Экономика и жизнь. 2004. № 52. С.6; Учись, ка-
питал! // Поиск. 2001. № 12. С. 139. 

 
В 1993 г., по данным ООН, Россия 

имела индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП)  0,858 против 0,925 в 
США и 0,929 в Японии и наряду с десятью 
другими странами относилась к числу 
стран с высоким уровнем развития челове-
ческого капитала [8, с.216]. В последую-
щие годы этот показатель снижался. В 
2004 г. по ИРЧП Россия переместилась с 
63 места в 2003 г. на 57-е место из 177 на-
блюда-емых экспертами ООН стран[9, с.1]. 

В современных условиях техноло-
гии капитализируются, т.е. они присутст-
вует на финансовом рынке, а значит – мо-
гут быть оценены массовым инвестором с 
точки зрения ожидаемой доходности и 
риска. Информационный прорыв, весь но-
вейший технологический уклад становится 
возможным благодаря наличию высоко-
развитого финансового рынка. Рост ИКТ, 
других форм информатизации в мире по-
зволяет говорить о появлении новой фор-
мы капитала – информационном капитале.  

Теория  информационного капитала 
еще не сформировалась, но среди ученых-
экономистов разных стран эта проблема 
поднимается все чаще.  

Следует заметить, что еще с 1959 г. 
существует концепция информационной 
эффективности рынка капитала, которая  
была заложена Хари Робертсоном[10], 
позднее (в 1970 г.) развита известным аме-
риканским экономистом Юджином Фа-
ма[11]. Российский ученый А.В. Ворон-
цовский также исследует эту пробле-
му[12]. Один из постулатов концепции за-
ключается в том, что владение той или 
иной информацией может повлиять на ры-
ночные цены, т.е. на эффективность ис-
пользования капитала. В данном случае 

нам представляется правомерным исполь-
зование термина «информационный капи-
тал», поскольку именно владение инфор-
мацией позволяет получить дополнитель-
ный доход ее обладателю. 

Польский исследователь М. Пят-
ковски использует термин ИКТ-капитал, а 
не информационный капитал. При этом 
под ИКТ – капиталом он подразумевает 
накопленные ИКТ – инвестиции, подверг-
нутые переоценке с учетом амортизации 
при использовании метода перманентной 
инвентаризации (PIM) [13, с.25-32, 35].  

Американские экономисты М. Уор-
нер и М. Витцель  вводят понятие немате-
риальный капитал, в состав которого, по 
их мнению, входят: капитал знаний, чело-
веческий капитал и организационный ка-
питал[14, с.136, 138, 153]. Человеческий 
капитал рассматривается ими как накоп-
ленные человеком знания, навыки и спо-
собности. Под организационным капита-
лом они понимают общий менеджмент по 
приобретению, созданию, поощрению, 
применению и распространению знаний 
внутри компании. Причем, «капитал зна-
ний» эти ученые, как и С. Дэвис и Ц. Мей-
ер[15, с.202], трактуют как «знания на про-
дажу», которые позволяют компаниям до-
бавлять стоимость и включают: программ-
ное обеспечение, патенты, торговые марки 
и т.д. Авторы не используют термин ин-
формационный капитал, но подчеркивают 
возрастающую роль знаний, технологий, 
информации для получения прибыли[14, 
с.137, 139, 151]. 

Имеются определенные направле-
ния в развитии теории информационного 
капитала и у российских экономистов. Так, 
А. Бузгалин и А. Колганов используют 
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термин «информационный капитал» [4, 
с.134]. 

Ряд ученых подчеркивают, что в со-
временных условиях основные источники 
роста перемещаются к информации и все 
большее значение приобретает «информа-
ционное богатство»[16, с.7; 17].  

В.Н. Костюк справедливо отмечает, 
что «в информационном обществе капитал 
функционирует не в вещественно-денеж-
ной, а в вещественно – денежно – инфор-
мационной форме » [18, с.104-105].  

О.Г. Берестенева, Е.Б. Герасимова 
употребляют термин «информационный 
капитализм» [19, с.9], а М.А. Игнацкая 
подчеркивает рост информационной со-
ставляющей в капитале[20, с.57, 94]. А вот  
И.Р. Курнышева считает, что «в лице ин-
формации отнюдь не возник принципиаль-
но новый вид капитала» [21]. 

Некоторые экономисты, не рассмат-
ривая информационный капитал как само-
стоятельную форму капитала, в то же вре-
мя признают наличие в экономике инфор-
мационной ренты[22] и определяют ее, на-
пример, как сверхприбыль от базисных но-
вовведений в информационном секто-
ре[23]. А информационная рента логически 
наводит на мысль об информационном ка-
питале. 

Следует согласиться с мнением 
Э.АЯрных, что «переход к рынку заставля-
ет взглянуть на информацию как на объ-
ект, имеющий коммерческую ценность для 
потребителя и приносящий прибыль» [24, 
с.55]. Эту же идею вісказівают другие уче-
ные, подчеркивая, что «с развитием ин-
форматизации общества информация стала 
важнейшей экономической категорией и 
источником дополнительных прибылей» 
[25, с.25], а именно свойство ресурса при-
носить прибыль и является признаком ка-
питала и делает правомерным наше утвер-
ждение о формировании новой информа-
ционной формы капитала. 

По нашему мнению, информацион-
ный капитал  включает в себя технологи-
ческую, научно-техническую, социально-
экономическую и духовную информацию, 
используемую  в экономическом обороте 
для получения дохода. Основу информа-

ционного капитала составляют ИКТ – тех-
нологии. При этом право собственности на 
технологическую информацию играет 
важнейшую роль в создании конкурентно-
го преимущества. 

В связи с вышеизложенным можно 
утверждать, что производственная функ-
ция в условиях роста информатизации  
принимает вид:  

Q = f ( K, L, SI ), 
где: 
Q – объем производимых благ; K – 

капитал (в денежной и производительной 
формах); L – труд (человеческий капитал); 
SI – информационный капитал. 

Проблема разработки теории ин-
формационного капитала, на наш взгляд, 
тесно связана с интеллектуальным капита-
лом и интеллектуальной собственностью. 
Эти два понятия неоднозначно трактуются 
экономической наукой. Так, например, 
американский экономист Т.Стюарт пони-
мает под интеллектуальным капиталом не-
кое интегрированное образование, выделяя 
в нем три составные части: человеческий 
капитал (наличие знаний и умение исполь-
зовать их для удовлетворения потребно-
стей клиентов); структурный капитал 
(формы, методы, структуры, позволяющие 
эффективно осуществлять сбор, тестиро-
вание, организацию, фильтрацию, сохра-
нение и распределение существующего 
знания) и потребительский капитал (отно-
шения организации с потребителями ее 
продукции) [26].  

Российский ученый В.А. Медведев 
под интеллектуальным капиталом понима-
ет образование, культуру, степень владе-
ния научными знаниями и информацией[8, 
с.204]. 

Существует определение интеллек-
туального капитала как стоимости отчуж-
даемых и неотчуждаемых интеллектуаль-
ных активов, участвующих в хозяйствен-
ной деятельности юридического лица[23, 
с.28]. И.Р. Курнышева рассматривает ин-
теллектуальный капитал и как самостоя-
тельный экономический ресурс, созданный 
в результате производительной интеллек-
туальной деятельности, и как ресурс, кото-
рый в различных ситуациях может рас-
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сматриваться как капитал, как труд и как 
предпринимательская способность, т.е. как 
составная часть каждого этого вида ресур-
сов[21, с.141].  

Мы понимаем под интеллектуаль-
ным капиталом совокупность знаний, опы-
та, навыков, различных результатов твор-
ческой деятельности индивида, не отчуж-
даемых от его собственника. Интеллекту-
альный капитал, воплощенный в активы, 

представляет собой интеллектуальную 
собственность (патент, авторское право, 
права на дизайн, производственные секре-
ты, ноу-хау, товарные знаки, знаки обслу-
живания)[27, с.31, 193]. Важнейшим эта-
пом превращения интеллектуального капи-
тала в реальный экономический ресурс  в 
РФ является формирование полноценного 
института интеллектуальной собственно-
сти.  

 
 
Интеллектуальный капитал вопло-

щается в определенные информационные 
продукты, отчуждаемые от их производи-
теля и становящиеся объектом купли-
продажи. Отчуждение информационного 
продукта от его производителя и использо-
вание этого продукта собственником в це-
лях получения прибыли дает нам основа-
ние говорить о существовании информа-
ционного капитала. Соотношение челове-
ческого, интеллектуального и информа-
ционного капитала представлено на рисун-
ке 1. 

Использование информации как ре-
сурса изменяет структуру затрат произво-
дителя. Американский экономист Томас 
Стюарт отмечает, что «чем более неосяза-

ем продукт – чем ближе он к чистому зна-
нию, – тем больше разрыв между затрата-
ми истекшего периода и предельными из-
держками» [26, р.39]. 

Особые свойства информации мо-
дифицирует действие закона  уменьшения 
предельной производительности капитала. 
А. Маршалл отмечал, что «в то время как 
роль, которую играет в производстве при-
рода, обнаруживает тенденцию к сокраще-
нию отдачи, роль, которую играет в нем 
человек, обнаруживает тенденцию к воз-
растанию отдачи. Закон возрастающей от-
дачи: увеличение объема затрат капитала и 
труда обычно ведет к усовершенствованию 
организации производства, что повышает 
эффективность использования труда и ка-

 
Рисунок 1. Соотношение человеческого, интеллектуального  

и информационного капитала 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Демографический по-
тенциал: продолжитель-
ность жизни и трудоспо-
собного возраста, физиче-
ское и психическое со-
стояние 
 

Интеллектуальный ка-
питал: образование, 
культура, степень владе-
ния научными знаниями 
и информацией 
 

Социальный капитал: 
факторы эффективности тру-
да, связанные с отношениями 
между людьми 
 

Интеллектуальная соб-
ственность 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 

ИКТ - технологии Научно-техническая,социально-
экономическая и духовная инфор-
мация 
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питала» [28, с.404]. То есть если капитал 
существует в форме информационного 
продукта, то его увеличение может повы-

сить предельную производительность ка-
питала.

 

 
Стремительное нарастание инфор-

мационного капитала влияет на трансфор-
мацию других форм капитала (денежного, 
производительного, человеческого) и всей 
структуры национальной экономики (см. 
рис. 2.). Эта форма капитала «пронизыва-
ет» все другие формы капитала, что  по-
зволяет говорить о возрастающей роли ин-
формационного капитала. 

Под влиянием информатизации 
идет также модификация производитель-
ного капитала. Прежде всего происходит 
трансформация предприятия в сетевое  
(или виртуальное) предприятие, когда его 
территориально дистанцированные под-
разделения объединяются в единое целое 
посредством компьютерных сетей. Пред-
приятие связано со своими поставщиками 
и потребителями в единую сеть. Организа-
ционные структуры предприятий модифи-
цируются, применяя все больше виртуаль-
ную модель, при которой большинство 
операций осуществляется через Интернет. 
Как показывает опыт США, создание вир-
туальных предприятий позволяет значи-
тельно снизить производственные и тран-
сакционные издержки и дать экономию от 
2 до 29%[29, р.24]  

Более интенсивно идет обновление 
функционирующего производственного 
капитала, тем самым меняется амплитуда 
экономического цикла. Растет объем ис-
пользуемых информационных средств 

производства (компьютеры, программное 
обеспечение, сети, программное и другое  
коммуникационное оборудование и др.). В 
производительном капитале растет удель-
ный вес нематериальных средства произ-
водства, в качестве которых выступают 
ИКТ-технологии и для которых характер-
но: физическая неизнашиваемость, неогра-
ниченная тиражируемость, неисчерпае-
мость, невозможность физического владе-
ния и прочие. Известно, что соотношение 
рыночной и балансовой стоимости тысяч и 
тысяч компаний в настоящее время со-
ставляет от 5 до 10 раз и даже больше. В 
среднем по всем хозяйствующим субъек-
там экономики РФ нематериальные активы 
уже сегодня составляют 10-15% от общей 
суммы активов, в промышленности – 15-
20%, хотя на бухгалтерском балансе боль-
шинства предприятий они не отражают-
ся[21, с.145]. 

Изменяются отношения собствен-
ности. По мере того, как средства произ-
водства теряют свое материальное содер-
жание, превращаясь в информационные 
сущности (программы, идеи, образы), мо-
нополия господствующего класса на сред-
ства производства с целью обеспечения 
своего экономического могущества, суще-
ствовавшая в индустриальную эпоху,  в 
информационном секторе экономики раз-
рушается[30, с.145]. Частичный работник 
индустриального общества подчинен ма-

Денежный 
капитал 
Формы 
капитала 

Человеческий 
капитал 

Производитель-
ный капитал 

Рисунок 2. Формы капитала в информационной экономике 

Формы капитала 

Информацион-
ный капитал 
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шине; в информационном – частичный ра-
ботник функционирует как придаток ком-
пьютера или информационной сети[4, 
с.81]. 

С другой стороны, вследствие стре-
мительного удешевления современных 
компьютерных систем и услуг связи* и 
стремительного распространения их во 
всех сферах деятельности индустриальная 
тенденция отделения труда от капитала в 
ИКТ – секторе преодолевается. Например, 
программисту для работы достаточен хо-
роший компьютер. То есть расширение 
выпуска информационных благ вполне 
может быть осуществлено на основе лич-
ной собственности на средства производ-
ства.  

ИКТ-технологии влияют на особен-
ности функционирования и мобильность 
денежного капитала. Происходит транс-
формация формы денег, обслуживающих 
процессы обмена, с постепенным перехо-
дом к электронным платежам, в том числе 
на основе глобальной информационной се-
ти Интернет. Растет в мире число пользо-
вателей, управляющих своими финансами 
в онлайне. Так, в США примерно 50% рес-
пондентов  с ежегодным доходом  более  
75 тыс. долл. и 19% пользователей с дохо-
дом менее 30 тыс. долл. заключают в Ин-
тернете финансовые сделки и управляют 
через сеть своими банковскими счетами 
[31, с.12]. 

ИКТ-технологии придают деньгам 
вид виртуальной реальности и дают воз-
можность неограниченно их перемещать в 
информационных сетях и финансовых сис-
темах с относительно низкими трансакци-
онными издержками. Так, ежедневно с по-
мощью Сети перемещается свыше 1,5 
млрд. долл. по всему миру [32, с.115]. Для 
большинства инвесторов государственные 
                                                
* За 1970-1990 гг. цены на компьютеры и полупро-
водники снизились более чем в 10 тысяч раз (!), 
темпы падения составляли 30 - 40% в год. Когда - 
то, спустя полстолетия после изобретения Гуттен-
бергом печатного станка, издержки производства 
книги начали падать со скоростью 10-15% в год. В 
XX в. тарифы на электроэнергию уменьшались в 
20-25 раз медленнее, чем за пользование компьюте-
рами, обычная телефонная связь подешевела в 3-7 
раз.  

границы не являются уже не только пре-
пятствием, но и даже сколько-нибудь су-
щественным фактором. Транснациональ-
ные портфельные инвестиции приобрели 
массовый характер. Это делает государст-
венные бюджеты все более зависимыми от 
рыночных колебаний, а трейдерам дало 
возможности выбора инвестиционных по-
требителей и гораздо большее разнообра-
зие по диверсификации вложений. 

Благодаря информационным техно-
логиям растет  независимость рынков ка-
питала и валютных рынков. Переливы ка-
питалов между странами становятся все 
более свободными, поэтому капиталы (а 
следовательно, сбережения и инвестиции) 
становятся взаимосвязанными по всему 
миру. Это начинает играть определяющую 
роль в формировании торговых балансов и 
курсов национальных валют. Потоки капи-
тала становятся глобальными и в то же 
время все более независимыми от функ-
ционирования отдельной экономики. В 
стремительном росте межграничных пото-
ков акций и активов различных стран ос-
новную роль играют развитие электрон-
ных рынков и расширение электронной 
коммерции.   

Благодаря ИКТ основную массу 
ежедневного объема торгов глобального 
фондового рынка составляют краткосроч-
ные сделки, стратегии долгосрочного ин-
вестирования уходят на второй план. Фор-
мируется глобальная финансовая экономи-
ка  на основе web-практик. Глобальные 
финансовые сети становятся «нервным 
стволом информационной экономики» [32, 
с.27]. Скорость перемещения денежного 
капитала с помощью Сети усиливает отрыв 
финансового капитала от товарного, ре-
ального сектора экономики – от финансо-
вого. Так, дневной оборот денежного капи-
тала в России превышает оборот товарного 
капитала в 30-40 раз [34, с.7]. Финансовый 
капитал начинает функционировать как 
мировой виртуальный финансовый капи-
тал. В современных условиях вложения в 
производство, как и само производство, 
становятся невыгодными на фоне оборота 
фиктивного капитала на бирже. Таким об-
разом, высокая мобильность капитала 
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представляет собой основной фактор не-
стабильности для всех типов экономиче-
ских систем [35, с.168]. 
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