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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИЙ

На  основе  предложенных  автором  трех  групп  национальных  хозяйств 
рассмотрены  особенности  проявления  результатов  научно-технологиче-
ской и информационной революций в различных странах мира.
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Введение. ХХ век, как любой век, является точкой отсчета достижений и 
неудач  человечества.  Достижения  можно  охарактеризовать  повышением 
жизненного уровня населения развитых стран, увеличением продолжитель-
ности жизни в этих странах. Неудачи человечества – это две мировые вой-
ны. С каждым веком «лицо» войн становится более жестоким качественно 
и количественно: совершенствуется оружие массового поражения, растет 
поляризация человечества на два лагеря (население развитых стран – «зо-
лотой миллиард» и остальное население планеты). 

Можно по-разному относиться к теории Мальтуса, но не согласиться 
с ним нельзя: человечество увеличивается по геометрической прогрессии, 
а количество продуктов питания – по арифметической. Сегодня население 
мира  составляет  более  6,5  млрд.  человек,  в  том  числе  в  Китае  более 
1,5 млрд., в Индии более 1,2 млрд. Только в этих странах проживает ≈40% 
населения  Земли.  Ежедневно  от  голода  умирают  20-30  тыс.человек,  в 
основном, в странах Азии, Африки.

В тенденции развития национальных хозяйств наметилось глубокое 
противоречие: рост промышленного и сельскохозяйственного производства 
при сокращении ВНП на душу населения планеты. 

Начиная с 70-х годов ХХ столетия, нарушился «классический» меха-
низм циклического развития капитализма. Инфляция, безработица, объем 
промышленного производства  не коррелируются между собой, как было в 
1929-1933  годах.  Капитализм  свободной  конкуренции  сменился  государ-
ственно-монополистическим.

Каковы же особенности развития национальных хозяйств в конце 
ХХ начале ХХI века?
Дифференциация стран по производству на душу населения.  Как 
показывает анализ мировой экономики, к началу ХХI века сложились три 
группы стран по возможности роста промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства на душу населения.

Первая группа стран – это самодостаточные хозяйства – страны, 
способные за счет внутренних природных, трудовых, материальных ресур-
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сов обеспечить минимальный уровень потребления сельскохозяйственной 
и промышленной продукции на душу населения. В состав этой группы, по 
нашему мнению, входят страны: Россия, США, Канада, Австралия, Китай, 
Индия,  Бразилия,  Аргентина.  Население  этой  группы  стран  составляет 
≈4 млрд. человек, т.е. 60% населения земного шара.

Вторая группа стран – это феномен многообразных форм хозяй-
ствования. Эти страны вынуждены жить по принципу смешанного «домохо-
зяйства». В данном случае смешанное национальное хозяйство – это, как 
правило, добыча ряда полезных ископаемых, их переработка и продажа на 
мировом рынке (нефть, газ, золото, медь и т.п.). Таких стран порядка 30-
40.  К ним относятся азиатские страны: Малазия (олово, каучук); из Афри-
канских стран: Гвинея (золото, алмазы), Конго, Ангола, Танзания, Замбия 
(медная руда), Зимбабве, Ботсвана, ЮАР; из Американских стран : Мексика 
(нефть), Венесуэла (нефть), Колумбия (изумруды, золото, урановая руда), 
Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Товары промышленного производства эти 
страны вынуждены покупать на мировых рынках.

Третья группа – это страны, живущие за счет экспорта товаров об-
рабатывающей промышленности. «Классическим» примером такой страны 
является Япония, сюда относятся также страны Европы, Азии, Африки, Ла-
тинской Америки.

В отдельную подгруппу третьей группы стран входят страны, кото-
рые живут за счет дотаций разных государств: Эфиопия, Эритрея, Мозам-
бик, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и др.
Развитие национальных хозяйств на рубеже ХХ-ХХI веков. В конце 
прошлого  века  происходит  утверждение  монополистического  механизма 
функционирования национальных хозяйств и мирового хозяйства в целом. 
Для этого процесса характерно:

- изменение структуры монополистического капитализма;
-  завершение процесса концентрации капитала и производства в 

отдельных  отраслях  национальных хозяйств  при господстве транснацио-
нальных компаний (ТНК);

- территориальный передел в странах социалистического содруже-
ства;

- усиление влияния США на экономику стран Европы и Азии;
- бурное развитие научно-технологической и информационной ре-

волюций, способствующих глобализации общества.
Рассмотрим некоторые из этих тенденций более подробно.
Современная организация бизнеса охватывает рыночную и плани-

рующую системы. Рыночная система – это мир мелких фирм. Планирующая 
система – это мир крупных корпораций (монополий, олигополий), опираю-
щийся на  индикативное  хозяйственное  планирование в  условиях  нацио-
нального рыночного хозяйства. Организация бизнеса в рыночной системе 
представлена предприятиями,  фирмами,  предпринимателями  малого  и  в 
ряде  случаев среднего бизнеса,  функционирующими во многом  в сфере 
услуг [1].

233



Вестник ДГТУ, 2007. Т.7. №2(33)

«При более внимательном рассмотрении деятельности фирм, – пи-
шет Д.К.Гэлбрейт, - обнаруживается, что многочисленные предприятия в 
сфере услуг являются побочным продуктом процесса становления крупной 
фирмы, по существу, они являются вспомогательной сферой и содействуют 
развитию планирующей системы… В развитых капиталистических странах 
элита технократов постепенно приходит на смену старой элите – элите бо-
гачей. В основу планирующей системы положен принцип стандартной орга-
низации. Организация – это то, что обеспечивает совместную деятельность 
узких и в основном бесполезных по отдельности специалистов, направлен-
ную на достижение полного и целесообразного результата. Это и есть тех-
ноструктура. Безграничная власть техноструктуры бывает только в крупных 
корпорациях. С возникновением крупных корпораций появляется возмож-
ность широко навязывать свою волю обществу – не только устанавливать 
цены и издержки, но и влиять на потребителей, организацию поставок ма-
териалов и полуфабрикатов,  мобилизовывать собственные накопления и 
капитал, рабочую силу и оказывать воздействие на взгляды общества и де-
ятельность  государства».  В  частности,  ТНК  размещают  «отверточное 
производство», т.е. сборку поступающих комплектующих деталей и узлов, 
избегая тем самым высоких размеров пошлины, как, например, на готовые 
изделия (автомобили, в частности). Сегодня Россия не исключение из этой 
«экономической технологии» ТНК.

С распадом СССР и Совета экономической взаимопомощи обостри-
лась борьба за экономический передел мира за счет вывоза капитала в 
страны социалистического содружества  (страны Восточной Европы, быв-
шие республики СССР).

С помощью плана Маршалла США поставили в экономическую и 
подчас политическую зависимость правительства Германии, Франции, Япо-
нии, Италии и других государств. В результате произошло увеличение ТНК 
и дальнейшее разделение мировых рынков между ними. Если в 1897 году 
насчитывалось 40 международных соглашений о разделе мировых рынков, 
в 1910 году – 100, в начале 30-х годов общее число их возросло до 320. В 
70-е годы свыше 90% всех заграничных вложений США осуществляло ме-
нее 500 компаний. Изменение доли США в вывозе капитала такое: в 1913 
году – 10,9%; в 1938 году – 30%; в 1972 году – 62,5%. В абсолютном выра-
жении: 1913 году – 4 млрд. долларов; в 1972 году – 108,9 млрд. долларов.

По данным ООН, уже в 1970-х годах 300 крупнейших международ-
ных  монополий  сосредоточили  в  своих  руках  22%  суммарного  произ-
водства ВНП развитых капиталистических стран, отсюда установление цен, 
планирование объема производства и, как следствие, инфляция, безрабо-
тица.

«Дорога экономического рабства потребителей» продолжается и по 
сей день; ширину этой «дороги» определяют международные сверхмонопо-
лии (с 1991 года в том числе и российские), разделив между собой целые 
страны как рынки сбыта продукции. 
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Следствием научно-технологической и информационной революций 
является  выпуск наукоемкой продукции.  Главенствующая роль при этом 
принадлежит ТНК. В интересах же транснациональных корпораций осуще-
ствляется глобализация мирового хозяйства. Для этого создана Всемирная 
компьютерная система, остается определить долю (квоту) каждой страны, 
национальных хозяйств в мировом национальном продукте и его перерас-
пределении.

Национальные хозяйства всех стран в той или иной степени испы-
тывают доминирующее влияние США. Оно ощутимо практически во всех 
жизненно важных областях: в военной области она располагает не имею-
щими себе равных глобальными возможностями развертывания (что, мо-
жет быть, недооценено руководством современной России. – Н.К.); в обла-
сти  экономики  остается  основной  движущей  силой  мирового  развития, 
даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и 
Германии (ни одной из этих стран не свойственны другие отличительные 
черты мирового могущества); в технологическом отношении она сохраняет 
абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; в области 
культуры, несмотря на ее примитивность, Америка пользуется не имеющей 
себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира, - 
все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близко-
го которому не имеет ни одно государство мира. Именно сочетание всех 
этих четырех факторов делает Америку единственной мировой сверхдер-
жавой  в  полном  смысле  этого  слова  (в  ХХI столетии.  –  Н.К.).  «Амери-
канские телевизионные программы и фильмы занимают почти три четверти 
мирового рынка. Язык «Internet» - английский, и подавляющая часть гло-
бальной компьютерной «болтовни» - также из Америки. Наконец, Америка 
превратилась в Мекку для тех,  кто стремится получить современное об-
разование, причем многие из самых способных не возвращаются домой. 
Выпускников американских университетов  можно найти  почти в  каждом 
правительстве на каждом континенте» (не считая влияния представителей 
пятой колонны. – Н.К.) [2].

Однако превосходство США – это имманентное следствие револю-
ционных  (скачкообразных)  процессов  развития  производительных  сил. 
Главными соперниками США в разработке нанотехнологий и использовании 
их выступают Япония, Китай, Германия, страны Юго-Восточной Азии (Юж-
ная Корея, Сингапур).
Выводы. 1. Развитие национальных хозяйств, на наш взгляд, определяет-
ся следующими условиями: к какой группе относится страна; какой харак-
тер экономики: аграрный, индустриальный, постиндустриальный.

2. Для современного развития национальных хозяйств характерно 
господство ТНК на основе монополистического механизма функционирова-
ния мировой экономики и, как следствие, увеличение доли стран второй и 
третьей групп на мировом рынке за счет разработки, создания и выпуска 
наукоемкой продукции. 
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3. Немаловажное значение при этом играют приоритеты экономи-
ческой политики правительств и глав государства на долгосрочную и сред-
несрочную программу развития страны.
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