
Таким образом, междисциплинарный подход позволяет интерпре
тировать интеллектуальную собственность как совокупность персони
фицированных отношений, посредством которых создается ( возника
ет ), используется и присваивается полезный эффект, заключенный в 
интеллектуальном продукте, с целью обеспечения жизнедеятельнос
ти субъекта.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Поиск ответа на вопрос, куда движется экономика в новом тысячеле
тии, занимает в последние годы одно из главных мест в мировом соци
ально-экономическом дискурсе. Проблема актуализировалась после 
вхождения мировой хозяйственной системы в первый в истории челове
чества глобальный финансово-экономический кризис, который тесно пе
реплелся с продовольственным, энергетическим, сырьевым, демографи
ческим и другими системообразующими кризисами. Ученым недоста
точно очертить этот феномен с помощью частичек «пост-», «нео-», «ги- 
пер-», «квази-». Главное для современной социально-экономической 
мысли — определить внутреннее содержание и сущность этого явления.

Как известно, американский ученый Л.Г. Морган выделил три ис
торические эпохи развития человечества: дикость, варварство и циви
лизация. Современная наука в свою очередь вычленяет несколько внут- 
рицивилизационных этапов: доиндустриальный, индустриальный и 
постиндустриальный [1]. Если для первых двух этапов характерны от
ношения дорыночной и рыночной экономических систем, то сущность 
социально-экономических отношений постиндустриального этапа раз
вития человечества требует принципиально нового, не обремененного 
старыми теоретическими концепциями, взгляда на проходящие текто
нические цивилизационные процессы [2].

Одним из серьезных объективных показателей того, что современ
ные экономические отношения вошли в противоречие с новыми техно
логическими укладами, является тот факт, что появление инфо-, нано- 
и биотехнологий (на чем базируется постиндустриальный этап) не ведет



к циклическому оживлению или подъему (как это указывается в теори
ях длинных волн Н. Кондратьева, среднесрочных циклов деловой ак
тивности К. Ж югляраили в анализе промышленных циклов И. Ш умпе
тера), а только усугубляет рецессию экономических процессов. Не ус
пел закончиться кризис 2007— 2008 гг., как начался кризис 2012— 
2013 гг. Более того, наряду с хроническими болезнями финансовой сис
темы прошлого этапа (фондовые, биржевые и инфляционно-конъюн- 
ктурные «воздушные пузы ри», которые делают частыми и необратимы
ми финансовые кризисы) появляются новые источники кризисных яв
лений — интеллектуальные «воздушные пузыри». Они содержат еще 
более разрушительный потенциал, чем современные финансовые дери
вативы. Так, в 1995 г. корпорация IBM за 3,5 млрд дол. приобрела ком
панию Lotus Development, балансовая стоимость которой составила все
го 230 млн дол. Еще больший разрыв имел место в случае с компанией 
Netscape, которая разрабатывала программы для сети Интернет: при 
собственной балансовой стоимости в 17 млн дол. и штате в 50 человек 
рыночная цена фирмы приближалась к 3 млрд дол. [3]. Становится оче
видным, что интеллектуальный капитал подавляет своей виртуальной 
стоимостью материальные составляющие современной цены товаров 
или услуг. Не случайно источником кризисных процессов в мировой 
хозяйственной системе стали именно развитые страны с доминирую
щей информационно-интеллектуальной технологией производства. 
В то же время страны «второго эшелона», которые взяли на себя «бре
мя» материального производства (Китай, Индия, страны Латинской 
Америки), не ощущают на себе таких кризисных потрясений.

Таким образом, уже первые симптомы кризисных процессов X X I в. 
свидетельствуют о нетипичности развития постиндустриальной эконо
мики. Но это только начало. Информационная матрица логистических 
и кластерных связей «наука— производства— реализация» исключает в 
будущем посредническую маржу и тем самым существенно деформиру
ет финансовые механизмы хозяйственных связей. Полная роботизация 
и безлюдные технологии изменяют характер труда и экономические от
ношения участников производства. В результате неизбежен кардиналь
ный переход человечества от «экономики эгоистического ненасытного 
желудка» к «экономике рационального, самодостаточного и креативно
го рассудка» с целью создания экономических, социальных и нрав
ственных предпосылок перехода к «экономике душ и».
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