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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ñåãîäíÿ â ìèðå ïðîèñõîäèò ñòàíîâëåíèå êà÷åñòâåííî íîâûõ ÿâëåíèé,
ïîëó÷èâøèõ íàçâàíèÿ: òðàíñôîðìèðóåìàÿ, ãëîáàëüíàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ ýêî-
íîìèêà, ýêîíîìèêà çíàíèé, âèðòóàëüíàÿ, íîâàÿ ýêîíîìèêè è ò.ä.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ñåãîäíÿ ñëîæíà è ìíîãîâàðèàíòíà.
Èçâåñòíî, ÷òî ïî ìåæäóíàðîäíûì îöåíêàì, â ìèðå ñåãîäíÿ îñîáî âûäåëÿþò-
ñÿ ðàçâèòûå ñòðàíû, ñòðàíû ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé è ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðà-
íû.

Ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ îõâàòûâàåò âñå ñòðàíû,
íî ïðèìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì íàöèîíàëüíûì ýêîíîìèêàì îí ñóùåñòâåííî
îòëè÷àåòñÿ. Äëÿ ðàçâèòûõ ñòðàí òðàíñôîðìàöèÿ âûñòóïàåò êàê ïðîöåññ ôîð-
ìèðîâàíèÿ íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû – ïîñòèíäóñòðèàëèçìà (ïîñòèíäó-
ñòðèàëüíîãî èëè íåîèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà), êîòîðûé íà÷àëñÿ óæå â
ÕÕ ñòîëåòèè. Äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû õàðàêòåðèçóåòñÿ ýêîíîìèêîé ðàçâèòèÿ. Äëÿ ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ñòðàí – ïåðåõîäíîé (òðàíçèòèâíîé, òðàíçèòàðíîé) ýêîíîìèêîé. Ïðîöåññ òðàíñ-
ôîðìàöèè ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè õàðàêòåðèçóåòñÿ ãëîáàëèçàöè-
åé. Â äåéñòâèòåëüíîñòè âñå íå òàê ïðîñòî. Òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìèêè â ðå-
àëüíîñòè áîëåå ñëîæíûé ïðîöåññ. Ýòî íå ïðîñòî ïðîöåññ ïåðåõîäà èëè ïåðå-
ðàñòàíèÿ îäíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â äðóãóþ. Íàïðèìåð, äëÿ Ðîññèè –
ýòî íå òîëüêî ïðîöåññ ïåðåõîäà îò òîòàëèòàðíîé (àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-
ñòâåííîé, ñîöèàëèñòè÷åñêîé) ýêîíîìèêè ê ñâîáîäíîé ðûíî÷íîé ñèñòåìå õî-
çÿéñòâîâàíèÿ, íî îäíîâðåìåííî è ïðîöåññû ãëîáàëèçàöèè, êîìïüþòåðèçàöèè,
èíôîðìàòèçàöèè, âîçðàñòàíèè ðîëè çíàíèé, ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ãóìà-
íèçàöèè, ýêîëîãèçàöèè ýêîíîìèêè è ò.ä.

Öåëüþ äàííîé êíèãè – ðàññìîòðåòü ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ýêîíîìè-
÷åñêîé íàóêè â ôîðìå î÷åðêîâ, ñïåöèàëüíî íàïèñàííûõ äëÿ íàñòîÿùåãî èçäà-
íèÿ èçâåñòíûìè ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè ïî îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì «Ðîñ-
ñèÿ â ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ ìèðå». Ïðè÷åì îäíèì èç ïðèíöèïîâ, íà îñíîâå
êîòîðûõ ñîñòàâëÿëàñü äàííàÿ êíèãà, áûëî îòñóòñòâèå íàìåðåíèÿ äåëàòü ñáîð-
íèê îáçîðîâ èëè îõâàòèòü àáñîëþòíî âñå. Èñõîäÿ èç ýòîãî â êíèãå íåèçáåæíû
îòäåëüíûå ïðîáåëû. Äðóãèìè ïðèíöèïàìè èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëîâ, êîòîðû-
ìè ðóêîâîäñòâîâàëñÿ êîëëåêòèâ àâòîðîâ áûëè: ÷åòêîñòü â îïðåäåëåíèè ôóí-
äàìåíòàëüíûõ ïîíÿòèé, ðàñêðûòèå âçãëÿäîâ ðàçëè÷íûõ ó÷åíûõ è èõ îáúåê-
òèâíàÿ îöåíêà, àíàëèç îñîáåííîñòåé ïðîòåêàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå è Ðîññèè.

Âìåñòå ñ òåì îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè èçëîæåíèÿ áûëî ïðèîðèòåò-
íûì ïðèíöèïîì àâòîðîâ êíèãè. Ê ìèíèìóìó áûëà ñâåäåíà ìàòåìàòèêà. Òàì,
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ãäå ýòî âîçìîæíî áåç çíà÷èòåëüíûõ ïîòåðü äëÿ ñîäåðæàíèÿ, îáúÿñíåíèå ñóòè
äåëà âåëîñü ñ ïîìîùüþ ïðèìåðîâ, à íå îáùèõ ðàññóæäåíèé.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîé àóäèòîðèè ÷èòàòåëåé, ïðàêòèêîâ è
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèåé, ïîëèòèêîé è ïðàêòèêîé, â òîì ÷èñëå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è
ñòóäåíòîâ, èçó÷àþùèõ ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè, îáëàäàþùèõ òâîð÷åñêèì ïîòåí-
öèàëîì è òÿãîòåþùèõ ê ñàìîñòîÿòåëüíûì íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì.

Öåíòðàëüíîé ïðîáëåìîé ïðåäëàãàåìîãî âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé êíèãè
«Ðîññèÿ â ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ ìèðå» ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå ñïåöèôèêè, òåí-
äåíöèé è ïðîáëåì ðåôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè íà÷àëà XXI ñòîëåòèÿ
â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé (íîâîé) ýêîíîìèêè
â ìèðå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ìàòåðèàë êíèãè èçëîæåí â òðåõ ðàçäåëàõ.
Â ïåðâîì ðàçäåëå ðàñêðûâàåòñÿ ñóùíîñòü ãëîáàëèçàöèè, ñîäåðæàíèå

êàòåãîðèé è ïîíÿòèé, çàêîíîìåðíûõ òåíäåíöèé â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ãëîáàëèçèðóþùåãî ìèðà, åãî ïàðàäîêñû, ñïåöèôèêà âõîæäåíèÿ Ðîñ-
ñèè â ýòîò ìèð, âëèÿíèå ãëîáàëèçàöèè íà ðåàëèçàöèþ, ýêîíîìè÷åñêèõ èíòå-
ðåñîâ ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ ãëîáàëèçàöèè, èñõîäÿ èç êëàññè÷åñêèõ ïîçèöèé,
îòðàæàþùèõ ðåàëüíóþ æèçíü è êîíêðåòíûå ôîðìû èõ ïðîÿâëåíèÿ â ýêîíî-
ìèêå Ðîññèè.

Âòîðîé ðàçäåë ïîñâÿùåí âàæíåéøåìó ôàêòîðó, îáåñïå÷èâàþùåìó
âõîæäåíèå Ðîññèè íà äîñòîéíûõ óñëîâèÿõ â ãëîáàëèçèðóþùèéñÿ ìèð – ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðîñòó, à òàêæå èçìåíåíèþ ôóíêöèé ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà
â íîâûõ óñëîâèÿõ. Çäåñü äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà äëÿ ðîñòà ýêîíîìèêè Ðîññèè, ïîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè íà ïóòü èìåííî èííîâàöèîííîãî ðîñòà, àíàëèçèðóþòñÿ íà-
öèîíàëüíûå ïðîãðàììû ðîñòà ýêîíîìèêè è êà÷åñòâà æèçíè ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí, îïèñûâàåòñÿ ìîäåëü ñòðàòåãè÷åñêîãî êóðñà ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
Ðîññèè.

Â òðåòüåì ðàçäåëå îòðàæåíû òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ïðàêòè-
÷åñêèå ïðîáëåìû «íîâîé ýêîíîìèêè» êàê ìèðîâîé òåíäåíöèè ôîðìèðîâàíèÿ
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè, ñòàíîâëåíèå öåëîñòíîé
òåîðèè «íîâîé ýêîíîìèêè», ãîòîâíîñòü Ðîññèè ê ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîí-
íîé (íîâîé) ýêîíîìèêå, ñïåöèôèêà ìîäåëè ðûíêà â «íîâîé ýêîíîìèêå», èí-
íîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè, òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîãî ïîäõîäà ê
ìåíåäæìåíòó â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè, âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìè÷åñêîé íà-
óêè è îáðàçîâàíèÿ, íåîáõîäèìîñòü íîâîé êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.

Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ïðåäñòàâëåíû ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, íàó÷-
íîå ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî çíàòü ñïåöèàëèñòàì è êîòîðûì ìàëî
óäåëÿåòñÿ âíèìàíèÿ â ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå.
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Ðåôîðìèðîâàíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, îñóùåñòâëåíèå ýôôåêòèâíîãî
ïåðåõîäà ê ðûíî÷íûì ñâÿçÿì è îòíîøåíèÿì, îáåñïå÷åíèå èíòåãðàöèè íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè â ñèñòåìó ãëîáàëèçèðóþùåãîñÿ ìèðà ïðåäúÿâëÿþò âûñî-
êèå òðåáîâàíèÿ ê ýêîíîìè÷åñêèì çíàíèÿì ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ïðîöåññà. Äàí-
íàÿ êíèãà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ôîðìèðóåò òàêèå çíàíèÿ.

Ôîðìèðóþùàÿñÿ ãëîáàëüíàÿ ýêîíîìèêà, ÿâëÿÿñü âíåøíåé ñðåäîé ðàç-
âèòèÿ õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû Ðîññèè, ïåðåñòàëà èìåòü òîëüêî êîëè÷åñòâåí-
íîå èçìåðåíèå. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ïðîñòî ýêîíîìèêó â ìàñøòàáàõ
âñåé ïëàíåòû, à ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìèêîé îñîáîãî êà÷åñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíè-
êàåò íåîòëîæíîñòü öåëåíàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðîöåññ ñòðóêòóðíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé íàöèîíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñ òåì, ÷òîáû â íàèáîëüøåé ñòåïå-
íè ñîîòâåòñòâîâàòü ïåðåäîâûì òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ â XXI â. è îáåñïå÷èòü
Ðîññèè äîñòîéíîå ìåñòî â ìèðîâîì õîçÿéñòâå.

Ãëîáàëèçàöèÿ – ìíîãîãðàííûé âñåîõâàòûâàþùèé ïðîöåññ â æèçíè
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. È õîòÿ åãî èññëåäîâàíèÿì äîñòàòî÷íî äàâíî çàíèìà-
þòñÿ íå òîëüêî ýêîíîìèñòû, íî è ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ äðóãèõ íàóê, îäíî-
çíà÷íîãî, íàó÷íî îáîñíîâàííîãî îïðåäåëåíèÿ ýòîãî ïîíÿòèÿ ïîêà íåò.

Ôåíîìåí ãëîáàëèçàöèè íå ìîã íå êîñíóòüñÿ Ðîññèè. È ÷åãî æå íàì,
ðîññèÿíàì, æäàòü îò íåîòâðàòèìîãî âõîæäåíèÿ â ýòîò ìèð ãëîáàëüíûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ýòè÷åñêèõ è áîã çíàåò êàêèõ åùå
îáùåïëàíåòíûõ ñâÿçåé, ïàóòèíà êîòîðûõ óæå ãóñòî îïóòàëà ïî÷òè âåñü çåì-
íîé øàð? Â äàííîé êíèãå ñäåëàíà ïîïûòêà äàòü îòâåò íà ýòîò âîïðîñà

Åùå íåäàâíî ñ÷èòàëîñü: ãëîáàëèçàöèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè âñå ïëîò-
íåå óêóòûâàåò ïëàíåòó. Íèêòî íå ìîæåò óéòè èç-ïîä åå âëèÿíèÿ. Ïðè ýòîì îíà
áëàãîïðèÿòñòâóåò áîãàòûì ñòðàíàì è ñêîðåå âðåäèò, ÷åì ïîìîãàåò áåäíûì.
Óòâåðæäàëîñü: ìîùü è ñêîðîñòü ãëîáàëèçàöèè òàêîâû, ÷òî åå íåëüçÿ íè çà-
òîðìîçèòü, íè âçÿòü ïîä êàêîé-ëèáî ðåàëüíûé êîíòðîëü. Â îáùåì, âñå âðîäå
áû áåçûñõîäíî, ðîê ãëîáàëèçàöèè îñòàíîâèòü íåâîçìîæíî, è ïîëüçó îíà ïðè-
íîñèò äàëåêî íå êàæäîìó ãîñóäàðñòâó èëè æèòåëþ Çåìëè. Òàê ëè ýòî? Äîëæ-
íû ëè îáùåñòâî, ïîëèòèêè, ïðàâèòåëüñòâà óñòðàíèòüñÿ îò óïðàâëåíèÿ ïðî-
öåññàìè ãëîáàëèçàöèè, åñëè èõ óñèëèÿ çàâåäîìî òùåòíû? Ðåàëèè ìèðîâîé
ýêîíîìèêè çàñòàâëÿþò óñîìíèòüñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè òàêîãî ïîäõîäà. Â äàí-
íîé êíèãå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî âñå áîëüøå ôàêòîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î äðóãîì:
õîòÿ ôåíîìåí ãëîáàëèçàöèè èñòîðè÷åñêè ïðåäîïðåäåëåí, íî åãî òå÷åíèå è
ðåçóëüòàòû â íàöèîíàëüíûõ ðàìêàõ âïîëíå ïîääàþòñÿ êîððåêòèðîâêå. È, áî-
ëåå òîãî, óïðàâëåíèþ. Âïîëíå âîçìîæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îò
ãëîáàëèçàöèè ìîãóò ïîëó÷àòü âûãîäû íå òîëüêî ïîñòèíäóñòðèàëüíûå ñòðà-
íû.

Âîò äâà ïðèìåðà, ÿðêèõ è âåñüìà íåîäíîðîäíûõ. Èíäèÿ è Êèòàé. Îáå
ñòðàíû íåáîãàòû, ó òîé è äðóãîé ñòðàíû îãðîìíîå íàñåëåíèå ñî çíà÷èòåëü-
íîé äîëåé áåäíûõ. À ãëîáàëèçàöèÿ ïîìîãàåò èõ õîçÿéñòâåííîìó ðîñòó, íå-
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ñìîòðÿ íà ñîâåðøåííî ðàçíîå ïîëèòè÷åñêîå óñòðîéñòâî. Â îäíîé – ãîñóäàð-
ñòâîì è ýêîíîìèêîé óïðàâëÿåò ïàðòèÿ, â äðóãîé – äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòó-
òû çàïàäíîãî îáðàçöà. Íî ðåçóëüòàòû è òàì, è òàì âñåëÿþò îïòèìèçì. È ñòîèò
îñîáî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëüñòâî: íàðàùèâàòü áëàãî-
ñîñòîÿíèå èì ïîìîãàåò èìåííî ãëîáàëèçàöèÿ ÷åðåç àêòèâíûå ýêîíîìè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ ñ áîãàòûìè ãîñóäàðñòâàìè «çîëîòîãî ìèëëèàðäà». Â òî æå âðåìÿ
õîçÿéñòâîâàíèå âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ, òàêæå èñïûòûâàþùèõ ñåðüåçíîå
âîçäåéñòâèå ãëîáàëèçàöèè, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.

Âñå ýòî íàâîäèò íà ìûñëü î òîì, ÷òî ïóòè ãëîáàëèçàöèè íå ñëèøêîì
ïðîñòû è âîâñå íå ïðÿìîëèíåéíû. Îíà íàïîëíåíà íåîæèäàííîñòÿìè è ïðî-
òèâîðå÷èÿìè. Íåêîòîðûå èç íèõ, îñîáåííî íà ïåðâûé âçãëÿä, ðàñõîäÿòñÿ ñî
çäðàâûì ñìûñëîì. À èíîãäà è ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíû òîìó, ÷òî ìîæíî áûëî
áû îæèäàòü îò ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Òàêèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìîæíî íàçâàòü
«ïàðàäîêñàìè ãëîáàëèçàöèè», êîòîðûå ïîäðîáíî àíàëèçèðóþòñÿ â êíèãå.
Ïðîèñõîäÿùèå ãëîáàëüíûå ïåðåìåíû, ïîæàëóé, â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ìîæ-
íî íàçâàòü «÷ðåçâû÷àéíûìè» äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

Èíòåíñèâíûé ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñðåäû îòêðûâàåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûå âîçìîæíîñòè
â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïðè-
âîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî òèïà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû – «èíôîðìàöè-
îííîé ýêîíîìèêè».

Ýêñòðàîðäèíàðíîå èçìåíåíèå â òåõíèêå è òåõíîëîãèÿõ, ïðèâîäÿùèå ê
èíòåíñèâíîìó ðîñòó çíàíèé, îáåñïå÷èâàåò ãëóáîêóþ òðàíñôîðìàöèþ êàòåãî-
ðèé, â êîòîðûõ ÷åëîâåê îñìûñëèâàåò âñå ïðîèñõîäÿùèå ïðîöåññû è ãåíåðè-
ðóåò íîâûå èäåè. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê òðàíñôîðìàöèè îáùåé
ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé ñòðóêòóð, ôîðìèðóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå îðãà-
íèçàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé ïîòîêîâ êàïèòàëà, èíôîðìàöèè è òåõíîëîãèé.

Èçìåíåíèå ìåñòà èíôîðìàöèè â ñèñòåìå ôàêòîðîâ îáùåñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà îáóñëîâëèâàåò ðàäèêàëüíîå èçìåíåíèå õàðàêòåðà, ñîäåðæàíèÿ
è ôîðì îáùåñòâåííîãî òðóäà è îêàçûâàåò ðåøàþùèå âîçäåéñòâèå íà õàðàê-
òåð, òåìïû è èñòî÷íèêè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.

Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èíôîðìàöèîííàÿ ýêîíîìèêà èçó÷àåò íå èí-
ôîðìàöèîííîé ñåêòîð õîçÿéñòâà êàê òàêîâîé, à ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ,
ñêëàäûâàþùèåñÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, ðàñïðåäåëåíèÿ, îáìåíà è ïîòðåá-
ëåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè, â êàêèõ áû ñôåðàõ è ñåêòîðàõ ýêî-
íîìèêè íè ïðîèñõîäèëè ýòè ïðîöåññû.

Ýòè ïðîáëåìû òàêæå íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â òîé èëè èíîé ñòåïåíè â
äàííîé êíèãå.

Íàñòîÿùàÿ êíèãà ïîäãîòîâëåíà àâòîðñêèì êîëëåêòèâîì ïîä îáùåé íà-
ó÷íîé ðåäàêöèåé ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòà, äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ
Ð.Ñ. Ãðèíáåðãà è ðåêòîðà ÃÎÓ ÂÏÎ «Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ
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èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà», çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÐÔ, ä.ý.í., ïðîô. Â.È. Âè-
äÿïèíà.

Äëÿ íàïèñàíèÿ îòäåëüíûõ ãëàâ áûëè ïðèãëàøåíû âåäóùèå ïðåïîäàâà-
òåëè-ýêîíîìèñòû èçâåñòíûõ âóçîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îñíîâíîì çàñ-
ëóæåííûå äåÿòåëè íàóêè ÐÔ — ä.ý.í., ïðîô. Â.Á. Áû÷èí, Ã.Ï. Æóðàâëåâà,
Â.Ã. Êíÿçåâ, Ì.Í. Êóëàïîâ (ÐÝÀ èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà); Â.Ë. Ãèíåíñêèé;
À.À. Ïîðîõîâñêèé (ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà); È.Â. Ñìàãèíà, Â.Ì. Þðüåâ (ÒÃÓ
èì. Ã.Ð. Äåðæàâèíà).

Àâòîðû ïðèçíàòåëüíû è áëàãîäàðíû âñåì ðåöåíçåíòàì, îòêëèêíóâøèì-
ñÿ íà èçäàíèå äàííîé ðàáîòû è ñäåëàâøèì êîððåêòíûå è öåííûå çàìå÷àíèÿ
ïî ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ êíèãè.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèìåì çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, îòçûâû ÷èòàòå-
ëåé, êîòîðûå ìîæíî íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:

117997, Ìîñêâà, Ñòðåìÿííûé ïåð., ä. 36. ÃÎÓ ÂÏÎ «ÐÝÀ èì. Ã.Â. Ïëå-
õàíîâà». Ðåêòîðó, ïðîô. Â.È. Âèäÿïèíó.
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Раздел I 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС 

ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 
МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИК 

 
Глава 1 
Основные положения теории глобализации  
и глобальной экономики 

 
 
Во второй половине прошлого столетия существенно интенсифици-

ровалась интернационализация хозяйственной жизни. Расширение тради-
ционной торговли, товарами сопровождалось еще более быстрым ростом 
обмена услугами, продуктами интеллектуальной деятельности, капиталом, 
усилением производственно-кооперационного сотрудничества и научно-
технического обмена. В мировой экономике начался процесс глобализа-
ции. 

Термин «глобализация» широко стали использовать с 80-х гг. О 
глобализации как понятии в научной и публицистической литературе 
впервые заговорили после работ американских социологов и экономистов 
Дж. Маклина, М. Уотерса и Р. Робертсона (1981–1985 гг.). Впервые им 
воспользовался в 1981 году Дж. Маклин. А развернуто этот термин ис-
пользовал американский социолог Р. Робертсон. В 1983 году он включает 
его в название одной из своих статей, в 1985 г. дает свое толкование кате-
гории, а в 1992 г. вышла его книга «Глобализация»1, в которой Робертсон 
отмечал, что глобализация – это серия эмпирически фиксируемых измере-
ний, разнородных, но объединяемых логикой превращения мира в единое 
целое. Термин «глобализация» уже широко начинает применяться в науч-
ной литературе и даже средствах массой информации, он используется для 
описания сходных процессов в разных странах. 

Глобализация – это процесс преобразования мирового пространства 
в единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, 
капитал, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно 
передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институ-
тов и отлаживая механизмы их взаимодействия. Глобализация подразуме-
вает образование единого (всеобщего) международного экономического, 
правового, культурно-информационного пространства. 

Здесь необходимо выделить основополагающие положения: Во-
первых, глобализация – это современный, объективный и необратимый 

                                                 
1 Robertson R. “Globalization” /London: Sade, 1992. 
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процесс, присущий постиндустриальному обществу этап длительного ис-
торического процесса интернационализации рынка и производства, на-
чавшегося во время Великих географических открытий (XV век), про-
мышленных революций (XVII–XVIII вв.), формирования финансового ка-
питала на рубеже XIX века, который проходит через все цивилизации и 
внутри каждой. Во-вторых, процесс глобализации – это реальный факт 
современной эпохи, который требует познания и приспособления, он не 
является ни «хорошим» и ни «плохим», и ни добром, и ни злом. И, в-
третьих, глобализация – это определенная философия и идеология, по сло-
вам бывшего премьер-министра Малайзии М. Махатхира это новая рели-
гия, единственная идеология для всего мира, а также определенная мифо-
логия о том, что всемирно интегрированный рынок служит общественно-
му благу, формирует глобальную мораль и моральную ответственность. 

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) определяют 
этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран 
всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансгра-
ничных трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а 
также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий»1. 

По определению немецких экономистов X. Зиберта и X. Клодта, 
«глобализация – это процесс трансформации разрозненных национальных 
хозяйств в интегрированную глобальную экономику»2. В ходе этой транс-
формации совершается один из важнейших поворотов в истории мирового 
сообщества, пока еще в полной мере не осмысленный ни теоретиками, ни 
практиками, – девальвация государств, которые на протяжении многих деся-
тилетий служили системообразующими организационными структурами. 

Российские ученые по-разному подходят к этой проблеме. Так про-
фессор В. Кувалдин понимает глобализацию как «объективный общециви-
лизационный процесс, новую форму бытия, соответствующую реально-
стям ХХI века». Согласно трактовке профессора В. Миронова, возникно-
вение единого пространства мирового рынка, мировых финансов и това-
ров, единой системы коммуникаций и услуг сопровождается формирова-
нием «глобальной системы ценностей и единой господствующей культу-
ры». Глобализация, по мнению ученого, «это весьма противоречивая фор-
ма перехода к новейшей информационной цивилизации». 

Глобализацией нередко называют рост экономической откры-
тости стран (что непосредственно отражается на их экономической безо-
пасности), либерализацию торговли, международные перемещения 
капитала и т.п. 

                                                 
1 World Economic Outlook. May 1997. P. 45 
2 Sibert H. and Klodt H. Towards Global Competitions: Catalyst and constraints. Kiel, 
December 1998. P.2. 
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Нет единого мнения среди ученых – теоретиков и по вопросу исто-
ков глобализации. Условно эти взгляды можно условно разделить на два 
основных направления. 

Первое направление представлено исследователями, которые пола-
гают, что глобализация – это новое явление мировой экономике, особая 
стадия ее развития, в которой происходит стремительное формирование 
единого общемирового финансово-информационного пространства на базе 
новых, преимущественно компьютерных, технологий. В этом ее отличие 
от интеграции, высшей стадией которой является глобализация. Интегра-
ция была и в ледниковый период, глобализация же началась в 90-х годах 
XX века» (М. Делягин)1 

Академик Н.А. Симония отмечает, что глобализация – «новый этап 
интернационализации, главная черта которой есть скачкообразное разви-
тие информационных технологий»2. Аналогичной точки зрения придержи-
вается и Ю. Шишков, который пишет: «... Глобализация представляет со-
бой новую, более продвинутую стадию давно известного процесса интер-
национализации...»3. 

Представителя второго направления ставят под сомнение значи-
мость высокой степени интегрированности современной мировой эконо-
мики. Они утверждают: то же самое якобы происходило и многими деся-
тилетиями ранее. Например, они считают, что перед Первой мировой вой-
ной процессы глобализации в сфере международной торговли по некото-
рым признакам также продвинулись достаточно далеко. Между тем в кон-
це XX в. в мире стали заметны абсолютно новые явления, такие как мол-
ниеносное перемещение спекулятивного капитала из страны в страну. Как 
точно в этой связи заметил один немецкий ученый: «глобализация была 
всегда, но глобализации в таких масштабах не было никогда». 

По мнению некоторых авторов, глобализация, по сути, стала лишь 
иной формой процессов, происходивших в человеческом обществе, начи-
ная с конца XV в., характерной чертой которых было построение колони-
альных государств. Усматривается сходство этих процессов со все возрас-
тающим значением международных глобально ориентированных корпора-
ций, роль которых якобы подобна роли, например, Восточно-индийской 
компании в ХVП-ХIХ вв. или семи «сестер», возникших в нефтяной про-
мышленности США в 30-е годы XX в. Большинство авторов при этом не », 
принимают во внимание один очень важный аспект. А именно – что мно-
гие процессы, протекавшие в мировой экономике, на этапе глобализации в 
конце XX в. значительно изменились. Они усилились и ускорились, дос-
                                                 
1 Делягин М. Россия в условиях глобализации / Независимая газета. 11 апреля 2001  
2 Симония Н.А. Глобализация и независимость развития / МЭ и МО. 2001. №3. С.35 
3 Шишков Ю.О. О гетерогенности глобалистики и стадиях ее развития / МЭ и МО. 
2001. 
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тигнув планетарного уровня. Одним из важных моментов, повлиявших на 
нынешние процессы глобализации, было развитие информационных тех-
нологий и возникновение глобальной информационной системы Интернет. 

Рассматривая глобализацию под углом зрения технологии, ее ото-
ждествляют с технологическим прогрессом 90-х годов, связанным в ос-
новном с информатикой и интенсификацией международного движения 
капитала. Именно так в экономике стали играть ведущую роль информа-
ционные технологии, в то время как в 70-х локомотивами были автомо-
бильная, машиностроительная и химическая промышленность, а в 60-х – 
текстильная и другие трудоемкие отрасли. 

Интернационализация и глобализация 
хозяйственной жизни 

Экономическая глобализация имеет немало общего с понятием ин-
тернационализации хозяйственной жизни, И то, и другое отражает рост 
экономической взаимозависимости мира. Вместе с тем интернационализа-
ция больше означает то, что национальные экономики обретают междуна-
родные интересы, реализация которых требует многостороннего междуна-
родного сотрудничества. Глобализация же делает акцент на том, что про-
блемы любой экономики, любого рынка имеют статус мировых, глобаль-
ных проблем и требуют для своего решения приложения не просто много-
сторонних, но всеобщих усилий. Интернационализация позволяет нацио-
нальным экономикам извлекать дивиденды из мирохозяйственных связей, 
тогда как глобализация говорит о невозможности успешно развивать на-
циональное хозяйство безкоординации с мировой экономикой. Таким об-
разом думается, что глобализация – не просто новый этап интернацио-
нализации или новый уровень интегрированности экономической 
жизни. Это качественно новое состояние мировой экономики, возник-
шее на определенном временном рубеже – в конце XX и продолжающего-
ся в ХХI столетии. 

Новизна этого состояния в следующем: 
- мировое экономическое сообщество из рыхлой совокупности в 

той или иной степени взаимосвязанных стран превращается в целостную 
экономическую систему. Национальные хозяйства (экономики) оказыва-
ются составными элементами единого всемирного хозяйственного орга-
низма, а их судьбы в возрастающем мире определяется ходом развития 
этого организма как целого; 

- характеризуется болезненным процессом трансформации на-
ционально-государственной формы организации жизни человечества 
в некую новую ее форму. Международные экономические процессы 
перерастают из межстрановых, более или менее эффективно регулиро-
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вавшихся в одностороннем, двустороннем или многостороннем порядке 
национальными государствами, во внестрановые, почти или совсем не 
поддающиеся государственному регулированию; 

- размыванием и обесцениванием регулирующих функций нацио-
нального государства, которое уже не может как прежде защищать 
национальную экономику от нежелательных внешнеэкономических воз-
действий. Появляются новые функции у национального государства и ви-
доизменяются или исчезают прежние (экологическая, экономическая дипло-
матия, борьба с международным терроризмом, антимонопольная и т.п.); 

- государственно-монополистический капитализм приобретает 
международные формы интеграционных объединений в виде «общего 
рынка», переросшего в Европейский Союз (ЕС). Быстро развивался 
транснациональный капитал; 

- глобальные масштабы приобретает финансовая сфера и осо-
бенно фондовый рынок. Это существенно меняет условия хозяйственной 
деятельности. На один доллар вложений в реальный сектор экономики 
приходится все больше долларов, находящихся в финансовом обороте. 
Такой оборот меньше чем за месяц оказывается равным всему годово-
му мировому продукту. Международное движение капиталов в виде 
займов, кредитов, торговли ценными бумагами, валютных операций и т.д. 
в 50 раз превышает мировой товарооборот. Виртуальный мир финан-
совых рынков функционирует в значительной мере обособлено от разви-
тия воспроизводственных процессов в реальном секторе экономики; 

- новый вариант социального устройства или новый этап в транс-
формации европейской системы ценностей. История свидетельствует о 
том, что на смену фундаментальной религиозно-христианская основы на 
Западе пришел фашизм, тоталитаризм, затем идея свободы и демократии, 
ныне ее развитием и продолжением стали принципы глобализации. 

Во многих случаях глобализация трактуется как заметная интенси-
фикация международных контактов во многих сферах, которая произошла 
в конце XX в. Тогда зависимость отдельных стран от сотрудничества с 
другими достигла очень высокого уровня. При этом взаимозависимость 
распространялась почти на все страны мира. Для некоторых исследовате-
лей это послужило основанием говорить о новом историческом периоде, 
начавшемся после окончания «холодной войны». 

Иногда глобализация рассматривается не как многослойный про-
цесс углубления и интенсификации всемирных экономических контактов, 
а как формирование интегрированного рынка в масштабах всего земного 
шара. На нем происходит свободное, трансграничное перемещение това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы, т.е. товаров и факторов производства, 
используемых в их создании. При этом глобализация, по мнению таких 
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исследователей, продвинется тем дальше, чем ближе реальный мировой 
рынок приблизится к единому глобальному рынку, полностью свободному 
от ограничений торговли, открытому трансграничному оказанию услуг, 
перемещению рабочей силы и инвестированию за пределами отдельных 
стран. В связи с этим наиболее адекватным, во всяком случае на сего-
дняшний день, вставляется определение глобализации, которое сформули-
ровал профессор Института экономики Польской академии наук Лешек 
Ясинский. По его мнению, глобализация определяется в увязке с формиро-
ванием общемирового рынка товаров и факторов производства. Считает-
ся, что такое определение достаточно точно и позволяет выявить критерии 
оценки скорости развития этого процесса. Признание же глобализации 
современной фазой развития мировой экономики приводит к тому, что 
дискуссия становится малопродуктивной, поскольку в таком случае ее 
предметом может стать любая из современных экономических проблем. 

Несомненно, созданию единого глобального рынка способствует 
либерализация экономики. Именно поэтому воздействие процесса глоба-
лизации на мировую экономику неохотно признается сторонниками орто-
доксально левой ориентации, предпочитающими постоянное и глубокое 
вторжение государства в рыночные отношения. Однако не следует ото-
ждествлять глобализацию и либерализацию. 

Нередко под глобализацией понимается и распространение на все 
континенты принципов демократии и рыночного хозяйствования. В такой 
трактовке глобализация иногда сужается вплоть до понимания ее как экс-
пансии американского образа экономической и политической жизни. 

Доходит и до того, что глобализация сводится к необходимости 
принятия во всем мире так называемого «вашингтонского консенсуса» – 
программной платформы для многих экономистов, определяющей, по их 
мнению, наиболее эффективные условия обеспечения высоких темпов 
экономического роста. К этим условиям относятся: соблюдение бюджет-
ной дисциплины; концентрация государственных расходов на развитии 
базовых медицинских и образовательных услуг, а также на создании ин-
фраструктуры; снижение предельных ставок налогообложения; либерали-
зация процентных ставок; установление конкурентного валютного курса; 
либерализация внешней торговли и привлечение в страну иностранного 
капитала в форме прямых инвестиций; приватизация; отказ от государст-
венного вмешательства в хозяйственную деятельность; защита прав собст-
венности. 

Глобализация, будучи символом всеобщего (ибо «глобальное» – это 
нечто взятое в целом, вообще, всемирное) в ее гуманистическом толкова-
нии не имеет ничего общего с унификацией, стандартизацией и обезличи-
ванием. Глобализация – это то свойство, которое принадлежит всем, не 
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требуя ни от кого отказа от своей индивидуальности и своеобразия. Ак-
цент глобализации ставится на единстве в многообразии. Если эту важную 
черту глобализации не принимать во внимание, то возникает ситуация, 
которую в экономической литературе называют «глобализационной ло-
вушкой», когда покушение на многообразие в области политической, 
культурной и религиозной жизнедеятельности, как правило, вызывает от-
ветную реакцию самозащиты в облике консервативного традиционализма. 

Заметим, что понятие глобализации употребляется в целом ряде науч-
ных дисциплин: экономике, социологии, политических науках, теории куль-
туры, демографии. Во всех случаях оно означает возникновение более или 
менее гомогенного целого, причем интенсивность этого процесса считается 
сегодня несравненно большей, чем когда-либо в прошлом. В каждой из на-
званных дисциплин мир воспринимается как в значительной мере уже объе-
диненный и унифицированный, подверженный воздействию тех же идей и 
сил, на которые аналогично реагирует глобальный мир, «глобальная деревуш-
ка». Французы часто используют понятие мондиализации. Оно шире понятия 
глобализации, так как кроме экономических проблем включает в себя столь 
же важные общественные (социальные) и культурные проблемы. 

В самом разночтении толкований глобализации нет ничего удиви-
тельного, учитывая сравнительную молодость термина и неустоявшийся 
характер реального процесса глобализации. 

Причины глобализации 
Причинами глобализации, обусловившими объективную необходи-

мость формирования глобальной экономики, можно считать следующее. 
1. Качественно новую ступень общественного разделения труда, ко-

торое перерастает в международное разделение производственного про-
цесса, международное производственное кооперирование. 

2. Рост обрабатывающей промышленности и на этой основе рост 
объема мирового производства готовых изделий.  

3. Существенное улучшение международной транспортной инфра-
структуры. Объем перевезенных грузов за 50 лет ХХ столетия возрос в 10 
раз. Сократилось и продолжает сокращаться так называемое «экономиче-
ское» расстояние между странами. 

4. Информационную революцию на базе бурного развития электро-
ники, кибернетики, космических спутников. 

Количество компьютеров с доступом в Интернет во всем мире со-
ставило в 1991 г. – 5 млн., а 2001 – 300 млн. 

Интересно, что сеть телефонов за 50 лет увеличилось более чем 
в 20 раз (с 1950 по 2000 г.). 
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Объем информационного обмена ежегодно возрастает в 7,3 раза. Скла-
дывается единое киберпространство. По мнению ряда ученых, уже в первой 
половине XXI столетия наступит глобальное информационное общество. 

5. Скачок в развитии ТНК. В начале XX столетия ТНК насчитыва-
лись лишь единицы, в а конце (1999 г.). – 60 тыс., число их филиалов поч-
ти 600 тыс., их глобальные активы 17,7 трлн. $. Они контролируют от 1/3 
до 1/2 мирового промышленного производства, 2/3 международной тор-
говли, ок. 4/5 мирового банка патентов и лицензий на новую технику, тех-
нологии и ноу-хау. Многие международные монополии располагают и 
управляют капиталами, превосходящими объемы ВНП ряда развитых 
стран. Так, в 2000 г. оборот концерна «Эксонмобиль» (210 млрд. долл.) 
почти достиг объемов шведской экономики (228 млрд. долл.). 

6. Качественный сдвиг в развитии международного рынка ссудных 
капиталов, международное переплетение капиталов, образование целост-
ного рынка евровалют, масштабы трансграничных потоков ссудного капи-
тала превышают объем международной торговли в 50 раз. 

Сочетание НТП и открытости большинства стран позволило миро-
вой экономике расти невиданными темпами. За вторую половину XX сто-
летия валовой мировой продукт увеличился в 3 раза быстрее, чем за пер-
вую половину. А в целом за 100 лет он возрос (в постоянных ценах) в 19 
раз, т.е. больше, чем за всю предшествующую историю человечества.  

Этапы развития глобализации 
В практическом плане глобализация проходит в своем развитии, не-

сколько этапов. На первом, нынешнем, этапе экономической глобализации 
происходит такое критическое усиление зависимости практически всех 
национальных экономик от международного рынка товаров, услуг, капи-
тала, рабочей силы, технологий, знаний и ноу-хау, что поступательное и 
эффективное развитие национальных экономик становится невозможным 
без тесного сотрудничества с мировой экономикой. 

На втором этапе, к которому мир вплотную приблизился, возникает и 
решается задача выравнивания экономико-правовых условий хозяйствования 
в различных странах и осуществляется координация финансовой и экономи-
ческий политики государств. Можно предположить, что такого рода выравни-
вание и координация будут осуществляться через развитие региональной, на-
пример, европейской или азиатско-тихоокеанской интеграции. 

На следующем этапе, как это видится с позиций сегодняшнего дня, 
произойдет создание единой мировой экономики при едином управлении 
экономическими процессами на макроуровне и едиными «правилами иг-
ры» на микроуровне. 
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На сегодняшний момент процессы глобализации являются наиболее 
оформленными в финансовой и информационной сферах. Эти отрасли 
служат «локомотивами» глобализации и являются наиболее динамично 
развивающимися и чрезвычайно влиятельными.  

Формы и типы экономической глобализации 
Глобализация развивается в двух формах: институциональной и са-

мопроизвольной. В первом случае единый глобальный рынок строится с 
сознательного согласия правительств при поддержке международных ор-
ганизаций, в частности, Всемирной торговой организации (ВТО). Само-
произвольная глобализация – это, по сути, практическое использование 
экономическими субъектами возможностей, открываемых постепенным 
снижением пограничных барьеров. В этом особенно преуспели трансна-
циональные корпорации, работающие по всему миру; иногда они в силах в 
своих интересах нейтрализовать экономическую политику национальных 
правительств. Правда, сегодня международный рынок все еще далек от 
того, каким представляется единый глобальный рынок. И, кстати, понятно: 
если таковой и возникнет в будущем, то существование региональных ин-
теграционных блоков утратит всякий смысл. 

Процесс глобализации предполагает создание условий качественно-
го перехода общества (экономического, политического, социального) в 
глобальное общество, доминантой которого станет духовное производство 
и глобальное сознание. Это вызывает необходимость различения глобали-
зации экономической, политической, социальной, духовной и т.д. 

Экономическая глобализация – процесс накопления структурных сдви-
гов и поэтапного формирования органически целостного мирового хозяйства. 
Это составная часть глобализации всех сфер жизнедеятельности государств.  

Различают следующие типы экономической глобализации: 
- вялотекущая (до периода великих географических открытий); 
- медленно прогрессирующую в форме межгосударственных отно-

шений на основе развития мировой торговли и колонизации отсталых 
стран (вплоть до середины XIX в.); 

- структурную, связанную с переделом мира, сфер влияния, консо-
лидацией и распадом противостоящих социально-экономических систем, 
их единоборством (до середины 80-х гг. XX в.); 

- последовательную, выступающую уже как самостоятельный над-
государственный фактор. 

Интенсивность глобализации нарастает по основным направлениям 
микро- и макро- экономик национальных государств, а также путем созда-
ния планетарных систем. 
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Бытует мнение, согласно которому глобализация в экономике по-
давляет национальное начало. Однако мировой и отечественный опыт по-
казывают, что автаркия не может стать основой прогресса. Сегодня осо-
бенно очевидна необходимость учета мирового опыта, хозяйственной 
практики и технологической культуры других государств. Сторонники же 
упомянутой точки зрения смешивают понятия глобализации и колониза-
ции.  

Экономическая глобализация служит фактором развития нацио-
нальной экономики и, в свою очередь, ею усиливается Такую взаимосвязь 
важно иметь в виду при разработке мер по возрождению и устойчивому 
наращиванию производства. 

Если страна не располагает необходимой экономической стратеги-
ей, то ей практически невозможно включиться в процессы глобализации. 
Непонимание природы экономической глобализации обусловило появле-
ние мифа о том, что с помощью западных займов и пирамидальных де-
нежных операций возможен выход из кризиса. Игнорирование же крите-
риев экономической безопасности породило процесс деиндустриализации 
и ростовщического ослабления, порой дезорганизации банковского дела, а 
также неадекватные механизмы долларизации народного хозяйства. 

Экономическая глобализация не подвластна воле правительства. Ее 
суть отрицает мировое доминирование какой-либо страны. Более того, 
глобализация последовательного типа предполагает совместное развитие 
национальных экономик, исключающее внешнюю экспансию. 

В условиях формирования глобальной экономики отдельные наибо-
лее развитые страны могут претендовать на постоянное мировое лидерст-
во. Сегодня такой страной, и явно не без оснований (экономических, воен-
ных, социальных, научных и т.д.) являются США. Правда, в Европе мно-
гие считают, что страна, не имеющая за собой древних, многовековых 
культурных традиций, может повести за собой весь мир только силой или 
экономическим принуждением, т.е. навязать свое лидерство. Это, в свою 
очередь, может вызвать множество конфликтных ситуаций, чему мы сего-
дня и являемся свидетелями. Известно, что власть, которой все дозволено 
– это не власть, а тирания. Отсюда интеграция мира под эгидой США не-
сет в себе угрозу такой тирании. В глобальной экономике только закон 
должен править миром и стоять выше власти, а не поддерживать ее.  

На основании комплексного подхода к глобализации американ-
ский ученый Р. Кадрль рассматривает глобализацию в трех вариантах: 
как (1) рыночную глобализацию, (2) непосредственную (прямую) и (3) 
коммуникационную. Главным тезисом Кадрля является утверждение, 
что развитие глобализации в трех ее вариантах, или видах, «требует 
более жесткого управления как на национальном, так и на международ-
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ном уровне»1. Свое восприятие глобализации в трех ее видах Кадрль 
суммирует приводимой ниже табл.1.1. 

Таблица 1.1 
Ключевые элементы трех глобализаций 

 
 Коммуникаци-

онная глобали-
зация 

Рыночная гло-
бализация 

Прямая глоба-
лизация (явные 
проявления) 

Прямая глоба-
лизация (психо-
логические про-

явления) 
Движущие 
силы 

Коммуникаци-
онные техноло-
гии 

Коммуникаци-
онные и транс-
портные техно-
логии 

Вещественное 
производство и 
улучшенные 
коммуникации 

Улучшенные 
коммуникации 

Главные эф-
фекты 

Повышение 
благосостояния, 
взаимовлияние 
культур, срав-
нение внешнего 
мира с сущест-
вующей нацио-
нальной жизнью

Повышение 
благосостояния, 
падение эффек-
тивности от-
дельных тради-
ционных мето-
дов управления 
экономикой 

Ухудшение 
окружающей 
среды 

Транспортное 
распростране-
ние ценностных 
ориентиров 

Вызовы про-
водимой поли-
тике 

Сохранение 
национальной 
самобытности 

Введение спра-
ведливых все-
мирных налогов 
и обеспечения 
равного распре-
деления нацио-
нального дохода 
посте уплаты 
глобальных 
налогов 

Определение 
международной 
ответственности 
и проведение 
эффективной 
политики в во-
просах защиты 
окружающей 
среды 

Контроль над 
международны-
ми конфликта-
ми 

Уровень (на-
циональный и 
международ-
ный) решения 
проблем 

Национальный Национальный 
при ограничен-
ной междуна-
родной коопе-
рации 

Международ-
ный 

Международ-
ный 

 
Итак, глобализация – это слияние национальных экономик в еди-

ную, общемировую систему, основанную на быстром перемещении капи-
тала, новой информационной открытости мира, технологической револю-
ции, либерализации движения товаров и капитала, коммуникационном 

                                                 
1 См. Kudrle Robert T. Three types of Globalization: Communication, Market and Di-
rect, In: globalization and Glibal Governance, USA,1999, p.4 
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сближении, планетарной научной революции, интернациональной систе-
мы образования. 

 

Глобальная экономика 
 
Логическим завершением идеи глобализации мировой экономики 

является формирование единой мировой глобальной экономики. Глобаль-
ная экономика представляет собой исторически новую реальность, отлич-
ную от мировой экономики. Согласно Фернану Броделю и Иммануэлю 
Уоллерстайну, под мировой экономикой понимается такая система, где 
процесс накопления капитала происходит по всему миру, и она существует 
на Западе по крайней мере с XVI в. Глобальная экономика это экономика, 
способная работать как единая система в режиме реального времени в 
масштабе всей планеты. Капиталистический способ производства неус-
танно развивался. пытаясь преодолеть границы времени и пространства, 
но только в конце XX в. мировая экономика смогла стать по-настоящему 
глобальной на основе новой инфраструктуры, основанной на информаци-
онных и коммуникационных технологиях. Глобальность присутствует во 
всех основных процессах и элементах экономической системы. Впервые 
возникают глобальные финансовые рынки, глобальные рынки труда, ры-
нок товаров и услуг становится более глобальным. 

Глобальная экономика означает: 
- во-первых, выход интересов национального хозяйствующих 

субъектов за национально-государственные рамки, создание и расши-
рение сферы деятельности транснациональных экономических и фи-
нансовых структур; 

- во-вторых, поднятие «частных», национальных экономических 
проблем на глобальный, мировой уровень видения, требующий для реше-
ния этих проблем учета мировых хозяйственных интересов и мобилизации 
мировых ресурсов. Иными словами – требующий смотреть на мир как на 
единое экономическое пространство; 

- в-третьих, развитие экономики в ведущих странах мира оказывает 
влияние на экономику и политику других государств, которые на первый 
взгляд не непосредственно зависят от благополучия мировых экономиче-
ских лидеров; 

- в-четвертых, глобальная экономика требует координация в обще-
мировых масштабах национальных экономических и финансовых политик 
и диктует необходимость создания единого мирового правопорядка как 
условия стабильного мирового экономического развития. 
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Последствия глобализации  
мирохозяйственных связей 

Глобализация рынков и мировой экономики в целом выступает объ-
ективной тенденцией развития, которой в ближайшей перспективе, види-
мо, нет другой реальной альтернативы. Однако она – «не линейный, а 
очень противоречивый, неравномерный процесс, постоянно меняющий 
свои конкретные формы, методы и механизмы реализации, проявления»1. 

Опыт последних десятилетий показывает, что динамичное развитие 
мирохозяйственных связей существенно модифицирует процессы воспро-
изводства в рамках национальных границ, изменяя объем ресурсов, ис-
пользуемых странами, и преобразуя их материально-вещественную форму. 
Под давлением иностранной конкуренции в открытых рыночных хозяйст-
вах происходит структурная перестройка: свертываются нежизнеспособ-
ные или приходящие в упадок производства, развиваются передовые от-
расли. Одновременно осуществляются техническая модернизация, вне-
дряются новые формы организации хозяйственной деятельности, совер-
шенствуются методы управления. Активное втягивание в международное 
разделение труда заставляет снижать издержки, повышать производитель-
ность труда, поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности. 

Усиливающаяся интернационализация хозяйственной жизни созда-
ет предпосылки для расширения международной диффузии современных 
видов продукции, технологий, производственных процессов и систем, па-
тентов, «ноу-хау», маркетинга и менеджмента, иначе говоря, для распро-
странения на земном шаре экономических, экологических и иных стандар-
тов постиндустриального общества.  

Интенсификация трансграничного перемещения производственно-
технологических, финансовых и интеллектуальных ресурсов ведет, таким 
образом, с одной стороны, к их более эффективному перераспределению и 
использованию в масштабах планеты, ускорению развития национальных 
экономик. 

С другой стороны, либерализация рынков и усиление взаимозави-
симости национальных хозяйственных систем несут неодинаковый эффект 
развитым и развивающимся странам, которые заметно различаются по 
наличию производственных факторов конкурентоспособности. Первые, 
будучи структурно-избыточными, находят в мировом хозяйстве примене-
ние своим излишкам и увеличивают степень своего контроля над мировы-
ми производственными ресурсами и, как следствие, над своим долгосроч-
ным доходом. Вторые, являясь структурно-дефицитными, получают воз-

                                                 
1 Колонтай В. О неолиберальной модели глобализации /МЭ и МО. 1999 № 10. С.3. 
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можность наиболее рационально задействовать свои неиспользуемые ре-
сурсы и провести структурную перестройку экономики в целях повыше-
ния производительности и доходов.  

Общепризнанные теории международной торговли, в частности мо-
дели Хекшера-Олина, говорят о том, что мировой обмен способствует уве-
личению доходности тех факторов производства, которые в данной стране 
имеются в изобилии, и снижению доходности тех факторов, в которых она 
испытывает дефицит1. В условиях разной обеспеченности стран трудом и 
капиталом включение в мирохозяйственные связи создает возможности 
для сближения уровней заработной платы в трудодефицитных и трудоиз-
быточных регионах. 

Сторонники глобализации, основываясь на упомянутой теории, ука-
зывают, что в развивающихся странах дефицит капитала и излишки трудо-
вых ресурсов позволяют получать более высокую норму прибыли. Поэто-
му, по их мнению, устранение препятствий для перелива капитала ускоря-
ет его перемещение из развитых в развивающиеся страны. Это в свою оче-
редь влечет за собой увеличение темпов роста экономики и доходов на 
душу населения в абсорбирующих капитал странах. Иными словами, гло-
бализация дает импульс к сокращению разрыва в доходах между различ-
ными группами стран, помогает догоняющим странам в определенной ме-
ре подтягиваться к экономическим лидерам. 

Оппоненты сторонников глобализации утверждают, что прибыль на 
капитал (речь идет о массе прибыли, ее объеме, а не норме прибыли) в разви-
тых странах остается выше, чем в развивающихся. Этому способствуют мас-
штабные вложения в развитие человеческого потенциала (образование и под-
готовку кадров), использование эффекта масштаба, постоянная инновацион-
ная активность и некоторые другие факторы, действующие в промышленном 
ядре мирового хозяйства. Следовательно, капитал перемещается не из разви-
тых стран в развивающиеся, а в противоположном направлении. Экономиче-
ский рост в развивающихся странах, справедливо подчеркивают они, тормо-
зится гигантской внешней задолженностью, серьезно ограничивающей им-
портные возможности, ухудшением «условий торговли» для стран-
экспортеров сырья2, ограниченностью спроса со стороны промышленно раз-
витых стран на экспортную продукцию остального мира. Последствия глоба-
лизации в связи с этим оцениваются ими негативно. 

                                                 
1 Оболенский В.П., Поспелов В.А. «Глобализация мировой экономики: проблемы и 
риски российского предпринимательства» -М.: Наука, 2001. С.32 
2 Под «условиями торговли» понимается соотношение индексов средних экспорт-
ных и импортных цен во внешней торговле конкретно взятой страны. Они улуч-
шаются при повышении данного показателя и ухудшаются при его снижении. 
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Еще более резко оцениваются последствия глобализации в странах 
развивающегося мира. Их политики и экономисты утверждают, что либе-
рализация торговли, гарантии экспортерам капитала и защита прав интел-
лектуальной собственности дают выигрыш только немногим богатым 
странам и ведут к увеличению разрыва в технико-экономическом развитии 
между Севером и Югом. Столь же жесткую характеристику современному 
глобальному экономическому развитию дают некоторые отечественные 
исследователи. Так, например. С. Глазьев отмечает подчинение мировой 
экономики интересам международной финансовой олигархии и трансна-
ционального капитала. 

Беднейшие страны заявляют, что они не только не могут позволить 
себе расширить рамки либерализации, хотели бы затормозить темпы вве-
дения в действие достигнутых ранее договоренностей, в частности, согла-
шений «уругвайского» раунда ГАТТ. Отчасти это связано с тем, что, хотя 
развивающиеся страны снизили барьеры на пути проникновения на их 
рынки промышленного импорта из развитых стран, Запад не торопится вы-
полнять свои обязательства по либерализации импорта из развивающихся 
стран, прежде всего сельскохозяйственной и текстильной продукции. 

Полярность оценок последствий глобализации свидетельствует, как 
минимум, о неравномерном, асимметричном распределении по планете ее 
положительного эффекта. Преимущества глобализации, по существу, ни-
как не проявляются в беднейших, в первую очередь наименее развитых 
странах (48 государств Африки, Азии, Карибского бассейна и Ближнего 
Востока), технико-экономическое и социальное отставание которых от 
мирового промышленного авангарда продолжает увеличиваться. Результат 
этого – сохранение экономической поляризации мира, усиливающей на-
пряженность в отношениях между Севером и Югом. 

Обращая внимание на это обстоятельство, О. Богомолов справедли-
во отмечает, что «преимущества экономической глобализации реализуют-
ся отнюдь не автоматически, и не все страны в равной мере их ощущают. 
Нет убедительных свидетельств и того, что этот процесс способствовал 
обеспечению устойчивого экономического роста на нашей планете. По-
следний зависит пока преимущественно от внутренних условий и полити-
ки отдельных, экономически наиболее сильных стран. 

К сожалению, глобализация ведет к: 
- безграничному росту власти финансового капитала безразличному 

росту реального капитала; 
- перекачке капитала из стран с менее благоприятным инвестицион-

ным климатом, что усугубляет их тяжелое положение, в развитые страны; 
- усилению нищеты в развивающихся странах, дифференциации в 

уровне жизни. Если в 1960 г. подушевой доход пятой части населения бо-
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гатых стран было в 30 раз выше пятой части беднейшего населения, то 
сейчас в 78 раз; 

- конфликту между обществом и природой, угрожающий глобаль-
ной экологической катастрофой; 

- усилению глобальной экономической и прочей преступности. 
Отсутствие антисистемного противодействия негативным моментом 

глобализации породило антиглобализм – социально-политическое между-
народное движение за глобализацию «снизу» и в интересах граждан. 

Это движение не выступает против процессов интеграции, а тре-
бует изменить господствующую ныне форму глобализации. Основной 
целью движения объявлено развитие процессов интеграции экономик, 
народов и культур на основах демократии, социальной справедливости, 
движения самостоятельности м самобытности национально-культурных 
образований. 

Теоретические постулаты антиглобалистов находятся в стадии ста-
новления и изменения. 

Стремясь внести ясность в вопрос о последствиях глобализации, от-
дельные зарубежные и отечественные специалисты предпринимают по-
пытки проверить корректность теоретических выводов сторонников и про-
тивников глобализации с помощью анализа обширных статистических 
материалов о развитии значительного числа стран мира. Так, Дж. Сакс и 
Э. Ворнер, проведя расчеты по 117 странам мира за двадцатилетний пери-
од, приходят к заключению, что достаточным условием ускоренного раз-
вития бедных стран является проведение ими экономической политики, 
ориентированной прежде всего на открытость национального хозяйства в 
защиту прав частной собственности1. Ю. Шишков, рассмотрев динамику 
показателей ВВП, численности населения, внешнеторгового оборота и 
потребления по шести агрегированным им группам стран, отмечает, что 
чем выше прирост внешнеторгового оборота в расчете на одного жителя 
региона, тем быстрее растет ВВП и потребление на душу населения и опа-
сения относительно последствий глобализации связаны главным образом с 
недопониманием сложных прямых и обратных зависимостей, итоговый 
баланс которых в принципе положителен для всех стран мира. Исключе-
ние составляют страны с переходной экономикой, в которых структурные 
кризисы нарушили нормальные экономически закономерности. 

Эти и иные оптимистические оценки, однако, не дают оснований не 
замечать определенных реальных опасностей, возникающих в результате 
нарастания экономической открытости. 
                                                 
1 Богомолов О. Глобализация – вызов мировому экономическому порядку. М.? 
ИМЭПИ РАН, 1999. С.34. 
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О необходимости преодоления возникающих в мире диспропорций 
в распределении преимуществ глобализации заявляет ООН. В докладе о 
роли этой организации в XXI в. ее Генеральный секретарь Кофи Аннан 
подчеркнул, что для того, «чтоб воспользоваться перспективами, которые 
открывает глобализация, и при этом устранить ее негативные последствия, 
мы должны научиться управлять лучше и должны научиться тому, как 
лучше управлять сообща»1. 

Рост интернационализации хозяйственной жизни, следовательно, не 
только открыл перед мировым сообществом дополнительные возможности 
ускорения развития, но и породил новые сложные проблемы, не поддаю-
щиеся решению вне согласования на наднациональном уровне. Иными 
словами, неустойчивость системы мирохозяйственных связей вызывает 
потребность усиления международного взаимодействия в разработке уст-
раивающих большинство ее участников условий осуществления экономи-
ческого сотрудничества. Поэтому в самых различных кругах мирового 
сообщества – от политических до научных – активизируется поиск наибо-
лее оптимальных моделей регулирования мирохозяйственных связей. 

Динамично меняющаяся экономическая ситуация в мире и в России 
обуславливает необходимость изучения новейших тенденций в этой об-
ласти и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию и совершен-
ствованию экономических отношений в современных условиях. 

Для России возможен только один путь. Так как она не может избе-
жать глобализации, то ей остается по возможности точнее учитывать в 
своей экономической стратегии объективные тенденции и закономерности 
развития мировой экономики. 

Нельзя не отметить, что глобализация является развертываю-
щимся процессом, но еще не свершившимся фактом. И проблемы, ко-
торые встают перед нами в эпоху глобализма, исключительно слож-
ны, требуют пересмотра самых фундаментальных подходов. Необхо-
димо начать думать над этими подходами. Ясно, что стандартные под-
ходы прошлого вряд ли нам помогут в той эпохе, в которую мы всту-
паем. 

 

                                                 
1 Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в ХХI веке. Доклад Гене-
рального секретаря ООН / Коммерсантъ. 04.04.2000. 
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Глава 2 
Парадоксы глобализирующегося мира  
и России 

 
 
Специалисты, занимающиеся проблемами развития мировой эконо-

мики, по-разному представляют глобализацию и ее последствия. Неокон-
серваторы, например, считают, что она дает шанс каждому гражданину и 
каждой стране, при этом «самые способные» лишь выигрывают от глоба-
лизации, в то время как «менее гибкие и подвижные» теряют. Напротив, 
другие, как австрийский профессор Р. Шиллер, констатируют, что в разви-
тых странах выигрывают от глобализации лишь от 10 до 15% населения. 
Остальные, а в развивающихся странах все 100%, проигрывают. 

Эффект глобализации можно уподобить действию теории относи-
тельности А. Эйнштейна в естественных науках: не отменив действовав-
шие до нее теоретические постулаты физики, химии или теории гравита-
ции, поставила их в совершенно иные, более широкие и более сложные 
рамки. Вот и в международной сфере в 90-х годах XX в. в результате гло-
бализации возникло несколько новых ключевых феноменов: 

• значительно увеличилась роль транснациональных корпораций, 
количество которых, вследствие концентрации, уменьшается, однако сте-
пень их воздействия на развитие глобального рынка существенно возрас-
тает; 

• национальные экономики постепенно интегрируются в различные 
международные объединения, гармонизирующие внутреннее пространство; 

• экологизация мирового хозяйства дает новые возможности для 
дальнейшего экономического роста за счет соблюдения экологических 
критериев; 

• значительно увеличивается роль информационных технологий во 
всех сферах общества – от управления операциями фирм и государствен-
ного управления до обеспечения экономической безопасности. 

Кроме перечисленных можно назвать еще немало других, не менее 
важных аспектов глобализации. 

Очевидные выгоды глобализации 
Нелегко установить, кто и в какой степени выигрывает или теряет 

вследствие глобализации. В мире одновременно происходит множество 
событий, и потому трудно определить, какую роль сыграла в них сама 
глобализация. Иногда состояние экономики в основном зависит от конъ-
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юнктуры на собственных внутренних рынках и в меньшей степени – от 
очередного снижения торговых ограничений в международном масштабе. 
В целом для описания глобализации достаточно теории международной 
торговли и трансграничных инвестиций, однако в случае особо интенсив-
ных экономических изменений следует использовать и старую добрую 
теорию экономики. 

Либерализация торговли, отказ от таможенных пошлин и количест-
венных квот приводят к увеличению объемов внешней торговли и измене-
нию ее структуры. Это, в свою очередь, воздействует на уровень произ-
водства в отдельных странах и, как правило, положительно влияет на со-
стояние их внутренних рынков. Когда размываются экономические грани-
цы, то, по П. Самуэльсону, свободная международная торговля приводит к 
выравниванию цен товаров и факторов производства. К аналогичному вы-
воду пришел и Р. Манделл: международная мобильность труда и капитала 
приводит к выравниванию цен товаров в мировом масштабе. Свободная 
торговля и перемещение капитала выравнивают цены капитала и труда и, 
следовательно, уровни процентных ставок и стоимость рабочей силы. 

В связи с этим интересен фундаментальный вопрос Р. Фримана: ве-
личина твоей зарплаты определяется в Пекине? И в самом деле, должна ли 
стоимость рабочей силы сближаться в богатых и бедных странах? Приво-
дит ли наплыв дешевых трудоемких товаров к снижению оплаты труда 
работников, как это утверждают В. Столпер и П. Самуэльсон? Что ж, гло-
бализация может представлять угрозу для слабых стран, порожденную 
торговой экспансией более активных экономических субъектов из богатых 
стран. Но ведь одновременно она дает возможность своеобразного реван-
ша в сфере оплаты труда или угрозой перенесения производства в более 
бедные регионы мира. Однако реальный мир не так прост, как это рисует-
ся экономической теорией, и, к счастью, не столь жесток. 

В действительности заработная плата в высокоразвитых странах 
Севера остается более высокой, чем на Юге. Она в немалой степени диф-
ференцирована и в странах – членах ЕС, где ограничения торговли ликви-
дированы уже давно. За длительный период уровень зарплаты стал соот-
ветствовать локальной производительности труда. В конце XX в. динами-
ка зарплаты и стоимости рабочей силы оказалась выше в крупных странах-
экспортерах Юга, чем в наиболее богатых странах Запада. Заработная пла-
та в странах – торговых партнерах США возросла в первой половине 90-х 
годов до 80% уровня зарплаты в Америке, тогда как в 1960 г. она едва дос-
тигала 40%. 

Отдельная проблема – увеличение разрыва в доходах самых бога-
тых и самых бедных общественных групп при одновременном ослаблении 
так называемого среднего класса. Это явление, наиболее заметное в США, 
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лишь частично можно объяснить прогрессирующей глобализацией. По 
оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
импорт из стран с низким уровнем заработной платы способствует изме-
нению уровня зарплаты в развитых странах лишь на 10–20%. Основным 
фактором изменений здесь служит технологический прогресс. 

Улучшается ли положение развивающихся стран или, несмотря на 
глобализацию, разрыв между богатыми и бедными странами углубляется? 
Ставя эти вопросы, мы должны помнить, что социально-экономическая 
ситуация производна от многих причин и обстоятельств. Сначала рассмот-
рим, как изменяется в мире сфера бедности. 

В качестве основного критерия оценки масштабов бедности прини-
мается доля населения, живущего менее чем на 1 дол. в день. При этом 
используется расчетный доллар, т.е. доллар с учетом неодинаковой его 
покупательной способности в разных странах. В 1998 г. на сумму менее 
одного доллара жили 24% всего населения развивающихся и посткомму-
нистических стран, тогда как в 1990 г. – 29%. Отметив несомненное улуч-
шение положения бедных, следует сказать, что их численность за это вре-
мя в абсолютном выражении возросла на 1,3 процентных пункта, а сниже-
ние доли бедных связано с ростом общей численности населения Земли. 

В 1998 г. более 43% людей, остающихся в зоне бедности, прожива-
ло на юге Азии, 24% – в Африке и 23% – в Восточной Азии и зоне Тихого 
океана. Бедные составляли 43% населения Черного континента и 40% юга 
Азии. Аналогичные показатели для Восточной Азии и Латинской Америки 
достигли примерно 15%. За последние 10 лет во всех регионах мира чис-
ленность бедных несколько уменьшилась, причем больше всего на Даль-
нем Востоке, в том числе в Китае; исключение составляют посткоммуни-
стические страны Европы и Азии. Доля живущих менее чем на 1 дол. в 
день возросла в этом регионе с 1,6 до 5,1% всего населения, т. е. с 1,1 млн. 
человек в 1987 г. до 24 млн. в 1998 г. Существуют и другие методы анали-
за уровня бедности, но независимо от используемого метода оказывается, 
что в крайней бедности живет около 2/3 населения Бурки-на-Фасо, Чада, 
Мадагаскара, Мали, Нигерии, Нигера, ЦАР, Сьерра-Леоне и Замбии. 

Несколько улучшается положение в сфере продовольствия. Индекс 
производства продуктов питания в масштабе всего мира в 1996–1998 гг. 
примерно на 30% превышал уровень 1989–1991 гг. и на 72% – уровень 
1979–1981 гг. Динамика производства продовольствия заметно опережала 
рост численности мирового населения, причем эта общемировая тенден-
ция, в большей степени присуща странам с низкими и средними доходами. 
Производство продуктов питания росло в этих странах быстрее, чем в бо-
гатых, которые вышли на уровень определенной «сытости», что, естест-
венно, сдерживает дальнейший рост сельскохозяйственного производства. 




