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ЭКОНОМИКА ИНДИВИДУУМА 
 
Изменение социально-экономических ус-

ловий, возрастание доли информации и знаний 
в создании материальных благ приводит к из-
менению роли человека в системе обществен-
ного производства.  

Переходу от «человека экономического» 
к «человеку творческому», изменению характе-
ра и форм труда, а также появлению новых ви-
дов деятельности посвятили свои работы мно-
гие современные исследователи, в том числе, 
С.Мочерный  и А.Устенко [1], А.Чухно, 
Б.Ф.Заблоцкий, Д.Тапскотт [8],  В.Горянникова 
[9], В. Иноземцев [7] и другие отечественные и 
зарубежные экономисты и социологи. Пробле-
ма заключается в том, что данные и другие ав-
торы рассматривали лишь отдельные аспекты 
одного человеческого фактора, в то время как 
сам данный фактор приобрел новые функции, 
стал многогранен и фактически превратился в 
некоторый микрокосм экономической системы 
в целом. 

Целью данной работы является выявле-
ние основных факторов современного социаль-
но-экономического развития, в которых  наи-
более ярко выражено влияние отдельной лич-
ности. Совокупность таких факторов позволит 
говорить о появлении новой категории – эко-
номики индивидуума, в которую трансформи-
ровалась, благодаря росту количества и качест-
ва информации и знаний, классовая экономика.  

В одной из своих последних работ 
С.Мочерный вместе с А.Устенко анализируют 
законы развития человека и их трансформацию 
в новых условиях. [1]. Анализируя работы 
классических философов и экономистов, в ко-
торых исследуется социально-экономичееская 
роль человека, авторы делают следующий вы-
вод: «На основе сказанного можно сформули-
ровать такой закон развития человека в целом: 
это внутренне необходимые, устойчивые и су-
щественные связи между потребностями и ин-
тересами человека, с одной стороны, и их удов-
летворением, с другой, в результате которых 
(связей) в течение существования человеческой 
цивилизации в социально-биологической сущ-
ности человека постепенно относительно воз-
растает социальная сторона и формируется все-
сторонне развитая личность, социальный чело-
век. В пределах этого закона можно выделить 
закон возрастания потребностей, закон разви-
тия человека экономического, закон развития 

человека социального» [1-б, с. 21].  
Не опровергая сделанных уважаемыми 

авторами выводов, дополним, что в новых ус-
ловиях информационной экономики возраста-
ют, прежде всего, возможности человека, а с их 
ростом потребности (а речь идет о материаль-
ных потребностях человека экономического) 
могут и убывать. Последнее положение связано 
с тем, что образованность и связанный с ней 
высокий уровень культуры личности снижает 
потребность в материальных благах, приводит 
к улучшению качества жизни,  заботе об окру-
жающей среде, что наблюдается, например, в 
странах Евросоюза. Наоборот, высокий уровень 
потребления материальных продуктов, в том 
числе, пищи, отмечается в тех странах, в кото-
рых «экономика знаний» еще не состоялась. 

В информационной экономике (такое  на-
звание мы считаем более широким, чем «эко-
номика знаний») появились два новых вида 
деятельности, осуществлять которые может 
только отдельный индивид, хотя результаты 
могут использоваться и корректироваться кол-
легиально, организацией или обществом в це-
лом. Первый вид – информационная, а второй – 
интеллектуальная деятельность. По сути чело-
век на протяжении всей своей истории осуще-
ствлял эти виды деятельности, но никогда еще 
они не приобретали столь массовый характер и 
не оказывали влияние на развитие общества. 

Информационная деятельность – это дея-
тельность человека, связанная с процессами 
получения, преобразования, накопления и пе-
редачи информации.  Информационная дея-
тельность, по сути, не нова, в древности ею за-
нимались жрецы, летописцы, затем – ученые. С 
появлением книгопечатания возникли библио-
течные классификаторы, предметные и алфа-
витные каталоги и другие средства системати-
зации книг и документов, появились профессии 
библиотекаря, архивариуса. Развитие науки, 
образования обусловило быстрый рост объема 
информации, знаний человека. Если в начале 19 
века общая сумма человеческих знаний  удваи-
валась приблизительно каждые 50 лет, то во 
второй половине 20 века – каждые 5 лет. Аме-
риканский исследователь К.Г.Робинсон 
(Robinson K.G) ранжирует человеческие циви-
лизации по количеству производимой ими ин- 
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формации:  
1) нулевой уровень – емкость одного че-

ловеческого мозга (107 бит); 
2) первый уровень – община, объем цир-

кулирующей информации 109 бит; 
3) появление письменности, информаци-

онная емкость Александрийской библиотеки 
532 800 свитков, что соответствует  1011 бит; 

4) печатная продукция индустриальной 
эпохи, общий объем 1017 бит; 

5) информационное общество, объем 
представленной в электронном виде и обраба-
тываемой  информации составляет примерно 
1025 бит. [2] 

Однако, приведенные данные нуждаются 
в корректировке. Во-первых, по исследованиям 
Дж.Эделмана  и В.Маунткасла, только кора пе-
реднего мозга человека содержит 50 млрд. ней-
ронов (они работаю по аналогии с параллель-
ным суперкомпьютером, содержащим 600 млн. 
процессоров – вертикальных миниколонок ней-
ронов), поэтому информационная емкость че-
ловеческого мозга в целом больше на несколь-
ко порядков. [3]  Поскольку природа памяти до 
конца не изучена, то ставить в соответствие од-
ному нейрону один байт как единицу компью-
терной памяти тоже некорректно. Поэтому о 
емкости человеческого мозга, с нашей точки 
зрения, говорить можно только приблизитель-
но.  

При подсчете производимой информации 
в настоящее время следует учитывать не только 
печатную, но и аудио-, видео-информацию и 
информацию в компьютерной сети Интернет. 
По сообщениям Информационного Канала 
Subscribe.ru, объем всей библиотеки Конгресса 
США, включающей 19 млн. книг и 56 млн ру-
кописей соответствует 1017 бит,  а весь объем 
произведенной в 2002 г. информации – в 2000 
раз больше. [4]   

Информационная деятельность в совре-
менном ее понимании стала возможной в 70-х 
годах, когда компьютеры стали более доступны 
и стали широко использоваться на предприяти-
ях и в  научных учреждениях. Во-первых, бла-
годаря разработке новой технологии удалось в 
сотни раз уменьшить размеры и стоимость 
электронных элементов компьютеров. Появи-
лись персональные компьютеры, предназна-
ченные для использования одним человеком и 
помещающиеся на рабочем столе. Во-вторых, 
изменились средства общения с компьютером, 
появилось визуальное программирование, ими-
тирующее «рабочий стол» на экране дисплея, 
многие программы для своей работы требуют 
нажатия нескольких кнопок «меню». Поэтому, 

по мнению некоторых экономистов, опреде-
ленный А.Смитом субъект хозяйственной дея-
тельности как «человек экономический» стано-
вится «человеком кликающим» или «человеком 
кнопящим». В связи с этим «кнопка» клавиату-
ры компьютера как символ доступа к информа-
ции и новым знаниям, приобретает рыночную 
стоимость, интегрируя информационные тех-
нологии и человеческий интеллект и становясь 
орудием производства, вершиной всей инфор-
мационной пирамиды. В-третьих, расширилась 
сфера применения компьютеров, благодаря че-
му появилась возможность говорить и наблю-
дать становление информационного общества и 
информационной экономики. Сейчас легче ска-
зать, где не применяются компьютеры, чем пе-
речислить все сферы их применений. Произ-
водство, наука, образование, здравоохранение, 
сервис, торговля,  управление всех уровней, 
сфера непосредственно информационная (биб-
лиотеки, Интернет, производство программ, 
нанесение информации на носители – бумагу, 
компакт диски и магнитную пленку) – везде 
используются компьютеры, компьютерные сети 
и информационные технологии и повсюду 
осуществляется информационная деятельность. 

Интеллектуальная деятельность – это 
создание нового знания, осуществляемое в 
рамках научных исследований и разработок. 
Начиная с середины 80-х годов динамика за-
трат на исследования и разработки в сфере ус-
луг опережает их рост в обрабатывающей про-
мышленности. Л.Гохберг отмечает, что в раз-
витых странах основная их доля приходится на 
деятельность, связанную с компьютерами, 
включающую разработки программного обес-
печения, баз данных, а также телекоммуника-
ции, а затем уже располагаются инженерные 
изыскания, торговля и финансовое посредниче-
ство. [5]  

Л.Гохберг также пишет об интеграции 
двух рассматриваемых видов деятельности – 
информационной и интеллектуальной. В связи 
с тем, что информационные системы, про-
граммные средства и новые модели вычисли-
тельной техники являются результатами науч-
ных исследований и разработок, наукоемкость 
продукции информационной индустрии стано-
вится очень высокой. По его расчетам, науко-
емкость российского сектора информационных 
технологий в 1998 г. составила 7,6%, превысив 
величину аналогичного показателя даже по ин-
новационной продукции промышленности 
(6,5%). Но технологический базис всех видов 
интеллектуальной деятельности составляют 
информационные технологии, что приводит, с 
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одной стороны, к интеграции двух видов дея-
тельности, а с другой, формирует отрасли по 
производству соответствующих средств произ-
водства (производство вычислительной техни-
ки,  приборостроение, программное обеспече-
ние и другое микропроцессорное оборудова-
ние). Появились также консалтинговые группы, 
в которые входят ученые из различных облас-
тей, специализирующиеся на специфическом 
применении компьютеров и информационных 
технологий. Так, в США по данным Нацио-
нального научного фонда, в начале 90-х годов 
16% общей численности ученых работали в об-
ласти консультирования, учета, статистики, об-
работки данных. Наблюдается интенсивный 
рост ученых и в области компьютерных наук: в 
1995 г. на их долю приходилось около 30% 
ученых, занятых в экономике США. Дальней-
шее развитие индустрии информации в период 
да 2005 г. по оценкам Бюро статистики труда 
Министерства труда США, будет сопровож-
даться увеличением их численности на 90%, 
что выдвигает эту профессию в число наиболее 
распространенных занятий в экономике США. 
Доля научных расходов в общей сумме госу-
дарственных бюджетов США составляет 6-7%, 
Германии, Франции, Великобритании и Италии 
– 4-5%, Японии – 3%. Доля расходов на НИ-
ОКР к ВВП (наукоемкость ВВП) в 2000 г. со-
ставляла в Японии 2,9%, США – 2,8%, Герма-
нии – 2,7%, Франции – 2,4%, Великобритании – 
2,3%, Италии – 1,7%, Канаде – 1,6%. [6, c. 50] 
Приоритетами научно-технической политики в 
указанных странах являются: информационные 
технологии и электроника; производственные 
технологии; новые материалы и химические 
технологии; технологии живых систем; эколо-
гия и рациональное природопользование. Осо-
бенностью реализации такой политики является 
создание регионов с высокими технологиями, 
которые субсидирует государство. В них кон-
центрируется научный потенциал, научно-
техническая база, создаются условия для при-
влечения высококвалифицированных кадров. 
Это позволяет сосредоточить значительные 
средства для решения важных государственных 
и общественных задач, осуществлять целевые 
разработки. При этом наблюдается тенденция 
увеличения финансирования на научные цели 
со стороны крупных корпораций и снижение 
расходов государства. Так, например, К.Туроу 
отмечает, что «Боинг» расходует на свои ис-
следования средства, равные 4% общей суммы 
продаж своей продукции,  «Интел» – более 9%, 
а «Майкрософт» – 17%. Прибыльность подоб-
ных вложений составляет 24% в год. Как след-

ствие, все 100% продаж компании «Интел» 
(производство микропроцессоров) приходится 
на продукты, производство которых начато 
этой компанией ранее трех лет назад. [7] 

В информационной экономике изменяет-
ся также характер труда. Труд, по мнению 
Д.Тапскотта,  перестает быть товаром.  Ранее 
труд представлял из себя товар, работники на 
производстве были заменяемы, сейчас же, как 
пишет Д.Тапскотт, повышается роль работни-
ков умственного труда, каждый из которых яв-
ляется ключевым звеном предприятия: «Глав-
ное – знания и творческие способности разра-
ботчиков стратегии, продукции, специалистов 
по маркетингу. Самое важное – умение компа-
нии привлекать, сохранять и постоянно совер-
шенствовать навыки работников умственного 
труда, создавать условия для творчества и но-
ваторства.» [8, с. 58]. 

Изменению характера труда также спо-
собствуют децентрализация и деурбанизация 
производства. 

В информационной экономике появились 
также новые формы труда, их общей характер-
ной чертой является дистанционный труд. Тер-
мин «дистанционный труд» ввел в 1972 г. аме-
риканский экономист Дж.Ниллес. В Европе 
аналогичное понятие «телеработа» получило 
распространение благодаря Европейской ко-
миссии, финансировавшей исследования в этой 
области, в частности, для использования теле-
работы как средства развития экономической 
активности в сельских районах. Дистанционная 
занятость, как правило, осуществляется в не-
скольких местах, она отмечается территориаль-
ной рассредоточенностью и может осуществ-
ляться частично на дому, частично в местах, 
являющихся собственностью работодателя. 
Обычно такую работу выполняет квалифици-
рованный, пользующийся полным доверием 
профессиональный исполнитель. Такие работы 
регулируются коллективными договорами. 

Существуют следующие типы дистанци-
онной работы: 

– надомная работа; 
– внештатная дистанционная работа; 
– мобильная дистанционная работа; 
– работа в специально оборудованном 

офисе.  
В информационной экономике наблюда-

ется также возрастание количества и разнооб-
разия организационных форм труда. Громозд-
кие и тяжеловесные бюрократические структу-
ры все чаще замещаются небольшими, мобиль-
ными и временными иерархическими союзами. 
Информационные технологии уничтожают 
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прежние принципы разделения труда и способ-
ствуют возникновению новых союзов владель-
цев общей информации. Одним из примеров 
таких "гибких" форм может служить прогресс 
малого семейного бизнеса. 

Ссылаясь на исследования А.Д.Литтле, 
В.Горянникова пишет, что «Если от 10 до 20% 
работающих в США переключатся на телера-
боту, то ежегодно будет сэкономлено около 23 
млрд. долл., 1,8 млн. тонн загрязнителей не бу-
дет выброшено в воздух, более 13 млн. тонн 
горючего не будет сожжено автомобилями, 3 
млрд. часов не будет «убито» на дорогу с рабо-
ты и на работу.» [9] Европейское Сообщество 
определяет дистанционную трудовую деятель-
ность как использование компьютеров и теле-
коммуникаций для изменения традиционной 
географии работы. Такая работа позволяет ра-
ботать непосредственно дома или в филиале 
предприятия недалеко от дома; распределять 
коллектив по нескольким местам, связанным 
между собой телекоммуникациями; находить-
ся, при необходимости, работнику в движении, 
находясь при этом на мобильной связи. Это 
стало возможным благодаря уменьшению 
стоимости и повышению производительности 
компьютеров и средств связи; подключению 
сети Интернет через мобильные телефоны и 
спутниковую связь; готовности работодателей 
создавать «молекулярные» предприятия; реин-
женирингу (фундаментальному пересмотру 
производственного и делового процесса для 
достижения наилучших экономических и фи-
нансовых результатов). Телеработа снижает 
производственные затраты, улучшает состоя-
ние окружающей среды; способствует станов-
лению сетевой экономики, являющейся одной 
из форм информационной экономики; способ-
ствует увеличению занятости и частичной за-
нятости, а также усилению позиций предпри-
нимателей, очень маленьких фирм и микро-
предприятий.   

Домашняя индустрия возрождается на 
основе новой компьютерной техники и теле-
коммуникаций, домашний труд в современных 
условиях, по мнению О.Тоффлера,  имеет це-
лый ряд преимуществ:   

1) экономические (стимулирование раз-
вития одних отраслей (электроника, коммуни-
кации) и сокращение других (нефтяная, бумаж-
ная); экономия транспортных расходов, стои-
мость которых превышает стоимость установки 
телекоммуникаций на дому;   

2) социально-политические (усиление 
стабильности в обществе; сокращение вынуж-
денной географической мобильности; укрепле-

ние семьи и соседской общины; оживление 
участия людей в общественной жизни;   

3) экологические (создание стимулов к 
экономии энергии и использованию дешевых 
альтернативных источников ее).   

4) психологические (преодоление моно-
тонного, чрезмерно специализированного тру-
да; повышение личностных моментов в трудо-
вом процессе.) [10]  

Индивидуализация производства являет-
ся наиболее глубокой и сложной социально-
экономической тенденцией, поскольку никогда 
еще личность не играла столь большую роль в 
развитии как мировой экономической системы, 
так и экономики отдельной, развитой, страны.  
Данная тенденция связана, прежде всего, с из-
менением места и роли человеческого фактора. 
Автоматизация производства резко сократила 
объем физического труда, человек стал выпол-
нять функции контролера и координатора про-
изводства, его труд стал опосредованно прив-
носиться в продукт производства. В информа-
ционной экономике наблюдаются также две 
дополнительные тенденции, связанные с инди-
видуализацией производства: появление «еди-
ноличного» частного предпринимательства и 
создание малых отраслей, где работники умст-
венного труда заняты на контрактной основе. 
Поскольку важнейшим ресурсом становится 
интеллектуальный капитал, средства производ-
ства в заводских цехах переходят в головы но-
ваторов, тех, кто создает новые ценности. Если 
в индустриальной экономике человек был при-
датком машины и возникла проблема отчужде-
ния человека от результатов его труда, то в ин-
формационной экономике высокоинтеллекту-
альный умственный труд вернул человека на 
главенствующие позиции над средствами труда 
и снял, соответственно, проблему отчуждения. 
Это произошло потому, что знания, вложенные 
в продукт труда производителем, остались с 
ним и могут быть использованы многократно. 

В связи с этим изменилась общественная 
организация производства, т.к. массовый ин-
теллектуальный труд потребовал приоритета 
личности работника, труд престал быть эконо-
мическим принуждением, это стало экономиче-
ски не выгодным.  

Тенденции индивидуализации и станов-
ление информационной, основанной на знани-
ях, экономики, породило новое направление 
экономической теории – когнитивную эконо-
мику.  

Когнитивные науки являются междисци-
плинарными и изучают получение, передачу и 
использование знаний. Но эти науки включают 
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в себя элементы биологии, психологии, лин-
гвистики, логики и информатики. Их объектом 
являются знания, память, восприятие и рассуж-
дения. Когнитивная экономика также объеди-
няет экономику, теорию информации и инже-
нерию знаний.    

Тенденция индивидуализации, наблю-
даемая в информационной экономике, приво-
дит, по нашему мнению, к появлению новой 
ветви экономической теории, изучающей са-
мый нижний уровень функционирования эко-
номической системы, ее «атом» – «персо» эко-
номики, экономики индивидуума. 

В заключении можно сделать следующие 
выводы. Экономика индивидуума, как завер-
шение иерархии макро-, мезо- и микро-
экономики, требует своих специальных иссле-
дований, системы показателей и моделей. Поя-
вившееся в последнее время новое направление 
– нейроэкономика, рассматривает поведенче-
ский аспект личности, теория рынков – роль 
агентов и систему правил их взаимодействия, 
когнитивная экономика – производство и ис-
пользование знаний. Морально-этические каче-
ства  личности  прямо влияют на величину 
трансакционных издержек, поскольку недове-
рие резко их увеличивает. Таким образом, ин-
ституциональная теория приходит к исследова-
нию комплексного влияния личности на совре-
менные социально-экономические процессы и 
появлению новой своей ветви – экономики ин-
дивидуума. 

В дальнейших исследованиях необходи-
мо решать поставленные выше задачи, изучить, 
в том числе, изменяющиеся функции интеллек-
та, который, начинаясь с индивидуального, пе-
реходит в новые формы –  интеллект организа-

ции, сетевой интеллект, интеллектуальный ка-
питал. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕФЕКТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ:  
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ 

 
Вибір та концептуальне обґрунтування 

стратегії суспільного розвитку залишається  
актуальною проблемою як численних націона-
льних економік, так і глобального економічно-
го простору. Незважаючи на різноманіття та 
суттєве ускладнення причин, що обумовлюють 
таку актуальність, залежно від специфіки зага-
льного економічного рівня кожної країни, спі-
льною залишається необхідність посилення со-
ціальної спрямованості розвитку.  

Проблематика соціальної ефективності 
економічного розвитку поширюється в світовій 
науці передусім на основі концепції якості 
життя. Широко відомими є результати діяльно-
сті міжнародних організацій, зокрема ООН, що 
базується на даній концепції, – щорічна допо-
відь  “Про людський розвиток”, моніторинг ін-
дексу К–суспільства (заснованого на знаннях)  
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