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Для крестьянских (фермерских) хозяйств, 
ведущих хозяйственную деятельность самостоя-
тельно без привлечения наемных работников, важ-
на сумма валового дохода и его рентабельности. 
Парадоксально, термин “прибыль” не отражает 
истинного финансового положения крестьянского 
(фермерского) хозяйства как коммерческого пред-
приятия. Это объясняется тем, что в них не начис-
ляются заработная плата и амортизационные от-
числения на основные средства производства.

Считаем, что эти характеристики хозяй-
ственной деятельности являются показателями 
экономической эффективности. Показатели тех-
нологической эффективности для крестьянских 
(фермерских) хозяйств такие же, как и в других 
хозяйствах. Основные из них, валовая продукция 
и валовой доход на 1 га сельхозугодий (пашни), 
продуктивность полей и скота, производитель-
ность труда.
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Современный мир есть результат естествен-
ного исторического развития общества. Наибо-
лее полной и развитой теорией является теория 
смены общественной формации, разработанная 
К. Марксом и его последователями. Согласно 
этой теории, человечество проходит в своем 
развитии ряд формаций, в каждой из которых 
наблюдается соответствие между уровнем про-
изводительных сил и формой производственных 
отношений. Но соответствие не может быть по-
стоянным. Со временем оно нарушается, так как 
новый уровень производительных сил требует 
перехода к новому типу производственных от-
ношений. Если несоответствие достигает своего 
предела, старая формация сменяется новой.

Формационный подход выявил пять спо-
собов материального производства: первобыт-
нообщинный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический и коммунистический. 

Согласно формационной теории, капитализм 
должен смениться социализмом, а затем и комму-
низмом. Марксисты видели в социализме более 
высокую форму организации общества. Однако 
функционирование социалистической системы 
выявило ее существенные недостатки: высокий 

удельный вес государственной собственности, 
фиксированные государственные цены, высокие 
нормы налогообложения прибыли предприятий, 
создающие товарный дефицит и тормозившие 
технический прогресс и экономический рост. Все 
это обусловило застой экономики в 80-х гг. ХХ в., 
вызвало недовольство народных масс и ликвида-
ция советской власти.

Однако построение социализма – это не от-
клонение от главного направления человеческого 
развития, а один из его путей. В целом, необхо-
димо признать, что формационная теория – это 
большой вклад в осмысление действительности. 
Благодаря К. Марксу и его последователям, чело-
веческая история предстала перед нами не просто 
как хаотичная совокупность явлений, а в виде ло-
гической системы, не лишенной внутренних зако-
нов развития. Но надо справедливо отметить, что 
формационная теория не может претендовать на 
универсальность в силу того, что многие явления 
и тенденции ее развития, происходящие в мире 
на современном этапе, не могут быть объяснены 
через формационные теории.

Ученые-экономисты для периодизации со-
циально-экономической системы пытаются при-
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менить другие подходы, среди которых особо 
важную роль играет цивилизация.

Цивилизационный подход, в отличие от 
формационного, исходит из того, что первоис-
точником общественного прогресса является 
развитие самого человека, его духовного мира, 
а не изменения в материальных производитель-
ных силах и классовая борьба. 

Одним из путей движения человечества яв-
ляется трансформация существующей системы  
в новый тип цивилизации. Особый импульс это-
му процессу придал этап научно-технической 
революции, который начался в конце 70-х – нача-
ле 80-х гг. ХХ в. Постиндустриальное общество 
(которое называют также новой экономикой), 
представляет собой высшую ступень экономи-
ческого развития и касается в первую очередь 
развитых стран, в среднеразвитых странах фор-
мируются только самые начальные формы пос-
тиндустриализации.

Постиндустриальное общество развивается 
на основе всемерного использования потенциа-
ла, заключенного в прогрессе теоретического 
знания [1]. П. Друкер отмечает, что сейчас наука 
применяется непосредственно для получения 
нового знания, тогда как прежде она использо-
валась для совершенствования орудий произ-
водства и развития новых форм его организа-
ции [2]. Нельзя не обойти вниманием заявление  
Л. Туроу, что эволюция экспериментальной нау-
ки в направлении науки систематической, а за-
тем и теоретической обусловила последователь-
ное становление лидерства Великобритании, 
Германии и Соединенных Штатов в экономиче-
ском и политическом отношении и это лишний 
раз подчеркивает роль научного прогресса в со-
временном мире [3].

Постиндустриальное общество можно рас- 
ценить как общество, в котором благодаря 
научно-технической революции и росту доходов 
населения произошел переход от производства 
товаров к производству услуг. В этом обществе 
главным производственным ресурсом становят-
ся информация и знания. Отсюда следует, что 
наиболее ценными качествами являются вы-
сокий уровень образования, профессионализм  
и креативность работника. Постиндустриаль-
ными странами принято называть такие, в кото-
рых на сферу услуг приходится более половины 
ВВП (США – 80, страны Евросоюза – 69,4, Ав-
стралия – 70, Япония – 70, Канада – 70, Россия –  
60 %) [4].

Следует отметить, что материальное произ-
водство не снижает объемов производства, хотя 

эти объемы в постиндустриальном обществе 
увеличиваются медленнее, чем оказываемые 
услуги.

Зададимся вопросом – что такое услуги, 
которые в постиндустриальном обществе за-
нимают такой высокий вес? Это, прежде всего, 
торговля, коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание. Но следует сказать и о том, что 
инфраструктура общества также создается для 
оказания услуг. Это государство, финансы, ар-
мия, транспорт, здравоохранение, образование, 
культура, интернет. В совокупности все перечис-
ленное составляет огромный удельный вес в хо-
зяйстве страны. Не случайно постиндустриаль-
ное общество называют сферой услуг.

Термин “постиндустриализм” был введен  
в научный оборот в начале ХХ в. ученым А. Ку-
марасвами. Впоследствии он стал широко ис-
пользоваться теоретиком либерального социа-
лизма А. Пенти. В 1959 г. профессор Гарвард-
ского университета Д. Белл на медждународном 
семинаре в Зальцбурге (Австрия) впервые упо-
требил понятие “постиндустриальное обще-
ство”. Широкому распространению термина 
способствовал выход в свет книги Д. Белла “Гря-
дущее постиндустриальное общество”, ставшей 
методологической парадигмой (1973 г.).

Теория постиндустриального общества скла- 
дывалась в 60–70-е гг. в развитых индустриаль-
ных странах в новых условиях. Этому способ-
ствовали ускорение НТП, снижение роли мате-
риального производства, развитие сектора услуг, 
информации, изменение мотивов человеческой 
деятельности.

Концепция постиндустриального общества 
делит общественное развитие на три этапа:

1. Доиндустриальный аграрный этап, где 
определяющей явилась сельскохозяйственная 
сфера, где использовалась мускульная сила че-
ловека, которая не требовала от него продолжи-
тельного обучения. На данном этапе эксплуати-
ровались природные ресурсы и в первую оче-
редь – сельскохозяйственные земли.

2. Индустриальный, промышленный этап, 
главными структурами которого были корпора-
ция, фирма. Он основан на машинном производ-
стве, капиталоемких технологиях, требующих 
длительного обучения.

3. Постиндустриальный этап, в котором как 
основной производственный ресурс превалиру-
ют информация и знания, применяются трудо-
емкие технологии, творческий подход человека 
к своей деятельности, что требует самосовер-
шенствования и повышения квалификации в те-
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чение всей жизни. Главная структура этого эта-
па – университет.

Э. Тоффлер проводит аналогию, суть кото-
рой фактически не меняется, но и он также укла-
дывает развитие в три этапа:

1. Аграрное (при переходе к земледелию).
2. Индустриальное (во время промышлен-

ной революции).
3. Информационная (при переходе к обще-

ству, основанному на знании).
Э. Тоффлер выделяет эти этапы как три вол-

ны в развитии общества.
Последние 50 лет идет тенденция снижения 

удельного веса занятых и их доли в промышлен-
ности в ВВП. Есть основания говорить о деинду-
стриализации. Подтверждением тому является 
закрытие заводов, а также старых отраслей (ме-
таллургия, текстильная промышленность), что 
приводит к увеличению безработицы. Этот про-
цесс прежде всего затрагивает экономически раз-
витые страны. За последние 50 лет в странах мира 
удельный вес занятых и доля промышленности со-
кратились с 40 до 28 %, а доля занятых – до 21 %. 
Это коснулось таких отраслей, как металлургия и 
текстильная промышленность, что не могло не ска-
заться на увеличении безработицы. Но наряду с де-
индустриализацией идет процесс реиндустриали-
зации, т. е. процесс развития новых, высотехноло-
гичных производств, замещающих старые отрасли.

Особо хочется подчеркнуть, что доля за-
нятых в промышленности вовсе не говорит об 
упадке промышленного производства и сельско-
го хозяйства в постиндустриальных отраслях.  
И промышленность, и сельское хозяйство обеспе-
чивают высокую производительность, а потому 
нет необходимости повышать занятость в этих 
отраслях. Так, в США в сельском хозяйстве из-
давна работает около 5 % занятого населения [5]. 
Значительно больше занято в отраслях транспор-
тировки, переработки, хранения – 15 % [6].

Важная черта постиндустриального обще-
ства – усиление роли и значения человеческого 
фактора. В этой области происходят существен-
ные изменения: уменьшается доля физического 
труда и растет доля умственного, в частности 
высококвалифицированного и творческого, тру-
да. Соответственно растут и расходы на образо-
вание, повышение квалификации и переквали-
фикацию. Около 70 % всей рабочей силы занято 
в “экономике знаний”, и поэтому совершенно 
справедливо постиндустриальное общество име-
нуют “обществом профессионалов”, где основ-
ным классом является “класс интеллектуалов, 
а сама власть принадлежит интеллектуальной 

элите”. Преодолевается господство экономики 
(производство материальных благ) над людьми 
и основной формой жизнедеятельности стано-
вится развитие человеческих способностей.

Постиндустриализм определяет особеннос-
ти всей мировой экономики и втягивает в свое 
русло многие страны и регионы мира. Переход 
к постиндустриальной стадии развития стал воз-
можен благодаря огромному накоплению в стра-
нах материального и нематериального богатства, 
развитию науки, техники и технологии, росту 
производительности труда, развитию человече-
ской личности.

Основная черта постиндустриального обще-
ства – формирование компьютерно-технологи-
ческого уклада производства посредством зна-
ний и информации. Стержнем общественного 
прогресса являются передача и обогащение зна-
ний и накопление информации. Его фундамент 
составляют наукоемкие и ресурсосберегающие 
высокие технологии. Это микроэлектроника, те-
лекоммуникации, робототехника, производство 
материалов с заранее заданными свойствами, 
биотехнологии.

Формирование новой системы ценностей 
человека – важная черта постиндустриального 
общества. Происходит гуманизация экономики, 
связанная с усилением значения человеческого 
фактора. Это выражается в вовлечении работ-
ника в проектирование производства, принятие 
решений в процессе труда, участие в контроле за 
качеством.

С ростом уровня образования, растет и его 
продолжительность, улучшается качество. Об-
разование становится смыслом жизни, и каждый 
человек должен постоянно повышать свою ква-
лификацию (как минимум 5–8 раз).

Происходят качественные сдвиги в структу-
ре личного потребления, т. е. растет доля потреб-
ностей гуманитарного характера, в частности 
социальных, интеллектуальных, культурных.

В числе основных вопросов постиндустри-
ального общества – проблемы общественного 
развития и природной сферы, рационализация 
ресурсопотребления путем внедрения новых 
технологий. Складывается новый тип взаимо-
отношений человека с природой. Человек ста-
новится не покорителем природы, и не неудер-
жимым потребителем ее благ, а органической  
частью системы “Человек – общество – приро-
да”. И в качестве части природы он должен ре-
шать такие глобальные проблемы, как усиление 
парникового эффекта, сохранение биоразнообра-
зия, транспортировка отходов.
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Для постиндустриальной экономики харак-
терным является интернационализация, сопря-
женная с радикальными изменениями на уровне 
корпораций. После Второй мировой войны воз-
никла новая реальность, расширившая не только 
материальные, но и нематериальные человече-
ские потребности. Это вызвало необходимость 
повысить разнообразие товаров и услуг, учиты-
вать индивидуальные предпочтения потребите-
лей, что стало невозможным в условиях массо-
вого производства. Уже с середины 60-х гг. ХХ в.  
стали происходить радикальные сдвиги. Все это 
потребовало децентрализации производства, его 
демассификации. Стали цениться работники, 
способные к проявлению инициативы, склонные 
к самостоятельным, нестандартным решениям. 
Состоялся переход к “гибкой специализации”. 
Успех в конкурентной борьбе стал определяться 
формированием спроса, а не повторением уже 
сложившегося спроса. Для этого нужны интел-
лектуальные работники, которые должны со-
ставлять значительную часть персонала корпо-
рации.

В настоящее время действуют высокотехно-
логические отрасли – это производство компью-
терных программ и баз данных, компьютеров  
и электроники, в сфере телекоммуникаций, здра-
воохранении, индустрии развлечений. Новые 
компании действуют в узких секторах рынка,  
и в отличие от промышленных гигантов, ориен-
тированных на массовое производство формиру-
ют у клиентов новые потребности. 

Корпорации в постиндустриальном обще-
стве кардинально меняют международные эконо-
мические отношения. Рост транснациональной 
активности сказался и на инвестициях: они были 
направлены не в слаборазвитые, а в высокораз-
витые страны. Переход к высокотехнологично-
му производству, к отраслям промышленности 
с должным уровнем научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских разработок корен-
ным образом изменил международную экономи-
ческую деятельность.

Корпорации можно расценить как экономи-
ческий организм, который работает в рыночной 
экономике и решает проблемы воспроизвод-
ства, находит средства для новых инвестиций, 
ищет пути повышения конкурентоспособности 
и прибыльности своей деятельности, создает 
корпоративный интерес в успешном развитии. 
Можно сказать, что для корпорации не так уж 
важна прибыль, которая знаменует успех рабо-
ты и является символом победы. Часть прибыли 
корпорация направляет на структурные преобра-

зования, с которыми работники связывают свои 
интересы и благополучие.

Важную роль корпорации играют и в соци-
альной ориентации рыночной экономики. Нель-
зя не отметить и то, что корпорация улучшает 
качество жизни, повышает уровень человеческо-
го развития, добивается того, чтобы здравоох-
ранение, образование, пособия по безработице, 
инвалидности и т. п. оставались в ведении госу-
дарства. Корпоративная экономика, как следует 
из сказанного выше, ведет к достижению спра-
ведливого пользования благами современной 
цивилизации. Создавая основы и необходимые 
предпосылки для постиндустриального перио-
да, общество, базирующееся на богатстве инте-
ресов капитала, начинает самого себя отрицать, 
ибо постиндустриальная цивилизация ставит  
в центр общественно-экономической системы 
человека. Это и есть социальная направленность 
современного развития рыночного хозяйства.

Существенно возрастает роль государства 
как гаранта экономических, социальных и поли-
тических прав личности. Последние два десяти-
летия идет активное переосмысление роли госу-
дарства в экономическом развитии и выявлении 
тех направлений и тенденций, которые будут 
определять его место в обществе ХХ� в. Эконо-� в. Эконо- в. Эконо-
мическая наука переживает сегодня новый этап: 
от почти полного отрицания государственного 
регулирования экономики до более взвешенно-
го, более рационального характера.

Нет сомнений в том, что государство во всех 
странах берет на себя такие сферы, как нацио-
нальная экономика, государственное управление 
и удовлетворение общественных потребностей. 
Необходимо также, чтобы государство брало на 
себя и строительство, и эксплуатацию сетей ком-
муникаций, единой энергетической системы.

Абсолютный рост рыночных операций уси-
ливает рост государства. Это объясняется рас-
тущей интернационализацией экономики, когда 
внешние факторы вынуждены защищать на-
циональные интересы не только в мировом хо-
зяйстве, но и внутри страны. Современные тех-
нологии и информационно-коммуникационные 
системы возлагают на государство дополнитель-
ные обязанности по защите прав собственности, 
предотвращению различных злоупотреблений  
и др., что повышает национальную конкуренто-
способность в мировом хозяйстве. 

В постиндустриальном обществе прибыль-
ность любого бизнеса не может выступать как 
единственный критерий эффективности. В ряде 
случаев невозможно измерить эффективность  
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в таких сферах, как образование, фундаменталь-
ная наука, защита окружающей среды и т.п. Роль 
так называемых “нерыночных сфер” ХХ� в. бу-� в. бу- в. бу-
дет расти.

Экономическую роль государства оценивают 
не по степени вмешательства в рыночный меха-
низм, а по степени участия в обеспечении внут-
ренних и внешних условий функционирования 
национальной экономики. Структура националь-
ной экономики динамично изменяется. Это выра-
жается в том, что одни отрасли ослабевают и даже 
отмирают, другие начинают укрепляться и, более 
того, начинают играть ведущую роль. Наиболее 
существенные изменения стали происходить во 
второй половине ХХ в., когда новые технологии 
в информационной сфере и сфере коммуникаций 
привели к революции в условиях хозяйствования. 
Новые условия стали формировать новую кон-
кретную среду на информационном поле.

Третье тысячелетие характеризуется новой 
экономикой. Общим основанием новой экономи-
ки стали глобальные рыночные отношения, су-
щественную черту которой выражают информа-
ционные технологии. Информационная система 
интернет сделала переворот в информационном 
обеспечении как бизнеса, так и обычных граж-
дан. На данном этапе применения информаци-
онных технологий можно судить, насколько глу-
боким и всеобъемлющим становится их влияние 
на многие стороны жизни общества.

Хотелось особо отметить: информационные 
технологии не изменяют природу рынка и госу-

дарства, но вносят изменения в их взаимодей-
ствия.

Современная экономика – это “знаниеёмкая” 
экономика, экономика, ведомая знаниями. Экс-
перты ООН определили экономику знаний как 
новую экономику. Она базируется на сочетании 
трех феноменов: быстрый технический про-
гресс в отраслях компьютеров и коммуникаций, 
интернационализация экономики и изменения  
в финансовой сфере.
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инновационный метод государственного  

регулирования экономики

А.Ж. Жолонбаева 

Рассматривается применение директивных методов регулирования в государстве и их дальнейшая транс-
формация в мотивационные.

Ключевые слова: методы государственного воздействия; мотивации; “тонкие настройки”.

Государственное регулирование является 
одной из основных форм участия государства  
в экономике. Исторически государство регулиро-
вало экономику с первых дней своего возникнове-
ния. Современная система государственного эко-

номического регулирования начала складываться 
с 1930-х гг. под влиянием мирового экономиче-
ского кризиса. В ходе формирования смешанной 
экономики экономические функции государства 
существенно расширились и усложнились.


