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Социально-экономические факторы воспроизводства индивидуального капитала

В статье на основе изучения периодических изданий, данных Федераль-
ной службы государственной статистики и фундаментальных концеп-

ций, представленных в трудах отечественных ученых, проводится анализ факторов, влияющих 
на воспроизводство индивидуального капитала. В качестве основного социально-экономического 
фактора выступает конкурентоспособность, опирающаяся на инновационную активность биз-
неса, что предполагает непрерывное обновление технологий и организационные нововведения, 
то есть институциональные инновации. 
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Конечной целью всех экономических преобразо-
ваний в России является повышение темпов эконо-
мического роста и качества жизни населения. Эти 
цели предполагают непрерывный процесс воспро-
изводства всего общественного и индивидуального 
капитала. Отсюда перед экономической наукой сто-
ит задача по разработке новых стратегических на-
правлений совершенствования рыночных отноше-
ний, рыночной инфраструктуры, обеспечивающих 
воспроизводственные процессы. 

Каждое предприятие в рыночной экономике 
функционирует как обособленная экономическая 
единица. Индивидуальное воспроизводство – это не-
прерывно повторяющийся процесс производства на 
предприятии с целью создания благ, получения дохо-
да и прибыли. Воспроизводство общественного ка-
питала предполагает воспроизводство индивидуаль-
ных капиталов. В то же время существует и обратная 
связь: индивидуальное воспроизводство реализуется 
в рамках всего общественного воспроизводства.

Проблемы воспроизводства индивидуального ка-
питала в рыночной экономике разработаны недоста-
точно. Это связано с тем, что развитие в условиях 
рынка только началось, не создана теория рыночной 
экономики России. Мало научных работ, посвящен-
ных проблемам воспроизводства индивидуального 
капитала в российских условиях. Между тем, хо-

зяйственная практика постоянно обогащает пред-
мет исследования, что актуализирует обращение к 
данной теме.

В развитии воспроизводственных процессов со-
временной России можно выделить три этапа. На 
первом этапе, в 1990-е гг., шел процесс развития 
основ рыночной экономики. Из-за отсутствия инс-
титуциональной среды, квалифицированных кадров 
и социальной инфраструктуры решить задачу по-
строения инновационной экономики и обеспечения 
эффективного воспроизводства было невозможно.

Базовая задача, которая решалась на втором этапе, 
– запуск механизма экономического роста. В 2000-е гг. 
была выдвинута концепция «удвоения ВВП». Она 
была реализована на базе российского экспорта, 85 % 
которого составляют металлы, нефть и газ. Однако 
данная концепция, ориентированная на экспорт стра-
тегических ресурсов, вскоре себя исчерпала [1].

Начиная с 2010 г., можно выделить третий этап 
воспроизводственных процессов, задачей которого 
является создание «новой модели экономического 
роста, базирующейся на инновационном развитии». 
Накопление капитала на предприятиях выступает 
условием их инновационного воспроизводства. Мо-
дернизация российской экономики на основе инно-
ваций требует выработки механизмов саморазвития 
и самофинансирования предприятий. 
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За прошедшие 20 лет в мире создано немало 
образцовых инновационных моделей воспроиз-
водства, демонстрирующих хорошие результаты в 
области развития и коммерциализации высоких тех-
нологий (таблица 1) [1].

Для обеспечения устойчивого роста и позитив-
ных структурных сдвигов российской экономике на 
современном этапе необходима крупномасштабная 
модернизация, которая по большому счету предо-
пределит развитие России на ближайшие 20-30 лет. 

В качестве ключевых инструментов промышлен-
ной политики российское правительство предлагает 
частно-государственное партнерство, политику ва-
лютного курса, таможенно-тарифное регулирова-
ние, техническое регулирование, поддержку несы-
рьевого экспорта. 

В период прогрессивных трансформационных 
процессов в российской экономике акцент делается 
на частную инициативу, требующей либерализации 
и дебюрократизации. Однако во многом эффектив-
ность национальной экономики снижается за счет 
неспособности России модернизировать транспорт-
ную и коммуникационную инфраструктуру: вну-
тренние водные пути, аэропорты, портовое хозяй-
ство, железнодорожную и автодорожную 
сеть. Например, в США прямые и косвен-
ные потери экономики вследствие роста 
логистичеких издержек возросли с 8,6 % 
валового внутреннего продукта в 2003 г. 
до 10 % в 2008 г. [2].

Общие условия формирования стра-
тегического потенциала и воспроизвод-
ства индивидуального капитала в ин-
новационной экономике обусловлены 
следующими социально-экономически-
ми факторами (рис. 1) [3]. 

Взаимодействие факторов первой 
группы, определяющих условия вклю-
чения индивидуального воспроизвод-
ственного процесса в общественный, и 
факторов второй группы (особенности 
субъекта хозяйствования) обусловлива-
ют реализацию процесса индивидуаль-
ного воспроизводства с точки зрения его 
непрерывности и полноты.

На этапе становления организаций 
предпринимательского типа воспро-
изводство индивидуального капитала 
сопровождается проблемами, начиная 
со стадии подготовки производства до 
реализации конечной продукции. Раз-
рыв кругооборота индивидуального ка-
питала происходит из-за невозможно-
сти полного и своевременного возврата 
авансированных в производство средств, 
обусловленных снижением спроса на 
продукцию. В свою очередь, проблема 

Таблица 1
Страновые инновационные модели: 

сроки строительства

Страна
Начало осознан-

ных действий 
правительства, гг.

Вход в 
устойчивое 
развитие, гг.

Длительность 
периода 
разгона

США Начало 1960-х 1980-е 25 лет
Тайвань Начало 1970-х Конец 1990-х 25 лет
Израиль 1980-е Начало 2000-х 20 лет
Южная 
Корея 1980-е Начало 2000-х 20 лет

Сингапур 1980-е Начало 1990-х 10 лет
Финляндия 1980-е 2000-е 20 лет

Рис. 1. Социально-экономические факторы 
воспроизводства индивидуального капитала

реализации продукции ведет к иррациональному 
использованию и снижению загрузки производ-
ственных мощностей, росту издержек производ-
ства, недостаточности денежных средств. 

Процесс трансформации стоимости из товарной 
в денежную форму замедляется вследствие усложне-
ния смены функциональных форм индивидуального 
капитала. При избыточности товарных запасов пред-
приятия вынуждены использовать не все имеющие-
ся мощности, удлиняя период пребывания капитала в 
производственной форме. Сокращение производства 
не позволяет продуктивно использовать даже ту часть 
капитала, которая находится в денежной форме, и она 
омертвляется. Все это в итоге приводит к замедлению 
оборота всей авансированной стоимости, часть которой 
теряется в результате инфляционного обесценения, мо-
рального износа, и тем самым, означает подрыв самой 
возможности индивидуального воспроизводства.

Предприятия России характеризуются преобла-
данием адаптационной модели хозяйственного по-
ведения, на которое оказывают влияние внешние и 
внутренние факторы:

1. Проведение технологического аудита. Техноло-
гический аудит предполагает отбор инновационных 
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технологий, анализ и разработку их коммерциали-
зации, будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности продукции, соответствию производ-
ственного аппарата рыночным требованиям.

2. Приватизация государственной собственно-
сти. Приватизация 1990-х гг. в России не сформиро-
вала слой эффективных собственников, не решила 
изначально поставленных перед ней задач, а лишь 
заложила основу неконкурентоспособной экономи-
ки, отставания в инновационном развитии, усилив 
разрыв от передовых стран мира. 

3. Нехватка внутренних финансовых ре-
сурсов. Инновационная экономика требует 
реструктуризации российских предприятий, осу-
ществимой при условии привлечения значительных 
финансовых ресурсов, нехватка которых тормозит 
внедрение новшеств в производство, замедляя про-
цесс технологического перевооружения.

Решить проблемы неэффективного механиз-
ма воспроизводства индивидуального капитала, 
нехватки финансовых ресурсов на предприятии 
можно путем развития венчурного предпринима-
тельства в России, переориентации инвестиций на 
реализацию инновационных проектов, увеличе-
ния инфраструктурных инвестиций и внедрения 
институциональных инноваций.

Венчурный капитал представляет собой инве-
стируемый в инновационный проект ресурс в виде 
финансового и интеллектуального капитала, обла-
дающий определенной степенью риска, но будучи 
при этом с потенциально высокой коммерциализа-
цией при выходе товара (услуги) на рынок. Таким 
образом, являясь катализатором создания иннова-
ционных технологий, венчурный капитал обеспечи-
вает модернизируемую экономику первоначальным 
инвестиционным капиталом [3]. 

Сократить общее научно-техническое и техноло-
гическое отставание отечественных предприятий от 
предприятий высокоразвитых стран можно также 
путем вложения финансовых ресурсов в инфраструк-
туру страны, что в дальнейшем поможет сэкономить 
значительные инвестиции в национальную экономи-
ку. Инфраструктура межрегиональных связей в Рос-
сии недостаточно развита, а это приводит к сниже-

нию деловой активности и конкурентоспособности 
регионов, нарушению процессов товарного и денеж-
ного обращения между регионами. В процессе вос-
производства инфраструктура межрегионального со-
трудничества обеспечивает цикл товарно-денежного 
обращения, способствуя ускорению оборота матери-
альных, финансовых, трудовых и информационных 
потоков в экономике регионов [2]. 

В современных условиях для экономики разви-
тых стран свойственно участие индивидуальных 
капиталов в кругообороте вертикально-интегриро-
ванных, корпоративных капиталов. Для снижения 
столь характерных для экономики России диспро-
порциональности и издержек стихийности пред-
принимаются меры горизонтальной и вертикальной 
интеграции частных капиталов с объединением их 
в неделимые капиталы общенациональных и транс-
национальных корпораций, которые являются глав-
ным носителем экономической деятельности. Ведь 
в настоящее время капитал существует, прежде 
всего, как корпоративный. Таким образом, в инно-
вационной экономике существует ряд особенностей 
капиталообразования российских предприятий, 
обеспечивающих устойчивое развитие экономиче-
ской системы и проявляющихся в развитии феноме-
на корпораций [4].
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