
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел120  © Манохина Н. В., Митяева Н. В., 2024

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ЭКОНОМИКА

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 
2024. Т. 24, вып. 2. С. 120–127
Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 120–127
https://eup.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1994-2540-2024-24-2-120-127 

EDN: PASNEV

Научная статья 
УДК 331.5

Мультиплицирование форм капитала
Н. В. Манохина1, Н. В. Митяева2 

1Институт психолого-экономических исследований, Россия, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 54/60
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Манохина Надежда Васильевна, доктор экономических наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник, darkanbac@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-6948-7791

Митяева Наталия Вячеславовна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента в образовании Института дополнительного профессионального 
образования, mityaevanw@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6793-7445

Аннотация. Введение. Раскрытие содержания процесса мультиплицирования форм ка-
питала значимо для современной экономической науки в теоретическом и прикладном 
планах. Политэкономические особенности исследования заключаются в раскрытии сущ-
ности капитала как блага, приносящего доход в разнообразных формах. Теоретический 
анализ. Представленная точка зрения является альтернативной общепринятой точке 
зрения на капитал как самовозрастающую стоимость, как определенное обществен-
ное отношение, основанное на эксплуатации наемного труда, и выделение в качестве 
приоритетных функциональных форм капитала формы, соответствующие стадиям его 
кругооборота. Введена в научный оборот новая категория – мультиплицирование форм 
капитала – это объективный процесс постоянной генерации различных новых форм 
проявления и движения капитала. Эмпирический анализ. Данный подход позволяет вы-
делить такое свойство капитала, как аутопойезис, понимаемое как самодостраивание, 
самовоспроизведение, саморегуляция. Представлена классификация форм капитала, 
где наряду с традиционными формами капитала (денежный, торговый и т.д.) особо 
выделяются и валоризируются его новые виды – интеллектуальный, знаниевый, ин-
формационный, сетевой, символический (имиджевый, брендовый). В последние годы 
аутопойезис капитала проявился в мультиплицировании таких его форм, как эмоцио-
нальный и эстетический капитал. Результаты. Процесс мультиплицирования капита-
ла раскрывается на основе анализа множества его форм, выявлена тенденцию к его 
разрастанию. 
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Введение

В классических определениях капитал вы-
ступает как самовоспроизводящаяся стоимость, 
стоимость, обеспеч ивающая создание прибавоч-
ной стоимости, последовательно принимающая в 
процесс кругооборота форму производительного, 
торгового и ссудного капитала. 

С развитием других направлений и методо-
логических подходов в современной науке стали 
очевидны ограниченность данной аксиомы и 
необходимость иного ракурса в исследовании 
категории «капитал».

Отметим, что наполнение самой категории 
«капитал» претерпело существенные измене-
ния со времени ее открытия и использования в 
 рамках определенного научного направления и 
конкретной школы экономической теории – клас-
сической, марксисткой, неоклассической и т.д. 

Цель настоящего исследования заключа-
ется в раскрытии новых процессов, связанных 
с движением и трансформацией капитала в 
современных социально-экономических си-
стемах. Это обусловило постановку и решения 
ряда задач, а именно: рассмотрение родовых 
признаков капитала, его исходных форм, их 
специфики; выявление и раскрытие контента 
новых форм капитала, использование их в 
деятельности различных субъектов. Научная 

новизна заключается во введении в терминоло-
гический ряд исследования капитала категории 
«мультиплицирование капитала», раскрытии 
ее содержания и генезиса, а также категории 
«аутопойезис капитала» как процесса его само-
достраивания, саморегуляции.

Теоретический анализ

В силу значительной дискуссионности и 
масштабности рассматриваемой проблемы не 
будем глубоко вдаваться в аспект генезиса со-
держания капитала, но отметим, что под капи-
талом понимается все то, что приносит доход, 
а сущность проявляется в формах его явления. 
Это могут быть ресурсы, блага, как материаль-
ные, так и нем атериальные, как реальные, так и 
виртуальные, прилагаемые действия к которым 
связаны с умением сделать любую стоимость 
самовозрастающей и, соответственно, получить 
приращение – доход в виде прибыли, процента 
и т.д. Превращение исходных ресурсов или благ 
в капитал и получение соответствующих резуль-
татов, процессы накопления и воспроизводства 
капитала, мультиплицирование форм проявле-
ния и движения капитала, по сути, составляют 
каркас современной экономики и формируют 
конечные результаты хозяйствования различных 
субъектов в обществе.
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Мультиплицирование форм капитала – но-
вая категория, вводимая авторами. Мультипли-
цирование форм капитала – это объективный 
процесс постоянной генерации различных 
новых форм проявления и движения капитала. 
Этот подход позволяет выделить такое свойство 
капитала, как аутопойезис – самодостраивание, 
самовоспроизведение, саморегуляция.

Напомним всем известные виды капитала, 
одни из них связаны с стадиями/фазами обще-
ственного развития. В традиционном (доинду-
стриальном) обществе капитал подразделялся 
на торгово-обменный, структурный, земельный 
(основная форма). Индустриальный капитал 
включает торгово-промышленный, аграрно-
промышленный, финансовый, промышленный 
(основная форма) виды. 

В последующей стадии развития мульти-
плицирование капитала интенсифицируется. 
Так, в условиях постиндустриализации капитал 
дополняется, обогащается информационным 
капиталом, цифровым капиталом, сетевым ка-
питалом, виртуальным капиталом, которые, в 
свою очередь, интегрируются в более сложные 
формы и виды капитала, такие как информаци-
онно-сетевой капитал. 

В рамках той или иной стадии и особенно 
вблизи фазового барьера различные формы ка-
питала наслаиваются, интегрируются. На фоне 
традиционных форм капитала (денежный, торго-
вый и т.д.) особо выделяются и валоризируются 
современные виды капитала – интеллектуаль-
ный, знаниевый, информационный, сетевой, 
символический (имиджевый, брендовый). 

В последние годы аутопойезис капитала 
проявился в мультиплицировании таких его 
форм, как эмоциональный и эстетический ка-
питал. 

Эмпирический анализ

Раскроем процесс мультиплицирования ка-
питала на основе анализа отдельных его форм, 
которых множество, и они имеют тенденцию к 
разрастанию. 

Интеллектуальный капитал. Выделим 
два подхода к пониманию этой формы капита-
ла. Согласно первому по д интеллектуальным 
капиталом понимается некое интегрированное 
образование, в котором можно выделить опре-
деленные компоненты. Так, Т. Стюарт включал 
в интеллектуальный капитал: во-первых, непо-
средственно человеческий капитал, аккумули-
рующий различные знания и способность при-
менять их в конкретных сферах деятельности 

для удовлетворения запросов тех или иных 
агентов; во- вторых, структурный капитал, во-
площающийся в различных формах, методах, 
структурах для эффективного сбора, тестиро-
вания, организации, фильтрации, сохранения и 
распределения имеющегося знания; в-третьих, 
это потребительский капитал, характеризу-
ющийся отношениями данной организации с 
потребителями ее благ [1]. 

Весомый вклад в развитие теории интел-
лектуального капитала внес С. Дятлов, который 
трактовал интеллектуальный капитал как с ово-
купность знаний, опыта, навыков, различных 
результатов творческой деятельности инди-
вида, не отчуждаемую от его с обственника. 
Интеллектуальный капитал, редуцируемый в 
активы, – интеллектуальная собственность, 
которая может воплощаться в различных фор-
мах: авторское право, патент, ноу-хау, товарные 
знаки [2]. С. Дятлов ввел категорию «интеллек-
туально-сетевой капитал», под которым под-
разумевал информационно-интеллектуальный 
капитал сети, имеющий в процессе сетевого 
оборота различные функциональные формы и 
дающий разнообразные эффекты (многоуров-
невые, распределенные во времени, рыночные, 
социальные, синергийно-сетевые) [3]. 

Отметим, что в современной науке признана 
теория множественности интеллекта Г. Гарднера 
[4], которая базируется на двух предпосылках:

– все индивиды обладают всеми видами 
интеллекта; 

– все индивиды обладают различными ин-
теллектуальными способностями. 

Теория множественности интеллекта вклю-
чает следующие виды интеллекта: 

1) логико-математический интеллект, под 
которым понимается способность индивида ана-
лизировать различные объекты, процессы, явле-
ния в их взаимосвязи и взаимообусловленности;

2) музыкальный интеллект, выражающийся 
в способности индивида к сочинению и испол-
нению различных музыкальных произведений, 
к пониманию и особому восприятию их; 

3) языковой интеллект, под которым по-
нимается способность индивида к быстрому 
овладению другого языка, нескольких языков, 
наличие огромного словарного запаса;

4) телесно-кинестетический интеллект, 
характеризующийся способностью индивида к 
умелому владению собственным телом, к вирту-
озному обращению с различными предметами;

5) пространственный интеллект, представ-
ляющий собой способность индивида к точному 
восприятию зрительных объектов, к транс-
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формации их и умение изменять зрительные 
образы, в том числе и перестраивая их даже без 
физических стимулов;

6) интраперсональный интеллект, под 
которым понимается способность индивида к 
грамотному пониманию и оценке собственных 
эмоций, настроений, чувств; 

7) интерперсональный интеллект, выра-
жающийся в способности индивида к умелому 
распознаванию и оценке эмоций, настроений, 
чувств, состояний других индивидов, в умении 
использовать это в управлении их поведением. 

8) интеллект естествоиспытателя, что озна-
чает способность индивида к пониманию, объ-
яснению, распознаванию и топологии различных 
природных объектов. 

Г. Гарднер называет еще одну форму – экзи-
стенциальный интеллект как особую склонность 
индивида к рассмотрению фундаментальных 
вопросов человеческого бытия, жизни и смерти, 
вечности. 

Интеллектуальный капитал воплощается в 
информационные продукты. Он тесно взаимо-
действует с другими видами капитала, напри-
мер с организационным. Под организационным 
капиталом понимается способность организации 
инициировать и поддерживать изменения, раз-
рабатывать собственный организационный ди-
зайн, формировать организационную культуру 
и структуру управления, которые не могут быть 
скопированы или воспроизведены организацией-
конкурентом. 

Информационный капитал – это инфор-
мационный продукт, благо, отчужденные от 
его создателя с целью использования его для 
извлечения дохода, прибыли (информационной 
ренты). Воплощается в различных аналитиче-
ских информационных массивах, разработках, 
программных продуктах, информационных 
системах, ИТ-технологиях, информационных 
инфраструктурах и т.д. Имеет явную тенденцию 
к разрастанию, что создает информационные 
шумы. 

Информационный капитал редуцируется в 
сетевой капитал. 

Сетевой капитал проявляется как сово-
купный синергетический эффект от сетевых 
взаимодействий и ресурсных возможностей 
корпоративных сетей. Можно утверждать, что 
способность субъектов к созданию сетей вза-
имодействия подвержена влиянию специфики 
отрасли и зависит от стадии развития экономики, 
в частности, на стадии роста деловая активность 
и сетевые эффекты повышаются, на стадии спа-
да – снижаются. Практика свидетельствует, что 

сетевой капитал ускоряет кооперацию, обмен 
знаниями, навыками и информацией, сокращает 
транзакционные издержки, обеспечивает по-
ложительные экстерналии. Но сетевой капитал 
может иметь и отрицательные экстерналии, в 
частности, он может быть объектом хакерских 
атак, отражение которых требует не только вы-
сокопрофессиональных знаний и компетенций 
специалистов, но и значительных финансовых 
ресурсов на обеспечение информационной без-
опасности.

Виртуальный капитал. В процессе вир-
туализации деятельности различных субъектов 
происходит замещение привычных коммуника-
тивных технологий на дистанционные, онлайно-
вые коммуникации.

Современные организационные формы 
виртуального капитала – масштабированный 
электронный бизнес, телеработа, дистанционная 
занятость, электронный документооборот. Сей-
час активно развивается виртуальный капитал, 
связанный с цифровыми платформами. 

Виртуальные предприятия и их сети орга-
низованы н а отношениях партнерства, способны 
динамично адаптироваться, изменяя объемы, 
направления и стратегию деятельности. Они 
характеризуются способностью к обмену ин-
формацией, низким уровнем бюрократизации, 
активным внешними и внутренними комму-
никациями; в обобщенном виде представляют 
«сгустки интеракций»; обладают объективной 
возможностью проявления инициативы, твор-
ческой мотивации и стимулирования. 

Метаморфоза осуществляется в связке 
«деньги-капитал». Деньги, наряду с ценными 
бумагами, несут информацию о движении 
материальных и нематериальных благ в про-
цессах обмена. В цифровой экономике деньги 
реализуют свои функции как инструменты 
виртуальных трансакций. На скорость и объ-
емы движения денежных потоков оказывают 
влияние увеличивающиеся размеры эмиссии 
электронных денег, повышая самостоятель-
ность и свободу движения. Виртуальные деньги 
обладают сверхвысокой скоростью переме-
щения по финансовым каналам и элементам 
инфраструктуры. Их движение приобретает 
стихийный характер, потоки превращаются 
в стихийную массу. Современные денежные 
потоки можно характеризовать как спекуля-
тивные, оказывающие дестабилизирующее 
воздействие на внутренние и внешние рынки.

Виртуализация капитала связана с его 
постепенным откреплением от производства 
и человека. Человек постепенно вытесняется 
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из производственно-логистических процессов, 
технологии удешевляются, но цены на конеч-
ные товары и услуги практически не падают, 
так как капиталу свойственно естественное 
стремление к росту оборотов и прибыли. Если в 
период локального базирования капиталу было 
куда и за счет чего расти (в другие страны, на 
глобальный уровень), то сейчас, распростра-
нившись повсеместно на планете, своих есте-
ственных свойств он не потерял. Проблема в 
том, что других планет поблизости нет, чтобы 
капиталу перенести туда свои излишки, напри-
мер в новые производственные проекты. Однако 
И. Маск разрабатывает такие проекты (освое-
ние Луны, Марса). Этот фактор, основанный 
на технологическом развитии и приближении 
производственных мощностей, необходимых 
планете, к максимумам, привел к началу про-
цесса «виртуализации» капитала, т. е. под его 
излишние объемы начали использоваться про-
цессы в сфере услуг, которые его «виртуально 
создают и задействуют», в реальности ничего 
не производя. «Виртуальными» можно называть 
любые виды деятельности, не производящие и 
не осуществляющие реальных изменений либо 
улучшения товаров или услуг. К таковым об-
ластям можно отнести сферу торговли, финан-
совую и банковскую деятельность, маркетинга 
и рекламы, ряд других отраслей. 

Таким образом, классическое ядро капи-
тала, которое всегда составляли настоящие 
производственные мощности и товары, про-
должило виртуально расти за счет различных 
отраслей виртуальной экономики. Это есте-
ственный этап, характеризующий начало «от-
рыва капитала от реальной стоимости вещей», 
т. е. его «виртуализации». Виртуальный капитал 
дает возможность людям «работать виртуально», 
создавая виртуальные продукты или услуги до 
момента начала эпохи цифровизации, так как ре-
альные продукты и услуги все больше создаются 
технологиями, сокращая вовлечение людей в эти 
процессы. «Виртуальный» капитал выполняет 
роль «подушки безопасности» человечества, 
которая «надувается» притоком вытесняемых 
технологиями людей из реального производства 
то варов и услуг. Этим смягчаются «удары чело-
вечества о технологическую машину», набира-
ющую обороты в своем автономном движении.

Когнитивный капитал – способность к 
познанию, изучению, осознанию, к умствен-
ному восприятию и переработке внешней 
информации, редуцированию новых знаний. 
В область исследования когнитивной науки 
включаются когнитивные процессы и техно-

логии, когнитивные ресурсы. Они составляют 
основу когнитивного капитала, в дальнейшем 
«превращающегося» в знаниевый. 

Структурными элементами когнитивного 
капитала являются различные когнитивные тех-
нологии, интеллектуальные системы создания 
и функционирования различных форм знаний, 
экспертиза, коммуникации. 

Когнитивный капитал связан с приобрете-
нием, хранением, преобразованием и исполь-
зованием различных видов знаний (явного и 
неявного). 

Институциональный капитал представ-
ляет собой способность субъекта (индивида, фир-
мы и др.) разрабатывать и устанавливать такие 
правила, нормы, которые обеспечивают им ак-
тивы, условия и стратегии и содействуют эффек-
тивному использованию ресурсного капитала. 
Примерами институционального капитала могут 
служить разного рода персональные тренинги, 
программы подготовки кадров, ускоряющие фор-
мирование новых компетенций; бизнес-модели, 
создание новых структур, например, корпоратив-
ных университетов и т.д. Современные подходы 
в представлении институционального капитала 
раскрыты в отдельных источниках [5].

Малоизвестен и точечно разработан титуль-
ный капитал, имеющий в качестве субстан-
циональной основы титульную стоимость; это 
капитал-собственность, структурированный в 
форме титула, он существует и функционирует 
в сфере обращения [6].

Глобальный человеческий капитал – от-
носительно новая категория капитала и форма 
его проявления.   Связана с участием ТНК в 
передаче знаний между своими предприятиями 
внутри компании, с наращиванием потенци-
ала поср едством обучения менеджменту, что 
представляет собой преимущество конкретной 
фирмы, с обладанием руководителями ТНК 
«глобального мышления».  Это понятие опре-
деляется как сложная когнитивная структура 
на индивидуальном уровне, характеризующаяся 
открытостью и артикуляцией множественных 
культурных и стратегических реалий как на 
глобальном, так и на локальном уровнях, а так-
же когнитивной способностью опосредовать и 
интегрировать это разнообразие. Здесь важны 
атрибуты открытости и космополитизма как ре-
шающие факторы, определяющие эффективное 
принятие решений в условиях, характеризую-
щихся сложностью [7].

Особо важной проблемой является распре-
деление человеческого капитала по уровням хо-
зяйствования, секторам и отраслям и его влияние 
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на накопление экономических ресурсов отдель-
ными индивидами, домашними хозяйствами, 
фирмами. Неравенство в человеческом капитале 
можно рассматривать как меру неравенства во 
владении трудовыми факторами производства, 
которые обычно компенсируются в виде зара-
ботной платы.

Неравенство доходов тесно связано с не-
равенством человеческого капитала. Однако он 
измеряет только неравенство в оплате труда, а не 
дисперсию рыночной стоимости базовых запасов 
человеческого капитала. 

Несмотря на свои недостатки, довольно 
распространенным способом оценки послед-
ствий неравенства человеческого капитала для 
распределения является изучение принципов 
распределения трудового дохода. Хотя не всегда 
очевидно, чем объясняется отдача от челове-
ческого капитала, в эмпирической литературе 
общепринятым подходом является разложение 
измеренных доходов на постоянные и временные 
компоненты.

Другой подход фокусируется на приве-
денной стоимости доходов в течение жизни. 
Пожизненный заработок по определению 
представляет собой показатель постфактум, 
наблюдаемый только в конце трудовой жизни 
человека. Одним из ограничений этого подхода 
является то, что он присваивает значение на 
основе одной из многих возможных реализаций 
отдачи от человеческого капитала. Возможно, 
при этом игнорируется ценность опциона, свя-
занная с альтернативными, но ненаблюдаемыми 
потенциальными путями заработка, которые 
могут быть оценены exante. Таким образом, 
expost пожизненный заработок отражает как 
подлинную ценность человеческого капитала, 
так и влияние конкретной реализации непред-
сказуемых потрясений (удачи).

Другая, но родственная мера фокусируется 
на ожидаемой стоимости ожидаемого заработка в 
течение жизни, которая отличается от заработка 
за всю жизнь expost (реализованного) в той мере, 
в какой учитывается стоимость еще не реализо-
ванных выплат по разным путям потенциального 
заработка. Ожидания exante отражают, сколько 
человек разумно ожидает заработать в течение 
оставшейся жизни, исходя из его текущего запаса 
человеческого капитала, усредняя возможные 
реализации удачи и других факторов, которые 
могут возникнуть. Дисконтированная стоимость 
различных потенциальных путей будущих до-
ходов может быть рассчитана с использованием 
безрисковых или зависящих от состояния коэф-
фициентов дисконтирования.

Цифровой капитал сначала рассматри-
вался как отдельный самостоятельный вид 
капитала, обусловливающий успешность со-
временного человека в профессиональном, 
общественном и личном смыслах, как опреде-
ляющий доступ и включенность людей в циф-
ровую среду, как личные цифровые экосистемы 
пользователей [8, 9]. 

 В настоящее время цифровой капитал рас-
сматривается более масштабно и представляется 
как гибридный интегральный метакапитал, 
определяемый материальными ресурсами че-
ловека и одновременно детерминирующий их. 
Цифровой капитал обладает особенностью: он 
интегрирует другие виды капитала, прежде всего 
нематериального капитала, воздействуя на об-
ладание и применение последних.

В основе эмоционального капитала лежит 
эмоциональный интеллект, который использует-
ся в организационном обучении, коучинге, об-
разовании. Первооткрывателем эмоционального 
капитала принято считать Д. Гоулмана, автора 
книги «Эмоциональный интеллект. Почему он 
может значить больше, чем IQ», в которой эмо-
циональный капитал определяется как особые 
внутренние способности человека, которые 
позволяют самоосознавать и управлять своими 
эмоциями, а также осознавать и управлять эмо-
циями других [10].

Несмотря на признание эмоционального 
капитала в практических приложениях, ис-
следователи продолжают спорить о его до-
стоверности и соотношении с эмоциональным 
интеллектом. Эмоциональный интеллект и 
эмоциональный капитал – многоуровневые по-
нятия, они существуют на уровне производи-
тельности или способности индивида, а также 
на уровне поведения. 

В последнее десятилетие произошел даль-
нейший сдвиг в сторону изучения сложных 
ролей, которые играют дискретные эмоции на 
рабочем месте. Дискретные эмоции, такие как 
страх, гнев, скука, любовь, благодарность и 
гордость, имеют свои собственные оценочные 
предпосылки, субъективный опыт и склонность 
к действиям, которые подготавливают людей к 
реагированию на текущую ситуацию. Эмоции 
оказывают внутриличностное воздействие на 
человека, который их испытывает, с точки зрения 
внимания, мотивации, творчества, обработки 
информации и суждений, а также благополучия 
[11]. Некоторые эмоции служат межличностной 
функции сообщения своего состояния партнерам 
по взаимодействию. По этой причине эмоции 
являются неотъемлемой частью социальных 
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процессов в организациях, таких как лидерство, 
командная работа, переговоры и обслуживание 
клиентов. Воздействие эмоций на поведение 
может быть сложным и контекстно зависимым, 
а не чисто механическим. Люди могут регулиро-
вать эмоции, которые они испытывают, степень 
проявления своих чувств и действия, которые 
они выбирают в ответ на то, что они чувствуют.

Искусством считается умение редуцировать 
эмоциональный потенциал в более совершен-
ную форму – эмоциональный интеллект, более 
тонким и ценным искусством является умение 
вовлечь все это в рыночный оборот и получить 
прибыль, авторитет, славу.

Авторы выделяют новую форму капитала – 
эстетический капитал – как способ понять 
прекрасное. Эстетический капитал – это моне-
тизация эстетического интеллекта. Эстетиче-
ский интеллект различает три основные ком-
понента, определяющие степень эстетического 
восприятия. В основном это диапазон эстетики, 
глубина впечатлений и способность объединить 
красоту. Эти три переменные даны по-разному и 
присущи в неодинаковых степенях каждому ин-
дивиду. П. Браун в своей работе «Эстетический 
интеллект. Как его развивать и использовать в 
бизнесе и жизни» выдвигает весьма неожидан-
ную точку зрения, что это не врожденный дар: 
его можно и нужно тренировать, более того, 
дает собственные рецепты, как это сделать [12]. 
Развитие эстетического интеллекта – это совре-
менный и достойный путь к успешному бизнесу, 
на этом строится особый сектор рынка – рынок 
роскоши, имеющий высокие рейтинги во всем 
мире. Умением редуцировать эстетический 
интеллект в эстетический капитал, несомненно, 
обладают представители таких профессиональ-
ных сообществ, как дизайнеры, визажисты и мо-
дельеры, особенно знаменитые кутюрье! Но его 
сферой может быть не только индустрия моды 
и красоты, но и бизнес в широком понимании 
как разработка проектов от создания предметов 
интерьера до автомобилестроения. 

Результаты 

Результаты исследования показали, что в 
современном мире происходит активное муль-
типлицирование капитала как объективного 
процесса постоянной генерации различных 
новых форм проявления и движения капитала. 
Это подтверждает такое свойство капитала, как 
аутопойезис – саморегуляция и самодостраи-
вание капитала, его самовоспроизводимость в 
различных мультипликационных формах. 

В современных социально-экономических 
системах на основе аутопойезиса капитала 
происходит мультиплицирование капитала –
объективный процесс постоянной генерации 
различных новых форм проявления и движения 
капитала, таких как знаниевый, информаци-
онный, сетевой, символический (имиджевый, 
брендовый), титульный, институциональный 
капитал и т.д. Процессы аутопойезиса капи-
тала в современных условиях проявились в 
мультиплицировании таких его новых форм, 
как эмоциональный и эстетический капитал, 
что является аргументом обоснования явной 
тенденции к усилению процессов мультипли-
цирования капитала. Различным субъектам в их 
деятельности необходимо умение эффективно 
 использовать капитализируемые ресурсы для 
увеличения дохода.
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