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1. Введение
Факторы производства – это «ресурсы, необходимые для производства 

народнохозяйственных товаров» [1, с. 428]. Факторами производства со 
времен Ж.-Б. Сэя (1767–1832 гг.) и до наших дней принято считать труд, 
капитал и землю [2, с. 146]. В последние десятилетия к ним причисляют 
технологии [3, с. 571], предпринимательскую способность и знания [4, с. 
41], а также информацию [5].

Если принять во внимание, что понятие «труд» включает трудовые ре-
сурсы, то есть людей, осуществляющих все виды человеческой деятельнос-
ти, как физической, так и умственной; «капитал» понимается как деньги 
(финансовый капитал) или средства производства, необходимые для произ-
водства, а «земля» подразумевает все природные ресурсы, становится оче-
видным, что отсутствие любого из этих трех факторов делает производство 
невозможным. 

В рамках данной статьи мы понимаем «производство» в предельно ши-
роком смысле как создание любых материальных и нематериальных объ-
ектов, таких как товары, услуги, социальные явления, произведения науки 
и культуры и т.п., иными словами все, созданное человеком или при его 
участии. 

2. Труд
Современные представления о таком факторе производства как «труд» 

основаны на признании двойственной природы труда как сочетания физи-
ческого и умственного или интеллектуального труда, то есть процесс труда 
рассматривается как приложение усилий мышц человека, управляемых его 
сознанием. «Фактически труд – это результат определенной интеллектуаль-
ной деятельности человека, поскольку любым его конкретным действиям 
предшествует внешне незаметная работа интеллекта» [6, с. 194]. 

Другими словами, труд физический и труд интеллектуальный не могут 
рассматриваться отдельно, а только в их неразрывном единстве. Речь может 
идти лишь о соотношении затрат умственного и физического труда для того 
или иного вида деятельности. Сравним, например, затраты труда землекопа 
и программиста. В первом случае затраты интеллектуального труда мини-
мальны, хотя и безусловно необходимы, тогда как во втором физических 
усилий программиста, затраченных в течение рабочего дня, недостаточно 
для непродолжительной интенсивной работы киркой или лопатой. Обрат-
ная картина наблюдается, если рассмотреть затраты интеллектуального 
труда этих работников. 

И, тем не менее, в основе интеллектуального труда и землекопа, и про-
граммиста лежат знания. Разумеется, их объем и уровень весьма различны, 
однако для землекопа столь же важно знать, например, правила техники 
безопасности при выполнении работ, как для программиста – языки про-
граммирования и правила пользования ими.

3. Капитал
Представления о втором факторе производства – капитале – также пре-

терпели существенные изменения. В классическом понимании капитал – 
это «произведенные блага длительного пользования, которые, в свою оче-
редь, используются в качестве ресурсов в дальнейшем производстве» и 
включают «три категории капитальных благ: здания и сооружения,… обо-
рудование… и товарно-материальные запасы…» [3, с. 287], а также интел-
лектуальные ресурсы [4, с. 335]. 

В последние десятилетия введен в рассмотрение ряд новых форм капи-
тала, таких как коммерческий, материальный, информационный, техноло-
гический, торговый и ряд других [7]. Наибольшее внимание исследователей 
привлекают такие его виды, как:
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– экономический (финансовые 
средства, средства производства, 
готовые продукты);

– физический (состояние здо-
ровья, уровень работоспособности, 
способность к труду);

– культурный (практические 
знания, навыки социализации, поз-
воляющие человеку распознавать 
стратегии и принципы действия, 
действовать по правилам, приня-
тым в рамках того или иного хо-
зяйственного порядка);

– социальный (совокупность от-
ношений, формирующих сети соци-
альных связей, которые используют-
ся для распространения информа-
ции, экономии ресурсов, и т.п.) [8];

– интеллектуальный капитал, 
включающий элементы физическо-
го, культурного, социального капи-
талов [9–13].

4. Знание 
Какой бы материальный или не-

материальный рукотворный объект 
мы ни приняли к рассмотрению, мы 
неизбежно приходим к пониманию 
того, что ни в одном из таких объ-
ектов нет ничего кроме природных 
ресурсов, преобразованных физи-
ческим трудом человека «под руко-
водством» его интеллекта с исполь-
зованием необходимого для этого 
знания, которое в условиях постин-
дустриальной экономики превра-
щается в самостоятельный фактор 
производства [14]. 

Обширная классификация зна-
ний и, как следствие, большое коли-
чество определений этого понятия 
не позволяют, тем не менее, пол-
ностью раскрыть смысл и значение 
знания как экономической кате-
гории. В то же время не вызывает 
сомнения тот очевидный факт, что 
при создании любого рукотворного 
объекта используется достаточно 
большой объем знаний, имеющих 
определенную стоимость. 

С экономической точки зрения 
знание следует рассматривать как 
продукт или результат деятельнос-
ти высокоорганизованной мыс-
лящей материи – мозга человека, 
использованный им в процессе тру-
довой деятельности для создания 
материального или нематериально-
го объекта. 

Ключевым в данном определе-
нии является слово «использован-
ный», так как только использование 
знания в практической деятельнос-
ти человека по созданию им матери-
альных и нематериальных объектов 
делает его экономически значимым 
фактором производства. 

Как показано нами ранее, сле-
дует различать качественно разные 
виды знания: а) абсолютно новое 
знание, продуцированное сознани-
ем человека; б) относительно новое 
знание, полученное и усвоенное 
им в результате информационного 
обмена [15]. Деление знаний на эн-
дознания или личностные знания, 
сохраняющиеся в мозгу человека, 
и экзознания, передаваемые от че-
ловека к человеку в процессе ин-
формационного обмена, позволяет 
понять механизм оборота знаний в 
экономике и социуме в целом [16]. 

АБСОЛЮТНО НОВОЕ ЗНАНИЕ, рож-
денное в голове деятеля науки или 
искусства как результат его интел-
лектуальной деятельности, исполь-
зуется следующими способами:

1) сохраняется в сознании авто-
ра как эндознание для продуцирова-
ния другого нового знания;

2) материализуется или объек-
тивируется, то есть обращается в 
экзознание путем сохранения на 
любом материальном носителе ин-
формации для последующего ис-
пользования.

Очевидно, первый способ ис-
пользования абсолютно нового 
знания не представляет интереса 
ни для кого, кроме самого автора, а 
сохраняющееся в его сознании аб-
солютно новое эндознание исполь-
зуется в процессе мыслительной 
деятельности для продуцирования 
еще более совершенного эндозна-
ния и до поры не имеет стоимости. 

Во втором случае ученый или 
иной творческий работник может 
использовать абсолютно новое эн-
дознание для его патентования или 
обнародования в ином виде, напри-
мер, научного, литературного или 
музыкального произведения. Объ-
ективированное или материализо-
ванное таким образом абсолютно 
новое эндознание становится до-
ступным другим людям в виде уже 
относительно нового экзознания. 

Последнее, в свою очередь, стано-
вится эндознанием другого субъек-
та при условии, что его сознание в 
состоянии понять, усвоить и приме-
нить полученное экзознание. Таким 
образом осуществляется оборот 
знаний в экономике, в процессе ко-
торого происходит прирост объема 
и качества знаний, которым распо-
лагает человечество в целом.

Использование знания в про-
цессе производства того или иного 
объекта любым участником этого 
процесса на любой его стадии не 
может быть зафиксировано при-
борами, а качество и количество 
знания не могут быть измерены, 
несмотря на то, что результат про-
цесса зависит именно от этих не-
осязаемых величин. 

Однако с экономической точ-
ки зрения использование знания в 
процессе производства имеет со-
вершенно определенный смысл, 
поскольку знание, как будет пока-
зано ниже, имеет определенную 
стоимость. Следовательно, часть 
этой стоимости переносится на сто-
имость объекта или капитализиру-
ется в нем. Тот очевидный факт, что 
примененное человеком знание, его 
количество («содержание» в объек-
те) и качество невозможно опреде-
лить, не влияет на его капитализа-
цию. Равным образом, количество 
и качество, например, электроэнер-
гии, израсходованной на производс-
тво продукта, также весьма затруд-
нительно определить, однако это 
не мешает экономистам учитывать 
затраты на потребленную электро-
энергию в стоимости объекта. 

Капитализация знания осущест-
вляется двумя путями. Первый путь 
связан с непосредственным учас-
тием в производственном процессе 
обученного персонала, обладающе-
го знаниями, достаточными для его 
осуществления. Второй путь связан 
с опосредованной реализацией зна-
ний путем приобретения лицензии 
на использован объекта интеллек-
туальной собственности, в котором 
содержатся необходимые знания, а 
стоимость этих знаний переносится 
на стоимость объекта производства. 

Из приведенных соображений 
следует очевидный вывод, что как 
природные ресурсы, так и знания, 
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капитализированные в объекте, 
участвуют в гражданском и хозяйс-
твенном обороте, а следовательно, 
на них распространяются товарно-
денежные отношения, как на мате-
риальные ресурсы и физический 
труд. В последние годы проблемы 
учета интеллектуального капитала, 
основу которого, как было показа-
но ранее, составляют знания [16], 
привлекают все большее внимание 
специалистов [17].

5. Свойства 
капитализируемых знаний

Из множества свойств знаний 
[18, с. 34] остановимся подроб-
нее на тех, которые характеризуют 
их как фактор производства. Зна-
ния обладают широким спектром 
свойств и качеств, необходимых для 
выполнения ими своей экономичес-
кой функции – быть использован-
ными при создании любого рукот-
ворного объекта, таких как:

– знания в полной мере отвеча-
ют свойствам и признакам капитала 
как экономической категории:

– они представляют собой огра-
ниченный ресурс, используемый на 
практике наравне с материальными 
ресурсами;

– обладают способностью на-
капливаться в виде баз данных и 
других информационных ресурсов, 
которые затем используются для 
продуцирования новых знаний;

– объективированные знания об-
ладают определенной ликвиднос-
тью, способностью превращаться в 
денежную форму;

– они обладают стоимостью, 
способной создавать новую (доба-
вочную) стоимость [19, с. 198];

– знание как фактор производс-
тва всегда направлено на решение 
тех или иных научных, технических 
или социальных задач;

– абсолютно новое знание пред-
ставляет собой редкость, его полу-
чение, как правило, весьма трудо-
емко и капиталоемко, поэтому об-
ладает высокой стоимостью;

– знания используются при созда-
нии любого рукотворного объекта;

– знание всегда первично, оно 
предшествует действию, является 
основой навыков, умений, компе-
тенций работника;

– знание не может быть замене-
но другими факторами производс-
тва, тогда как расходование матери-
ально-технических, энергетических 
и финансовых ресурсов может быть 
сокращено в результате использова-
ния нового знания;

– новизна знаний обусловлена 
потребностью экономики в инно-
вациях, так как всякая пионерская 
инновация требует для своего осу-
ществления абсолютно нового зна-
ния [15, 20];

– эффективность новых зна-
ний зависит в большей мере не от 
величины капиталовложений в их 
создание, а от качества интеллекта 
специалистов, занятых их продуци-
рованием;

– высокое качество знания поми-
мо обязательного элемента новизны 
подразумевает способность нового 
знания удовлетворять требованиям 
получения нового качества продук-
та (услуги) или совершенствования 
его частей; 

– эффективность знания озна-
чает, что его использование позво-
ляет уменьшить материальные и 
трудовые затраты на создание объ-
екта приложения знаний на сумму, 
большую, чем затрачено на произ-
водство самого знания, либо полу-
чить дополнительную прибыль или 
другой эффект; 

– обладание знаниями позво-
ляет вводить их в экономический 
оборот, а также получать интеллек-
туальную ренту, схожую с земель-
ной рентой;

– полезность знаний возрастает 
по мере их использования, а стои-
мость падает с увеличением масш-
таба производства;

– знания, в отличие от ове-
ществленного физического труда, 
суммируются и накапливаются в 
каждом следующем объекте воз-
растающей сложности, так что при 
производстве современных высоко-
технологичных объектов использу-
ются знания людей за многие деся-
ти- и столетия развития науки;

– знания не иссякают и не из-
нашиваются, однако они морально 
стареют без их развития и совер-
шенствования, становятся беспо-
лезными и даже вредными, тор-
мозят развитие цивилизации либо 

переходят в разряд «вечных истин», 
не подлежащих сомнению;

– знания находятся в непрерыв-
ном движении, обновлении, при 
этом новые знания продуцируются 
на основе предшествующих знаний, 
включают их в себя таким образом, 
что всякое новое знание есть следс-
твие множества «старых» знаний; 

– одно и то же знание может 
быть полезным или вредным в за-
висимости от целей и способов его 
использования;

– знания охраняются институтом 
интеллектуальной собственности.

6. Стоимость 
капитализированных знаний

Проблема учета затрат на про-
дуцирование и эффекта от исполь-
зования знаний не нова, она лишь 
обостряется по мере возрастания 
капиталовложений в науку, образо-
вание, другие нематериальные сфе-
ры человеческой деятельности, так 
как не все затраты на получение зна-
ний дают реальную отдачу. Вероят-
ность неудачи для инвестора тем 
выше, чем ближе к началу цепочки 
создания добавленной стоимости 
находится объект инвестиций. Од-
нако даже в тех случаях, когда ин-
вестиции в исследования дают при-
быль, остается не всегда понятным, 
сколько на самом деле стоит то или 
иное знание, положенное в основу 
прибыльной инновации. 

В индустриальной экономике 
такое положение дел было терпимо, 
однако по мере перехода к экономи-
ке знаний темпы роста капиталов-
ложений и отдачи на капиталовло-
жения в материальное производство 
достигли своего предельного значе-
ния, тогда как объем финансирова-
ния сферы продуцирования знаний 
непрерывно возрастает. Вместе с 
ним происходит увеличение вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) 
как в материальном секторе за счет 
замещения природных ресурсов и 
физического труда знаниями, так 
и в сфере услуг, составляющих все 
большую часть ВВП.

Как показано выше, стоимость 
знаний, использованных при про-
изводстве данного объекта, пере-
носится на его стоимость (капита-
лизируется). Величина стоимости 
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капитализированных в объекте зна-
ний формируется за счет использо-
вания как эндознаний работников, 
принимающих участие в производс-
тве, так и экзознаний, заключен-
ных в объектах интеллектуальной 
собственности и иных источниках 
информации (рисунок). При этом 
учитывается стоимость как приоб-
ретенных, так и созданных объек-
тов, поставленных на бухгалтерс-
кий учет в составе нематериальных 
активов (НМА). 

Стоимость экзознаний непосредс-
твенно не участвует в создании стои-
мости капитализированного знания, а 
включается в нее опосредованно че-
рез стоимость эндознаний работника. 
Величина усвоенных и использован-
ных работником экзознаний может 
быть определена экспертным путем 
с учетом объема и качества приобре-
тенной информации, а также услуг по 
аутсорсингу. Возможно также вклю-
чение стоимости аутсорсинга в сто-
имость капитализированного знания 
напрямую в тех случаях, когда речь 
идет об экспертных и им подобных 
услугах.

Стоимость знаний имеет три из-
мерения: 

1) стоимость приобретения зна-
ний Спз; 

2) стоимость эксплуатации эн-
дознаний Сэз;

3) стоимость капитализирован-
ного в объекте знания Скз. 

Стоимость приобретения знания 
Спз рассчитать достаточно прос-
то, так как известны все затраты и 
цены приобретения знаний в школе, 
вузе, на курсах повышения квали-
фикации и т.п. В целом это доста-

точно постоянная для весьма широ-
кого круга специалистов величина, 
учитываемая при эксплуатации ра-
ботника, а точнее – его эндознаний. 

Стоимость эксплуатации эндоз-
наний работника Сэз определяет-
ся затратами на его содержание, в 
основном, его заработной платой. 
В этом смысле заслуживают вни-
мания предложения о построении 
разных систем оценки стоимости 
творчества и физического труда, 
затраченного на создание результа-
та интеллектуальной деятельности 
[21]. Функцию оценки стоимости 
физического труда выполняет, как 
правило, тарифная сетка. Для до-
стойной оплаты творческого труда 
используется система материаль-
ного стимулирования работников 
(премия, бонусы и т.п.), согласно 
которой работник получает возна-
граждение не за отработанное вре-
мя и затраты физического труда, а 
за объем и качество знаний, исполь-
зуемых им для увеличения добав-
ленной стоимости или продуциро-
вание нового знания. Соотношение 
двух частей заработной платы – за 
рабочую силу и за интеллект – весь-
ма различно для разных работни-
ков, однако в случае «работников 
знаний» львиная доля зарплаты – 
это плата за знания, а точнее – за 
их использование для получения 
конечного результата приложения 
этих знаний. 

Стоимость капитализированно-
го в объекте знания Скз зависит от 
стоимости эксплуатации эндозна-
ний Сэз, использованных при со-
здании объекта, однако не исчер-
пывается ею, так как в ряде случаев 

затраты на создание экзознаний в 
виде изобретений и других объек-
тов НМА или их приобретение в 
виде лицензий, источников инфор-
мации, привлечение экспертов и/
или аутсорсинг, то есть покупку 
знаний в том или ином виде, со-
ставляют значительную часть стои-
мости знаний, капитализированных 
в объекте. 

Эффективность или качество но-
вого знания в объекте определяется 
коммерческим успехом последнего 
и равно дополнительной прибыли, 
полученной от продажи объекта 
по сравнению с аналогичным объ-
ектом, но без использования этого 
знания.

Стоимость экзознаний, заклю-
ченных в источниках информации, 
не поставленных на бухгалтерский 
учет в составе НМА, можно оце-
нить только экспертным методом, 
вводя шкалу оценки наличия но-
вого знания в этой информации. 
Стоимость знаний, заключенных в 
объектах интеллектуальной собс-
твенности в составе НМА, опре-
деляется в процессе оценки этих 
объектов до постановки на учет и 
может корректироваться в течение 
жизненного цикла объекта по мере 
возрастания или падения его стои-
мости на рынке интеллектуальной 
собственности. 

Совершенно очевидно, что если 
мы понимаем под «объектом», на-
пример, новый вид товара, то сто-
имость капитализированного в 
единице этого товара знания будет 
зависеть от объема производства 
данного товара, причем чем выше 
серийность, тем меньше величина 
стоимости экзознаний, привлечен-
ных для создания объекта, в каждой 
следующей его единице, тогда как 
стоимость эндознаний работников, 
непосредственно занятых в процес-
се производства, а также материаль-
ных затрат слабо зависит от объема 
производства. 

7. Заключение
Таким образом, в условиях эко-

номики знаний в триаде факторов 
производства классической эконо-
мики (земля, труд и капитал) веду-
щую роль начинает играть интеллек-
туальная компонента труда, обуслов-

Рис. 1. Схема формирования стоимости капитализированных знаний
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ленная использованием знания как 
результата деятельности высокоор-
ганизованной мыслящей материи – 
мозга человека, используемого им в 
процессе трудовой деятельности для 
создания материальных и нематери-
альных объектов. 

В любом рукотворном матери-
альном или нематериальном объ-
екте нет ничего, кроме природных 
ресурсов, переработанных с помо-
щью физического труда человека, 
использующего знание как неотъ-
емлемый фактор производства. Ка-
питал во всех его формах как сово-
купность благ, являющихся резуль-
татом овеществленного или про-
шлого труда, является производным 
продуктом знания как первичного 
фактора производства. 

Знания, как фактор производс-
тва, имеют все формальные при-
знаки капитала, являясь благом, 
которое используется наряду с 
природными ресурсами и физичес-
ким трудом при производстве всех 
народнохозяйственных товаров. 
Знания имеют стоимость, которая 
переносится на стоимость товара. В 
условиях экономики знаний капита-
ловложения в производство знаний 
превысили поток средств в основ-
ные материальные средства произ-
водства, а отдача от использования 
знаний превысила рентабельность 
вложений в основные средства, 
поэтому решение проблемы учета 
затрат на производство знаний, их 
стоимости и эффективности приме-
нения знаний становится одним из 
основных условий на пути станов-
ления и развития новой экономики. 

Решение этой проблемы лежит 
через признание знания не только 
равным другим факторам произ-
водства, но и основным движите-
лем научно-технического и соци-
ального прогресса. В повестку дня 
становится учет затрат на получе-
ние знаний и отдачи от их исполь-
зования при создании тех или иных 
рукотворных объектов. Благососто-
яние народов разных стран разли-
чается не по расовому, националь-
ному, географическому или природ-
но-климатическому признакам, а по 
количеству и качеству доступных 
знаний, используемых в экономике 
и социальной сфере.
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