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Аннотация. Трансформация конкуренции в условиях когнитивного капитализма определяет соз-
дание и приращение ценности на основе нематериальных активов – знаний, разработок, идей. В эко-
номике знаний конкуренция интенсифицируется на основе совместной инновационной деятельности в 
условиях дефицита человеческого и интеллектуального капитала. Формируется объективная по-
требность в институте государственно-регулируемого конкурентно-рыночного порядка как условия 
устойчивого развития экономики, основанной на знаниях. 

 
Abstract. Transformation of competition in cognitive capitalism makes the creation and increment values 

on the basis of intangible assets - knowledge, developments and ideas. In the knowledge economy intensified 
competition on the basis of joint innovation in the shortage of human and intellectual capital. Formed an objective 
need to institute state-regulated competitive market order as a condition for sustainable economic development 
based on knowledge. 
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Введение 
Система хозяйствования в своем разви-

тии переживала несколько этапов, различаю-
щихся основой устройства. Аграрная экономика 
основывается на преимущественно физическом 
труде и сельском хозяйстве, индустриальная – 
на системе машинных орудий труда, экономика 
знаний - на интеллектуальной форме труда и 
машинных носителях информации. Основанная 

на знаниях экономика является результатом 
третьей революции в истории производственных 
отношений, где первая – аграрная революция с 
дефицитным природно-ресурсным капиталом, 
вторая – промышленная революция с дефицит-
ным индустриальным капиталом, третья – новая 
экономика с дефицитным когнитивным капита-
лом.  

 
Рис. 1. Структура капитала в экономике индустриального типа и экономике знаний. Составлено автором. 

 
Таким образом, экономика знаний пред-

ставляет собой качественно новый этап в разви-
тии национального капитала, в основе которого 
лежит не индустриальный процесс, а интеллек-
туальный (когнитивный).  

Исследование категории когнитивного 
капитала  

Существуют различные подходы к опре-
делению, исследованию и интерпретации когни-

тивного капитала. Впервые термин «экономика 
знаний» был введен Ф. Махлупом в 1962 году. 
Однако по сегодняшний день не существует 
единой общепризнанной теории экономики зна-
ний. Основные положения теории Ф. Махлупа[1, 
C.35]: 

 Знание – это что-то известное кому-то 
 Производство знаний – процесс, по-

средством которого кто-то узнает что-либо ему 



 
Е.М. Рождественская Когнитивный капитал как фактор формирования потребности в новом конкурентно-рыночном порядке 
 

 
          Экономика и предпринимательство, № 10, 2014 г.  

897

 

до того неизвестное, даже если это уже известно 
другим 

Достаточно широкое и размытое опреде-
ление, которое не позволяет выделить сущность 
предмета. В работах Ф. Махлупа выявлена ско-
рее новая тенденция, чем разработана концеп-
ция явления.  

Знание – это совокупность опыта, ценно-
стей, контекстной информации, экспертных оце-
нок, результатов исследований, которая дает 
возможность оценивать и инкорпорировать но-
вый опыт и информацию [2,C.7]. Данное опреде-
ление позволяет выделить еще один существен-
ный аспект природы знания – возможность ком-
мерциализации некой систематизированной со-
вокупности информации. Государству в лице 
правительства важно выбрать инновационный 
вектор развития системы науки и образования в 
целом, что приведет в действие всю инноваци-
онную среду. Ошибка на данном этапе приведет 
к отставанию в развитии национального хозяйст-
ва по сравнению с другими странами.  

Когнитивная форма капитала – резуль-
тат воздействия человеческого капитала на на-
копленный интеллектуальный капитал и техно-
логии.  

Когнитивный капитал – результат при-
ложения накопленного нематериального фунда-
ментального знания и интеллектуальной дея-
тельности человека, выражающийся в генерации 
инноваций, идей, изобретении или совершенст-
вовании техники и технологий, в том числе эндо-
ресурсных. Когнитивный капитал обладает свой-
ствами нематериальных ресурсов – сохранности 
(не подлежит износу физическому), неограни-
ченности (предела накопления не существует), 
аккумулирования экономических ресурсов, за-
траченных на его производство (человеческий 
капитал, промышленный капитал, природный 
капитал, интеллектуальный капитал) 

Белл Д., определяя знание как «совокуп-
ность субординированных фактов или суждений, 
представляющих собой аргументированное ут-
верждение или экспериментальный результат, 
способный быть переданным другим людям с 

использованием средств связи в определённой 
систематической форме» [3, C.7]. В такой интер-
претации знание – и есть результат когнитивного 
человеческого восприятия накопленной инфор-
мации. Знание становится когнитивной формой 
капитала, аккумулирующего ценности вложенно-
го для его создания иного капитала – человече-
ского, интеллектуального, физического[3]. Таким 
образом, то понимание знания, которое еще 
Белл заложил в этот термин, становится источ-
ником формирования цены. Другими словами, 
когнитивный капитал становится основой 
ценообразования в экономике знаний.  

 
Рис. 2. Структура капитала в экономике знаний. Составле-
но автором. 

Знания превращаются в особую форму 
капитала – когнитивную. В рамках новой пара-
дигмы экономического развития когнитивный 
капитал занял ведущее место в национальном 
богатстве (до 80% у развитых стран [4]) и в сово-
купном производительном капитале.  

Знание не является проводником стоимо-
сти используемых для его создания ресурсов, 
знание способствует генерации новой формы 
капитала. Существует проблема коммерциали-
зации когнитивного капитала и превращения его 
в денежную форму [5]. 

 
Рис. 3. Динамический процесс экономического развития в экономике знаний.  
Источник: составлено автором. 
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Салихов В.Б. рассматривает когнитивный 
капитал более узко, «Когнитивный капитал есть 
знания субъекта о том, как воспроизводить но-
вые знания» [6]. При данном подходе вопрос об 
обмене когнитивным капиталом и приращении 
его в стоимостном выражении остается нере-
шенным. Воспроизводятся лишь сами знания как 
экономический ресурс, но не происходит пере-
ход в денежный эквивалент. 

Макроэкономическое равновесие в 
экономике знаний 

Экономика знаний через особый воспро-
изводственный процесс когнитивного капитала 
обеспечивает экономический рост системы в 
динамике, а значит и достижение макроэкономи-
ческого равновесия, государственно регулируе-
мый конкурентно-рыночный порядок через инст-
румент политики защиты конкуренции обеспечи-
вает равновесие системы в статике, т.е. сохра-
нение достигнутого макроэкономического равно-
весия посредством динамического процесса эко-
номического развития в экономике, основанной 
на знаниях. Дело в том, что экономическая сис-
тема вынуждена на протяжении длительных от-
резков времени адаптироваться к внешним не-
экономическим изменениям, связанным с изме-
нением уклада общественной жизни. 

Существующее макроэкономическое рав-
новесие в системы было нарушено воздействи-
ем научно-технического прогресса, первона-
чально связанного с переходом от ручного труда 
к машинному, а в настоящее время фактором 
возмущения является появление любой новой 
технологии производства, мультиплицирующей 
эффект из первоначальной отрасли на всю об-
ласть хозяйства. Например, появление инфор-
мационных технологий. В своем развитии чело-
веческое общество прошло несколько стадий 
развитий, следует выделить основные тенден-
ции. Некоторые исследователи занимаются во-
просом классификации институциональных 
форм, образующиеся под влиянием технологи-
ческих изменений. Технологические уклады, па-
радигмы формируются в зависимости от техно-
логии-лидера [7].  

Если физический капитал является огра-
ничителем роста экономики, то когнитивный ка-
питал дает возможности устойчивого развития 
экономике благодаря свойствам самовоспроиз-
водства, сохранности аккумулирующихся в нем 
ценностей, неограниченности прироста [8]. Ос-
новной проблемой экономики, построенной на 
технологиях физического капитала, является 
истощение последнего в виду меньшего прирос-
та по сравнению с использованием. Возникает 
глобальный вопрос поиска новых ресурсосбере-
гающих технологий (эндоресурсных) с тем, что-
бы соблюсти основное требование устойчивого 
развития экономики: 

 

tt RК   [9]                    (1) 

 tК величина прироста физического 

капитала в год t 

tR  - величина истощения физическо-

го капитала в году t 
Воспроизводственный процесс в условиях 

перехода к экономике знаний видоизменяется 

[10]. Процесс основывается на использовании 
когнитивного капитала, отличного по свойствам 
от физического. Тогда соблюдение основного 
требования устойчивого развития следует пере-
формулировать.  

Процесс производства i-го когнитивного 
капитала следует описать формулой (2). 

 

ttt

i

t
t CULK 

1

              (2) 

 

tК  - приложение физического капитала 

для производства когнитивного капитала в мо-
мент времени t 

tL - приложение человеческого капитала 

для производства когнитивного капитала в мо-
мент времени t 

tU - приложение интеллектуального капи-

тала для производства когнитивного капитала в 
момент времени t 

tC  - произведенный когнитивный капитал 

за период времени t 
Но когнитивный капитал в отличие от фи-

зического, способен к самовоспроизводству. т.е. 
перекомбинации используемых ресурсов в но-
вом приложении без потери их ценности.  

 CCCCULK ijttt

ji

t
t 



,

1

 (3) 

 ij CC  - отображено взаимодействие 

произведенного когнитивного капитала за мо-
мент времени t = i и за момент времени t =j, при-
чем неважно пересекались ли временные про-
межутки или нет, но результатом такого взаимо-
действия является накопленный когнитивный 
капитал.  

Важно, что для накопления когнитивного 
капитала не требуется постоянного использова-
ния иссекаемых ресурсов, а, следовательно, в 
условиях экономического роста на основе ис-
пользования когнитивного капитала всегда вы-
полняется требования устойчивого развития 
экономики, а именно: 

 

tt СС                       (4) 

 

 tС величина прироста когнитивного 

капитала в год t 

tС  - величина истощения когнитив-

ного капитала в году t 
Установление макроэкономического рав-

новесия на основе использования когнитивного 
капитала пусть и имеет характер устойчивого 
экономического развития, но все так же нужда-
ется в институциональном оформлении измене-
ний.  

Формирование потребности в государ-
ственно регулируемом конкурентно-
рыночном порядке 

Государственно регулируемый конкурент-
но-рыночный порядок является системообра-
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зующим институтом стратегии устойчивого раз-
вития, субъектом которого выступает государ-
ство как гарант поддержки общественно-
эффективных форм экономической деятельно-
сти, т.е. основанных на приоритете использова-
ния когнитивного капитала (эндоресурсных тех-
нологиях), и конкурентоспособности националь-
ной экономики, т.е. институциональном обеспе-
чении формирования регулятивных механизмов 
воздействия на конкурентную среду в целом. 

Роль государства в обеспечении страте-
гии устойчивого развития является центральной, 
но не единственной. При выполнении государ-
ством роли системообразующего субъекта в 
экономики методов антимонопольной поли-
тики обеспечения добросовестной конкурен-
ции недостаточно. 

Заключение 
Экономика, основанная на знаниях, по-

степенно приходит на смену индустриальной 
экономике, базирующейся на использовании 
природных ресурсов. Основные особенности 
экономики, основанной на знаниях, обусловлен-
ные особыми свойствами ее основного ресурса – 
знаний и информации. Выделяются два основ-
ных производственных фактора экономики зна-
ний – человеческий капитал и интеллектуаль-
ный. Доминирование олигополистической и оли-
гопсонической форм конкуренции существенно 
снижает потенциал рыночного саморегулирова-
ния, что предполагает необходимость формиро-
вания институтов компенсационно-директивной 
поддержки и накопления потенциала рыночного 
саморегулирования.  

Для субъектов экономики, основанной на 
знаниях, стабильный и растущий потенциал ры-
ночного саморегулирования – гарантия их без-
рискового развития.  

Таким образом, государственное рыноч-
но-протекционистское регулирование превраща-
ется в императив развития экономики, основан-
ной на знаниях. 
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