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В статье рассмотрена теория трехсекторной модели экономики американских экономистов А. Фишера и  
К. Кларка. Данная теория была сформирована на основании их работ, которые вышли в середине прошлого 
столетия. В дальнейшем она легла в основу теории общественно-экономических формаций. В предлагаемой 
статье выдвигается концепция экономической системы будущего – экономики знаний, или экономики ин-
формационного общества. Новая экономическая система только формируется, но отдельные ее элементы 
уже видны и работают. Фактором производства новой экономики выступают знания, а традиционными 
факторами производства – труд и капитал как условия производства. Особенностью формирующейся эко-
номики знаний является то, что в ней в основном будут протекать не процессы роста, а процессы экономиче-
ского развития. В формирующийся в настоящее время четвертый сектор национальной экономики (квадро-
сектор) входят такие виды деятельности, как образование и наука, т. е. те виды деятельности, в которых 
формируются новые знания, происходит их трансформация и дальнейшее распространение. Автором на 
основании экономико-математической модели общего равновесия Эрроу – Дебре разработана математиче-
ская модель экономики знаний, которая представлена как пространство производства и потребления про-
дуктов. 
Ключевые слова: экономика знаний, производительность, потребление и спрос, факторы производства, зна-
ния, капитал, труд, аграрная экономика, сервисная экономика. 
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The article studies the theory of three-sector economy developed by American Economists A. Fisher and K. Clark. 
This theory was formulated on the basis of their works published in the mid 20th century. Later it was used as a 
foundation for the theory of public-economic structures. The present article puts forward a concept of the economic 
system of the future, i. e. economy of knowledge or economy of information society. The new economic system is 
being developed now but its certain components can be seen and work today. Production factor of new economy is 
knowledge, while traditional factors of production are labour and capital as necessary conditions of production. 
Economy of knowledge can be characterized by processes of economic development but not processes of growth. 
The forth sector of national economy (quadrum-sector) includes such types of activity as education and science, i. e. 
those types of activity, which form new knowledge, transform it and proliferate. On the basis of economic-
mathematic model of general balance by Arrow-Debre the author developed a mathematic model of economy of 
knowledge, which is presented as space of goods production and consumption. 
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огласно теории структурных изме-
нений Фишера – Кларка – Фурастье 
(трехсекторной модели экономики) 

каждая национальная экономическая си-
стема последовательно проходит несколь-
ко стадий своего развития [10–13].  

Первая стадия – аграрная, когда продук-
ты потребления создаются в основном за 
счет естественных (природных) процессов. 
Производительность на этой стадии низ-
кая, темпы ее роста невысоки.  

____________________  
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 18-010-00325. 
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На этой стадии преобладает натураль-
ное хозяйство, в котором создаются не 
только необходимые продукты потребле-
ния, но и орудия производства. 

Для аграрного сектора характерна вы-
сокая доля ручного труда. Труд человека и 
труд животного совместно с силами при-
роды (ветер, солнце, течение воды) высту-
пают основным источником энергии. 
Производительность растет в основном за 
счет естественных сил природы (плодоро-
дие почвы, климат) и орудий труда, со-
вершенствование которых идет очень мед-
ленно, а также накопленного опыта (зна-
ний), который передается из поколения в 
поколение в границах одного хозяйства, 
семьи [4]. 

Вторая стадия – промышленная. Продук-
ты потребления создаются для обмена с 
помощью естественно-искусственных про-
цессов – технологий. Продукты, получен-
ные в аграрном секторе, выступают в каче-
стве сырья для промышленности. Необхо-
димые технологии, применяемые для из-
готовления промышленных продуктов, 
создаются с помощью новых знаний, кото-
рые на этой стадии выступают как обще-
ственное благо. В качестве источников 
энергии выступают пар, продукты, полу-
ченные из углеводорода, электричество.  
В этот период рост производительности 
достигает максимума [3; 4]. 

Третья стадия – сервисная. Из аграрного 
и промышленного секторов выделяется 
сфера услуг – торговля, финансы и другие 
услуги потребителям. Для создания про-
дуктов потребления в этом секторе задей-
ствовано большое количество живого тру-
да, как физического, так и интеллектуаль-
ного [2; 5]. 

Ж. Фурастье выделил три сектора наци-
ональной экономики [13]: 

 первичный сектор – сельское хозяй-
ство, добывающие отрасли, лесное хозяй-
ство, рыбное хозяйство; 

 вторичный сектор – промышлен-
ность, энергетика, строительство; 

 третичный сектор – сфера услуг, фи-
нансовое и страховое обслуживание, госу-

дарственное управление, наука и образо-
вание. 

Фурастье связал выделение секторов 
экономики с формированием стадии раз-
вития общества и распределением занятых 
по секторам. Согласно его теории, первич-
ный сектор экономики типичен для доин-
дустриального общества, в котором слабо 
развито формирование и использование 
знаний и незначительно используются 
техника и технологии. Занятость в таком 
обществе распределяется следующим об-
разом: в первичном секторе занято 70% ра-
ботников; во вторичном – 20%; в третич-
ном – 10%. 

Преобладание вторичного сектора ха-
рактерно для индустриального общества. 
Занятость по секторам экономики в этом 
обществе распределяется следующим об-
разом: первичный сектор – 40%; вторич-
ный – 40%; третичный – 20%. Формирова-
ние вторичного сектора экономики начи-
нается с этапа индустриализации. Механи-
зация, а в дальнейшем и автоматизация 
производства позволяют более эффектив-
но перерабатывать сырье, поставляемое 
первичным сектором [8; 9].  

В постиндустриальном обществе преобла-
дает третичный сектор – сфера услуг. Заня-
тость в секторах экономики распределяется 
следующим образом: первичный сектор – 
10%; вторичный – 20%; третичный – 70%. 
Это происходит потому, что в первичном и 
вторичном секторах доминируют автома-
тизированные и механизированные про-
изводства, в результате чего освобождается 
рабочая сила, которая и перетекает в тре-
тичный сектор. Несмотря на автоматиза-
цию и механизацию, темпы роста в пер-
вичном и вторичном секторах замедляются 
относительно предыдущих периодов [1; 8]. 

Переход от одного этапа к другому 
происходит при удовлетворении спроса на 
продукты того или иного сектора в резуль-
тате повышения производительности тру-
да. И если на ранних этапах, например в 
первичном секторе, производительность 
повышается в ходе накопления опыта 
предыдущих поколений производителей, 
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то на более поздних этапах это происходит 
при формировании и использовании зна-
ний [6].  

В то же время по мере удовлетворения 
спроса у потребителя повышаются требо-
вания к качеству потребляемых продуктов, 
что требует от производителей использо-
вания все более высококвалифицирован-
ного труда, как живого, так и овеществ-
ленного. Поэтому производитель начинает 
предъявлять более высокие требования к 
ресурсам, которые необходимы для произ-
водства продуктов. 

В настоящее время осуществляется пе-
реход к четырехсекторной модели эконо-
мики. Это происходит под влиянием роста 
потребностей. Потребителю требуются не 
только высококачественные материальные 
экономические блага, но и качественные 
услуги в области образования и знаний, 
которые способны удовлетворить его рас-
тущие духовные потребности1. В результа-
те формируется четвертый сектор – 
квадросектор национальной экономики, 
включающий производителей образова-
тельных услуг. 

В сфере личного потребления услуги 
образования обеспечивают работнику по-
лучение высокой квалификации, что спо-
собствует конкурентоспособности потре-
бителя на рынке труда, а также дает ему 
возможность применить свои способности 
в более широком спектре. 

На рынке производственного потребле-
ния высококачественные образовательные 
услуги обеспечивают поступление высоко-
квалифицированных кадров и их даль-
нейшую переподготовку. Новые знания 
необходимы для формирования высоко-
эффективных и прогрессивных бизнес-
процессов, в том числе технологий, а также 
изготовления продуктов с новым набором 

                                                 
1 Считается, что физиологически человек сформи-
ровался около 3 тысяч лет назад. Все это время чело-
век стремился обеспечить, а следовательно, и удо-
влетворить себя материальными благами. Теперь 
наступает этап, когда человек будет стремиться к 
удовлетворению своих духовных потребностей, а их 
может обеспечить именно продукция (услуги) 
квадросектора. 

потребительских ценностей, которые бу-
дут востребованы на потребительском 
рынке. Все это в совокупности дает воз-
можность производителю не только повы-
сить свою эффективность, но и обеспечить 
выживаемость – бесконечно долгое при-
сутствие на рынке [2; 4]. 

Переход к более высокой по своим каче-
ственным характеристикам модели эконо-
мики также связан и с переходом общества 
к более высоким социально-экономичес-
ким формациям. Так, при переходе к двух-
секторной модели экономики общество 
стало индустриальным, при переходе к 
трехсекторной модели – постиндустри-
альным.  

Формирование квадросектора нацио-
нальной экономики характеризует пере-
ход к более высокой социально-экономи-
ческой формации – информационному 
обществу [7]. Для экономики этого обще-
ства характерны не только высокие требо-
вания к качеству труда. Оно характеризу-
ется прежде всего изменением факторов 
производства. Фактором производства ста-
новятся знания, а земля, труд и капитал,  
т. е. традиционные факторы производства 
для экономических систем более ранних 
социально-экономических формаций, вы-
ступают как необходимые условия для со-
здания потребительских благ. 

Одновременно с этим изменяются и са-
ми знания как потребительская потреб-
ность. Если на ранних этапах знания вы-
ступали в основном как публичное, обще-
ственное благо, т. е. они имели потреби-
тельскую стоимость и на них затрачивался 
труд, но при этом они не имели меновой 
стоимости, то в экономике знаний знания 
как благо приобретают свою меновую 
ценность, выступают как продукт купли-
продажи. При этом они могут оставаться 
публичным благом. Таким образом, в от-
личие от других потребительских продук-
тов, которые имеют экономическую при-
роду, знания могут иметь двойственную 
природу – социальную и экономическую. 

Экономика знаний – это экономика раз-
вития. До сегодняшнего дня население 
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планеты постоянно увеличивалось, тем са-
мым наблюдался рост рынка потребления 
(экономика роста). Сегодня потребителю 
необходимо то же количество продуктов, 
но они должны иметь другие качествен-
ные характеристики. Чтобы сохранить 
свое влияние на рынке, производители 
вынуждены предлагать продукты с иными, 
более высокими потребительскими ценно-
стями. Таким образом, в экономике знаний 
резко возрастает роль квадросектора, где 
формируются новые знания, необходимые 
для разработки новых продуктов. Именно 
этот сектор может распространять полу-
ченные и имеющиеся знания и готовит 
кадры, которые могут этими знаниями 
воспользоваться. 

И еще одна особенность формирую-
щейся новой модели экономики. На более 
ранних этапах развития экономики и об-
щества человек мог формировать знания, 
которые на много лет опережали его прак-
тику. Постепенно разрыв между получе-
нием знаний и их практическим (коммер-
ческим) использованием сокращался.  
В ближайшем будущем этот разрыв исчез-

нет, а возможно, новое знание будет фор-
мироваться по заказу практики. 

Используя экономико-математическую 
модель общего равновесия Эрроу – Дебре 
(L = 1, …, l) и функцию производства Коб-
ба – Дугласа (Q = f(L, K)), мы можем пред-
ложить математическую модель экономи-
ки знаний. Данная модель будет иметь 
следующий вид: 
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где Q1, Q2, Q3, Q4 – соответственно первич-
ный, вторичный, третичный и четвертич-
ный сектора экономики; 

e4–1, e4–2, e4–3, e4–4 – продукты четвертично-
го сектора, поставляемые в соответствую-
щие сектора экономики: подготовка и пе-
реподготовка кадров, другие образова-
тельные услуги; 

kn4–1, kn4–2, kn4–3, kn4–4 – знания и интел-
лектуальные продукты, которые реализу-
ются четвертичным сектором в других сек-
торах экономики. Для себя четвертичный 
сектор производит фундаментальные зна-
ния. На основании интеллектуальных 
продуктов четвертичного сектора в соот-
ветствующих секторах формируются свои 

интеллектуальные товары и/или они спо-
собствуют созданию новых товаров; 

kn1–1, kn2–2, kn3–3, kn4–4 – знания, которые 
создаются в соответствующих секторах в 
результате деятельности (опыт, навыки и  
т. д.); 

k2–1, k2–2, k2–3, k2–4 – продукты, создаваемые 
вторичным сектором (физический капи-
тал) для потребления в других секторах 
экономики; 

s3–1, s3–2, s3–3, s3–4 – сервисные продукты, 
поставляемые третичным сектором в дру-
гие сектора; 

m2–1, m2–2, m2–3, m2–4 – материалы, произ-
водимые вторичным сектором из сырья, 
поставляемого первичным сектором, и ре-
ализуемые в других секторах; 
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m1–2 – продукты, поставляемые первич-
ным сектором вторичному для дальней-
шей переработки. 

Как видно из приведенной модели, для 
изготовления каждого из продуктов соот-
ветствующего сектора необходимы про-
дукты четвертичного сектора – образова-
ние и знания. Это подготовка и повыше-
ние квалификации кадров и продукты 
(знания) для производства более каче-
ственных продуктов потребления, способ-
ных удовлетворить растущие материаль-
ные и духовные потребности человека. Ка-
кую-то часть продуктов каждый сектор 
производит для собственного потребле-
ния. Особенно это касается второго секто-
ра экономики, который не только перера-
батывает продукты первого сектора, но и 
производит необходимые продукты для 
изготовления потребительских благ.  

Формирование четырехсекторной мо-
дели экономики характеризует не только 
изменение потребностей, но и отношения, 
которые складываются между людьми (ра-
ботниками) в процессе создания экономи-

ческих благ. Меняется не только сам про-
цесс труда, который превращается в твор-
чество, но и структура разделения труда.  

В экономике знаний исчезает необхо-
димость в вертикальном разделении труда, 
работник сам будет осуществлять процес-
сы управления. Изменятся роль и содер-
жание труда менеджеров – из формальных 
лидеров (наемных менеджеров) они будут 
превращаться в неформальных. Изменится 
и само лидерство: любой работник будет 
выполнять функции лидерства в зависи-
мости от ситуации.  

Изменение структуры и характера раз-
деления труда будет способствовать тому, 
что изменится построение организации.  
В ней будет меньше уровней управления. 
Произойдет смена жестких, формализо-
ванных организационных структур на бо-
лее мягкие и гибкие, которые будут не 
только отвечать целям и задачам органи-
зации. Они будут более адаптивными по 
отношению к внешнему окружению орга-
низации и ее внутренней среде. 
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