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Постановка проблемы в общем виде. Информа-

ционные технологии распространяются от развитых 

государств  к развивающимся, охватывая все новые 

культуры стран, которые не сравнимы с теми культу-

рами в каких данные технологии зародились. Внутри 

данных культур «компьютеризация» и «автоматиза-

ция» воспринимаются по-разному, и часто они неми-

нуемо оказывают большое влияние на жизнь сооб-

ществ, что не всегда желательно. Необходимо четко 

представлять себе вероятные побочные эффекты от 

повсеместного внедрения информационных техно-

логий, среди которых следует выделить такие, как 

несоблюдение приватности либо конфиденциально-

сти, утрата квалификации либо работы, компьютер-

ные правонарушения или же техностресс, чтобы из-

бежать дегуманизации информационного общества 

[1, с. 56]. Развитие современной мировой экономики 

существенным образом связано с углублением кон-

куренции между субъектами рыночного хозяйства. 

Стремление выделиться на рынке, выиграть в сопер-

ничестве основывается на формировании конкурент-

ных преимуществ. Совокупные действия участников 

рынка и соответствующих органов государственной 

власти каждой страны в мировой экономике фор-

мируют конкурентоспособность страны в междуна-

родной торговле. Учитывая постоянные изменения 
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в использовании факторов, показатели конкурен-

тоспособности по странам часто изменяются. Ряд 

консультационных компаний стремятся оценивать 

показатели конкурентоспособности стран ежегодно. 

С научной и практической точек зрения представляет 

интерес выяснения влияния на данный показатель от-

дельных, достаточно сильно действующих факторов. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Анализ применения современных информа-

ционных технологий в мировой экономике произ-

водили А. А. Анучин, О. Н. Беленов, Д. В. Кузьмин, 

Я. Ю. Салихова, С. Г. Светуньков, В. И. Сидоров, 

В. А. Супрун, Р. А. Фатхундинов и др.

Цель и задание статьи. Основной целью данного 

исследования является выявление тенденций и концеп-

ций развития применения информационных техноло-

гий в мировой экономике, а также подходы развития 

информационных технологий в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. 

Постепенно, на протяжении всей многовековой 

жизни человечество овладевало сначала веществом, 

затем энергией и, в конце концов, информацией. 

В прошлом во время образования цивилизации че-

ловеку хватало первобытных навыков и элементар-

ных познаний, но со временем объем информации 

накапливался, и люди ощутили недостаток индиви-

дуальных знаний. В связи с этим появилась потреб-

ность в обобщении опыта и знаний, а именно нау-

читься целенаправленно работать с информацией 

и использовать для ее получения, пере да чи и обра-

ботки компьютерной информационной технологии.

Мир сейчас находится на пороге формирования 

информационного общества. Началом этого пере-

хода стало внедрение современных средств обра-

ботки и передачи информации в различные сферы 

деятельности человека [3, с. 34].

Сегодня в век научно-технической революции, 

компьютерные программы продвинулись до уровня 

«виртуальных операций» для хирургов-практикан-

тов, которые с их помощью могут прооперировать 

виртуальных пациентов вплоть до виртуальной 

смерти. А ведь совсем недавно молодым практикан-

там редко удавалось даже присутствовать на опе-

рациях, проводимыми более опытными врачами. 

Также сейчас компьютер играет важнейшую роль 

в банковских операциях, ведь сегодня банки счита-

ются наиболее компьютеризованной отраслью.

Появление новых информационных систем 

и информационных технологий во 2-й половине 

ХХ-го века считается информационной революци-

ей. По своей информационной интенсивности, по 

глобальности, по темпу в истории человечества нет 

аналогов данному процессу [7, с. 79].

Информационные технологии являются состав-

ляю щей процессов использования информацион-

ных ре сур сов общества, которые к настоящему 

времени прошли множество эволюционных этапов. 

Смена этих этапов представляет собой развитие на-

учно-технического процесса, а именно появление 

новых технических устройств для переработки ин-

формации. Одним из таких технических устройств 

для переработки инфор мации является персональ-

ный компьютер, который привнес существенные 

изменения в концепцию использования и построе-

ния технологических процессов, и повлиял на каче-

ство конечной информации [4, с. 47].

Итак, 10 знаменитых технологий 21 века:

1) портативные информационно-коммуникаци-

онные устройства;

2) интеллектуальные мобильные системы и роботы;

3) массовая интернет–«персонализация» това-

ров и услуг;

4) распространение стиля жизни «в теле-про-

странстве» – учеба,  закупки, интернет-работа;

5) появление «виртуальных помощников и секре-

тарей «интеллектуального «софта» высокого уровня;

6) персонифицированное и компьютеризован-

ное медицинское обслуживание;

7) «прецизионное» (компьютерно-управляемое) 

сельское хозяйство;

8) альтернативные источники энергии, «чистые 

технологии» и энергосбережение;

9) гибридный транспорт;

10) генетически модифицированные организмы 

[2, с. 3].

Из вышепредставленных  технологий 7 первых  

являются информационными.

Несмотря на это, появление новых информацион-

ных технологий приводит не только к тому, что че-

ловек начинает овладевать новыми объемами ин-

формации, но и к тому, что эти самые технологии 

существенным образ ом меняют культурный и соци-

альный порядок развития.

Новый скачок информационной революции на-

чался в бизнесе, именно в бизнесе значительно за-

метны его последствия. Скоро революция изменит 

и систему здравоохранения, и образования. Многие 

уверены, что заочное обучение вскоре вытеснит та-

кую основу, как базовый курс обучения в учебных 

заведениях. Одним из последствий научно-техноло-

гических нововведений станет постоянное повыше-

ние квалификации людей, получивших высшее об-

разование, в течение всей их трудовой карьеры. Что 

может повлечь за собой перенос обучения из уни-

верситетов в самые неожиданные места, такие как 

дом, поезда , автомобили, рабочие места [5, с. 254].

Появление новых технологий всегда носило рево-

люционный характер, но, несмотря на это, такая ре-

волюция не уничтожала ни классических традиций, 

ни порядка. Каждая разработанная новая технология 

образовывала определенную материальную базу для 

появления следующих технологий [6, с. 59].

Новые технологии являются главной движущей 

силой уже  существующих сил мирового рынка. В XXI 

веке образованный человек это человек, хорошо вла-

деющий информационными технологиями. Ведь вся 

че ло веческая деятельность целиком зависит от степе-

ни информированности, умения эффективно исполь-
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зовать информацию. Определение самой техноло-

ги ческой революции до конца не исследовано, но ее 

смысл становится более понятным при осознании того, 

что наступает время экономической глобализации.  

Существует слишком много мнений о том, как повлия-

ет этот процесс на развитие стран и человеческой циви-

лизации в целом. При правильном использовании как 

информации, так и технологий, которые развиваются 

с каждым днем, можно достигнуть успеха не только в 

бизнесе для конкретного предпринимателя, но и в стра-

не с учетом международной позиции в целом [4, с. 45].

Развитие современной мировой экономики су-

щественным образом связано с углублением кон-

куренции между субъектами рыночного хозяйства. 

Стремление выделиться на рынке, выиграть в сопер-

ничестве основывается на формировании конкурент-

ных преимуществ. Совокупные действия участников 

рынка и соответствующих органов государственной 

власти каждой страны в мировой экономике фор-

мируют конкурентоспособность страны в междуна-

родной торговле. Учитывая постоянные изменения в 

использовании факторов, показатели конкурентоспо-

собности по странам часто изменяются. Ряд консуль-

тационных компаний стремятся оценивать показатели 

конкурентоспособности стран ежегодно. С научной и 

практической точек зрения представляет интерес вы-

яснения влияния на данный показатель отдельных, до-

статочно сильнодействующих факторов [7, с. 87].

Следует отметить, что наибольшее внимание ис-

следователей привлекали понятия конкурентоспо-

собности товара и предприятия. Понятие конкурен-

тоспособности экономики страны базируется на тео-

рии сравнительных преимуществ, однако эта теория 

не объясняет направления развития современной 

международной торговли, а также зависимость реги-

она или страны от факторов производства [1, с. 57].

Вместе с тем, следует отметить, что в связи с из-

менением структуры факторов производства опре-

деление конкурентоспособности меняется, меняет-

ся и состав элементов, определяющих это понятие. 

Например, такие понятия, как сеть Интернет, ком-

пьютер, сотовый телефон прочно вошли в повсед-

невную и деловую жизнь современного мира. 

Конкурентоспособность не является имманент-

ным качеством страны или фирмы; это означает, 

что конкурентоспособность субъекта конкурен-

ции может быть оценена только в рамках группы 

фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, 

выпускающих аналогичные товары (услуги). Конку-

рентоспособность можно выявить только сравнением 

между собой стран или фирм как в масштабе страны, 

так и в масштабе мирового рынка. Под влиянием меж-

фирменного соперничества развитие предпринима-

тельства происходит в жесткой конкурентной среде, 

поэтому любое предприятие должно очень быстро 

и четко принимать бизнес-решения, адаптироваться 

к внешним условиям и факторам, внедрять иннова-

ции и использовать высокие технологии, в том числе 

информационные технологии [2, с. 123].

Для формирования конкурентоспособности эко-

номики страны существенна роль факторов как об-

щеэкономического, так и специального характера. На 

международном семинаре, состоявшемся в 2001 г. в 

Лондоне была подчеркнута роль факторов использо-

вания знания для конкурентоспособности. В частно-

сти было выделено значение таких четырех факторов: 

уровня развития информационных технологий, инно-

вационной системы в стране, системы образования, 

формирования экономических стимулов методами 

государственной политики. Формирование современ-

ной «цифровой экономики» предполагает стабильный 

экономический рост, проведение НИОКР, рост произ-

водительности труда и создание новых рабочих мест.

Среди новых факторов, определяющих потен-

циал конкурентоспособности страны, по нашему 

мнению, следует выделить состояние развития и ис-

пользования высоких технологий в целом. На это ука-

зывает и исследование, проведенное организацией 

«Всемирный экономический форум», сравнившей 

положение дел в этой области в 138 странах, которые 

производят 98,8 % мирового валового продукта плане-

ты. Исследование базируется на 71 параметре эконо-

мического и социального характера, как, например, 

число патентов, новые абоненты в телефонных ком-

паниях и доступность венчурного капитала [4, с. 267].

Немецкие компании занимают на европейском 

рынке лидирующие позиции и по показателю «осу-

ществление организационных и маркетинговых ин-

новаций». Некоторое отставание от средних для ЕС 

показателей наблюдается в сфере функционирования 

образовательной системы – по числу выпускников 

естественных и гуманитарных направлений, распро-

странению модели «пожизненного обучения» и об-

разованию молодежи. Немецкие вузы, несмотря на 

свою традиционно сильную научную школу, уступают 

в международном сравнении и по степени патентной 

активности. В числе пятидесяти ведущих универси-

тетов по количеству заявок на патенты в 2009 году не 

было ни одного немецкого университета. На лидера,

США, – приходился 31 ВУЗ, которые подали свыше 

2000 заявок. Уступая в сфере образования, Германия, 

однако, обладает высокими конкурентными позиция-

ми по показателю активности патентования в предпри-

нимательском секторе. По данным Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности, в этой «десят-

ке» Германия занимает третье место, уступая Японии и 

США. Получается, что бизнес демонстрирует высокую 

готовность к инновационной деятельности, а образо-

вательные институты пока нуждаются в ускорении 

инновационного развития. Ведь глобальную конкурен-

тоспособность экономики знаний может обеспечить 

только прочный союз, объединяющий основных игро-

ков: правительство, бизнес и образование [5, с. 297].

В 2011 г. на первое место в классификации стран по 

использованию высоких технологий вышла Швеция, 

за ней следуют Сингапур, Финляндия и Швейцария. 

Проведенное исследование свидетельствует о бы-

стром продви жении вперед так называемых «азиат-
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ских тигров», то есть азиатских стран, чьи правитель-

ства стиму ли ровали большие вложения в развитие 

новых технологий. Действительно, наследующем 

месте после США находится Тайвань, Республика 

Корея занимает десятое место, Гонконг – двенад-

цатое и Япония – девят надцатое. Четыре быстро-

развивающиеся страны занимают довольно далекие 

места: Китай находится на 36 месте, Индия – на 48, 

Бразилия – на 56 и Россия – на 77. Отличное рас-

пределение мест наблюдается для европейских госу-

дарств: Норвегия, Германия, Велико британия и Фран-

ция вошли в первую двадцатку. Соединенные Штаты 

оказались на пятом месте, как и в 2010 году, в то время, 

как в 2009 году они занимали третье место [6, с. 60].

Экономическая сущность нового типа общества – 

это изменение тенденций материального производ-

ства, его усложнение, развитие техники и технологии, 

повлекшее за собой преобразования в производитель-

ных силах. Важнейшими факторами, определяющими 

эффективность национальной экономики в постин-

дустриальном обществе, являются наука (в широком 

смысле слова – знания), информация и методы ее 

обработки, а также и образование, обеспечивающее 

формирование интеллектуального капитала. С разви-

тием интеллектуального капитала существенно изме-

нился характер производственного процесса. Если в 

обществах, предшествующих постиндустриальному, 

затраты на фундаментальные исследования и НИОКР 

находились за пределами схемы движения капитала, 

то в современной экономике эти затраты – неотъ-

емлемая часть производства конечной продукции. Во 

многих отраслях только преимущество в НИОКР дает 

фирмам возможность сохранять рыночные позиции. 

Интеллектуальный капитал в формировании добав-

ленной стоимости играет важную роль мультиплика-

тора, многократно увеличивающего приложенные ра-

ботником усилия. Затраты знаний, а точнее, затраты 

интеллектуального капитала, в современной экономи-

ке являются основой функционирования машин, обо-

рудования, систем управления. Причем данный тезис 

характерен не только для наукоемких, производящих 

интеллектуальный продукт отраслей, но и для всего 

воспроизводственного процесса во всем многообразии 

отраслей. Сравнение компаний индустриального и по-

стиндустриального характера свидетельствует о том, 

что, основываясь на современных информационных 

технологиях и уникальных способностях работников, 

компании «новой экономики» при минимальном коли-

честве занятых могут равняться и даже превосходят по 

сумме капитализации компании-гиганты традицион-

ной индустрии. Так, в США первые компании превос-

ходят вторые по показателю рыночной капитализации 

более чем в 3 раза, при том, что соотношение числен-

ности занятых составляет 1:40,7.  Компании, связанные 

в разработкой и предоставлением информационных 

услуг, активно действуют в сегменте деловых услуг, 

с целью снижения не только материально-производ-

ственных затрат, но, в первую очередь, трансакцион-

ные издержки, на долю которых приходится основная 

часть совокупных издержек современной экономики; 

благодаря развитию информационно-коммуникаци-

онных технологий, соединивших производителя и по-

требителя в режиме реального времени, практически 

все виды услуг получили возможность для бурного 

роста и видоизменения; многие деловые услуги стали 

предоставляться на трансграничной основе [8, с. 368].

Выводы. Мировой финансово-экономический 

кризис безусловно отразился на динамике развития 

информационных технологий в мировой экономи-

ке. Ужесточение условий конкуренции потребовало 

снизить затраты на производство и управление, а это 

возможно лишь при активном использовании инфор-

мационных технологий. Ухудшение экономической 

конъюнктуры привело к замедлению развития миро-

вой отрасли информационных технологий. Однако, по 

большинству прогнозов, в ближайшие годы мировая 

ИТ-отрасль не только отыграет падение, но обретет 

еще более высокие темпы роста, превышающие тем-

пы роста мирового ВВП. В числе перспективных миро-

вых информационных технологий  следует выделить 

следующие: вычисления в удаленной среде («cloud 

computing»), суперкомпьютеры, разработка информа-

ционных технологий для решения экологических задач 

(«зеленые ИТ»), электронная медицина, электронная 

ком мерция, космическая связь, системы навигации, 

технологии распознавания изображений, технологии 

дистанционного обучения и др. Особое внимание про-

должает уделяться наращиванию интеллектуального 

капитала и созданию необходимых условий для эффек-

тивного использования информационных технологий.
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