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Аннотация: статья посвящена исследованию современных особенностей 

функционирования малых хозяйственных форм. Теоретико-методологической 

базой исследования были положения факторно-ротационной концепции эконо-

мического развития. Доказана изменчивость влияния факторов производства 

на уровень эффективности экономической деятельности. Сформулированы 

основные принципы факторно-ротационной концепции применительно к функ-

ционированию малых форм хозяйствования. 
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В процессе исторического развития экономики наблюдается ротация фак-

торов производства в соответствии с их влиянием на общий уровень экономи-

ческой эффективности, как в масштабе отдельных предприятий и отраслей, так 

и в системе макроэкономического пространства. Следует также отметить, что с 

усложнением характера экономических отношений происходит трансформация 

в способе использования того или иного фактора. Учитывая вышеуказанное, 

нами сформулирована факторно-ротационная концепция экономического раз-

вития, согласно которой основой любой производственно-хозяйственной дея-

тельности являются три основных фактора: «человеческий», «природный» и 

имущественный или «капитал». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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К фактору «Человек» мы относим совокупность всех физических и ум-

ственных способностей, а также знаний и навыков, получаемых лицом в про-

цессе жизнедеятельности. В этой связи фактор «предпринимательская способ-

ность», по нашему мнению, является лишь одним из талантов человека. Под-

тверждением правильности выбранной точки зрения является тот факт, что 

значение предпринимательницы как центральной фигуры рыночной системы 

окончательно сформировалось в эпоху цивилизованного капитализма, а произ-

водственный капитал не является дефицитом. 

Фактор «Природа» понимается нами как совокупность физических, хими-

ческих, биологических и других процессов, результаты которых не могут быть 

контролируемы человеком. В этой связи необходимо отметить, что плодородие 

почв, являющихся основным средством сельскохозяйственного производства, 

представляет собой именно результат биологических процессов. В отличие от 

других факторов производства земля обладает одним важным свойством – 

ограниченностью. 

Человек не в состоянии изменить ее размеры по своему желанию. Приме-

нительно к этому фактору можно говорить о законе ниспадающей отдачи. При 

этом подразумевается отдача в количественном выражении или убывающей 

доходности. При прочих равных условиях, непрерывное приложение труда и 

капитала к земле, не будет сопровождаться пропорциональным ростом отдачи. 

Оценка природных ресурсов осуществляется в основном исходя из потенци-

альных результатов их использования. 

На современном этапе экономического развития особенное значение зани-

мает информационный капитал как нужная составляющая наукоемкого произ-

водства. В этой связи следует отметить недостаточно четкое, по нашему мне-

нию, толкование информации как одного из видов природных ресурсов, ее 

натурально-вещественной сущности и понятия «информационный капитал» 

или полученные и накопленные знания (табл. 1). 

Таблица 1 
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и водные 

ресурсы 

Средства 

производства 

Деньги, ценные 

бумаги 

Накопленные 

знания 

Создание Природная В результате 

обработки сырья 

Соответственн

о специфике 

вида 

В результате 

трудовой 

деятельности 

Характер 

оценивания 

Исходя из 

дальнейшего 

применения 

Исходя из 

стоимости и 

потребительной 

стоимости 

Учитывая потенциальный уровень 

доходности 

Форма хранения Природная Согласно 

натурально-

вещественной 

сущности 

Депозитарии Человек, 

цифровые 

бумажные и 

другие носители 

Способ 

транспортировки 

Отсутствует Вербальный, 

контейнерный 

Экономическая 

сущность 

Объекты 

собственности, 

созданные без 

сознательного 

участия 

человека 

Средства 

производства 

Символический 

носитель 

стоимости 

Результат 

трудовой 

деятельности 

человека 

 

*Исследования автора. 

 

Нами понятие «Капитал» рассматривается как результат сознательной тру-

довой деятельности человека, в результате чего он становится имущественным 

объектом, получая свойства «стоимость» и «потребительная стоимость». Сле-

дует отметить, что вещество природы превращается в капитал только в процес-

се труда, который предполагает конкретный результат в форме продукта с 
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определенными свойствами. Человек приобретает знания и навыки в процессе 

труда, физического или умственного. 

Первым базовым фактором, который начал формировать государственное 

общество, стал именно человеческий. Экономический уровень первых государ-

ственных образований определялся прежде всего имеющимся количеством ра-

бочей силы, которая должна была гарантированно создавать необходимое ко-

личество товаров. 

Тогдашнее общество решило данный вопрос путем создания рабовладель-

ческой модели хозяйствования, в которой рабочая сила, то есть совокупность 

умственных и физических способностей человека, принадлежала не его носите-

лю, то есть рабу, а рабовладельцу. Именно количество рабов в этой экономиче-

ской системе было главной движущей силой производственного процесса. Дан-

ный труд не предусматривал системы стимулирования и носил исключительно 

принудительный характер. 

На следующем этапе развития мы наблюдаем изменение приоритетов, ко-

гда место человеческого фактора занимает естественный фактор, то есть земля. 

Собственность на землю как территорию определяла характер взаимоотноше-

ний между людьми при феодализме, поэтому система отработки, возникшая в 

феодальной экономике, является вполне естественным результатом. Другие 

формы зависимости между крестьянином и феодалом (физическая зависимость, 

обязательные натуральные и денежные повинности) были также обоснованы 

доминированием территориального принципа в формировании системы эконо-

мических отношений. 

Характерно, что крестьянин, фактически находившийся в рабской зависи-

мости от своего феодала, получал статус свободного человека, когда переходил 

в город. В данной хозяйственной системе процесс побуждения человека к труду 

имел принудительный характер. На капиталистическом этапе строительства 

общественно-экономических отношений земля теряет свой председательству-

ющий статус, и ей на смену приходит создаваемое человеком имущество. 
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Начиная с 18 в. и к середине 20 в. первоочередное значение для обеспечения 

дальнейшего процесса расширенного воспроизводства имело именно рост объ-

емов капитала. Тяжелая промышленность, как локомотив мировой экономики, 

удовлетворялась в то время невысоким уровнем квалификации рабочей силы. 

В этих условиях в процессе создания крупных фирм за счет эффекта мас-

штаба, а также достижения монопольного положения на определенном сегмен-

те рынка можно обеспечить желаемую гарантированную прибыль и уменьше-

ние производственных затрат. В результате сформировалась экономическая си-

стема, в которой подавляющее большинство капитала сконцентрировалось в 

сравнительно небольшом количестве лиц, которые могли активно влиять на ха-

рактер общественно-экономических процессов в обществе. 

Предприятия малого бизнеса, хотя и сосредотачивали в себе значительное 

количество трудоспособного населения, фактически были лишены права участ-

вовать в формировании государственной политики в области создания благ. В 

то же время данная система взаимоотношений крупного бизнеса и государства 

мешала созданию новых фирм, где концентрировались значительные объемы 

капитала и которые могли бы стать причиной перераспределения сфер влияния. 

Статус наемных работников в процессе системных трансформаций данной эко-

номической структуры постепенно изменялся. 

В начале формирования хозяйственного механизма с помощью государ-

ственной поддержки работодатель фактически принуждал рабочего принимать 

созданные им условия производства, лишая альтернативы. Объективным след-

ствием данной политики были длительные массовые переселения вынужденно 

безработных за границу. Как уже отмечалось, условия, предъявляемые произ-

водством к работающему лицу, позволяли использовать неквалифицированную 

рабочую силу, поэтому отток рабочих существенно не отразился на характере 

общественного воспроизводства. 

При высокотехнологичном производстве наблюдается определенные из-

менения в отношениях «работодатель-работник». Хотя на предприятии и со-
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храняется определенный процент вакансий, где не требуется высококвалифи-

цированный труд, постепенно растет спрос на опытных специалистов, которые 

справляются со сложным оборудованием, обеспечивая его длительное исполь-

зование. Более того, кроме квалификации как обязательной составляющей от 

производителя, теперь требуется принимать участие в деятельности фирмы, про-

являть новаторские способности, которые в прошлом хозяину были не нужны. 

Еще одной особенностью современного этапа экономического развития 

является рост роли мелкого предпринимательства и разного рода сообществ, 

которые образуются с целью совместного решения экономических, социальных 

и культурно-просветительских задач. Широкие перспективы это открывает для 

отечественной аграрной сферы, где доля мелкотоварного сектора по целому ря-

ду направлений существенна. 

Следует отметить, что характер использования земельных ресурсов (осо-

бенно в сельском хозяйстве) значительно отличается от использования средств 

производства или финансов. Как было отмечено ранее, земли сельскохозяй-

ственного назначения представляют собой результат сложных биологических 

процессов, которые до сих пор не могут быть дублированы наукой. При этом в 

отличие от других средств производства и рабочей силы сельскохозяйственные 

земли не могут быть аналогично усовершенствованы. Человек способен лишь 

поддерживать уровень плодородия почв, достигать высоких урожаев, но не 

больше. Земля как основное средство производства в сельском хозяйстве со-

храняет свою уникальность. 

Таким образом, мы можем рассматривать экономическое развитие как не-

прерывный процесс, в ходе которого происходит постоянная ротация значимо-

сти трех составляющих хозяйственной деятельности, а именно: природной, че-

ловеческой и капитала. Диалектический характер ротационных изменений 

предполагает тот факт, что со временем каждый из указанных факторов снова 

становится доминирующим в производственно-хозяйственной деятельности, 

однако происходят определенные трансформации в форме его использования. 
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Принимая во внимание данные особенности хозяйственного развития, следует 

отметить, что в современных условиях социально-экономическая роль малого 

бизнеса существенно возросла, независимо от отраслевого направления. 
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