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В статье анализируются основные тенденции развития мира в первые де-
сять лет  ХХI века, которые определяются автором как «потерянное десяти-
летие». Его позиция исходит из того, что в наибольшей степени содержание 
начала нового века  определяли не постиндустриальные страны, а государства, 
использовавшие не исчерпанный еще до конца потенциал индустриализма – Ки-
тай, Бразилия, Индия, НИС Юго-Восточной Азии. Более того, автор прогнозирует, 
что во втором десятилетии ХХI века, наряду с ЕС и НАФТА, в мире утвердятся 
еще 2 экономических суперрегиона – во главе с Бразилией и Китаем. Он также 
считает, что война с терроризмом будет снята с повестки дня человечества, 
предсказывает маргинализацию ресурсных экономик и сохранение авторитарных 
режимов только в тех странах, где они смогут обеспечивать поступательное 
социально-экономическое развитие.

Сегодня сложно однозначно сказать, чем за-
помнится большинству наших современ-
ников завершившееся десятилетие. Как и 

любое другое, оно было десятилетием надежд для 
одних, разочарований для других, эпохой успеха 
– для третьих. Но помимо индивидуальных ощу-
щений и воспоминаний, прошедшие десять лет 
оставят в истории и вполне объективный след. 
Разумеется, не стоит сейчас утверждать, что пе-
риод 2001-2010 гг. – первое десятилетие XXI века, 

– был плохим, так как мы не знаем, что же ждет 
нас впереди. Однако ясно, что многие тенденции 
и тренды, которые, по крайней мере на протя-
жении последней трети ХХ столетия считались 
прогрессивными и обнадеживающими, именно 
в эти десять лет были поставлены под сомнение. 
К тому же как в мире, так и в отдельных странах 
обострились многие застарелые противоречия и 
проявились новые, вследствие чего развитие по 
целому ряду направлений остановилось и даже 
обратилось вспять. И хотя я был бы и рад оши-
биться, но мне приходится назвать этот период 
новейшей истории «потерянным десятилетием».   

Все мы помним тот исторический оптимизм, 
с которым человечество вступало в XXI век. 
Празднества наступления 2000 года проходили 
в невероятной эйфории – и, следует признать, 
что для этого были основания: мир в 1990-е годы 
несомненно стал безопаснее, свободнее и богаче. 
Главной его чертой стало завершение рискован-

ного политического и военного противостояния 
«западного» и «восточного» блоков, продолжав-
шегося с конца 1940-х годов. Впервые в истории 
полным ходом шел процесс разоружения. Гло-
бальные военные расходы с 1991 по 2000 год со-
кратились с $1,47 до $1,05 трлн., что стало самым 
большим их падением как в абсолютном, так и в 
относительном выражении за всю историю. Опа-
снейшая линия межблокового противостояния в 
Европе исчезла с географических карт и из поли-
тического сознания; на ее месте возникла мирная 
объединенная Германия. Десятилетие началось 
с первой консолидированной международной 
акции против агрессора, в ходе которой войска 
саддамовского Ирака были выбиты из времен-
но оккупированного Кувейта, а закончилось под 
знаком вмешательства в Косово, прекративше-
го безумия режима С. Милоше¬вича. Всерьез 
стали обсуждаться проблемы противостояния 
геноциду и вопросы о судьбе несостоявшихся 
государств. На протяжении 1990-х годов были 
созданы трибуналы по военным преступлениям 
в Руанде, Сьерра-Леоне и бывшей  Югославии, а 
в 1999 году в Риме был подписан Статут Между-
народного уголовного суда. 

В 1990-е годы либеральные демократические 
порядки и рыночная экономика «продвинулись» 
по миру более активно и масштабно, чем в любое 
иное десятилетие. Падение Советского Союза 
дало его народам и народам ранее социалисти-
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ческих стран шанс на возвращение на более есте-
ственный путь развития на основе политической 
свободы и конкурентной рыночной экономи-
ки. Свобода получила мощную материальную 
поддержку со стороны новых технологий рас-
пространения информации: число абонентов 
мобиль¬ной связи за десятилетие выросло в 60, 
а пользователей интернета – в 95 раз. Мир стано-
вился все более открытым, а попытки остановить 
этот процесс оказывались смертельными для 
экономического развития. По мере становления 
постиндустриальной экономики формировалось 
понимание роли и значения творчества как эко-
номического ресурса и производительной силы. 
Человеческие знания невообразимо быстро за-
меняли сырье и неквалифицированную рабочую 
силу в качестве главного источника материаль-
ного прогресса.

На фоне прогресса безопасности и свободы 
резко повысилось глобальное благосостояние. 
Технологическая революция привела к неви-
данному всплеску предпринимательской ак-
тивности, породив самые значимые в истории 
современного бизнеса истории успеха. Впервые 
в истории масштабная группа государств за 
пределами западного мира – страны Восточной 
Азии и Китай, – продемонстрировала успешное 
догоняющее развитие, устойчивость которого 
была подтверждена временным эффектом «ази-
атского» кризиса 1997-1998 годов, который не 
смог остановить быстрого прогресса. Подхватив 
эстафету у Японии, континентальная Азия стала 
вторым по экономической мощи регионом мира, 
после Северной Атлантики. 

Прогресс экономической и политической 
свободы, возникновение новых технологий, 
укрепление безопасности и доверия в мире, а 
также существенный рост благосостояния под-
талкивали процессы, обычно называемые глоба-
лизацией. Впервые с начала ХХ века соотношение 
экспорта из десяти ведущих экономик к ВВП со-
ответствующих стран превысило 30%. Оправив-
шись после шока 1980-х с их многочисленными 
дефолтами, международные инвесторы снова 
заинтересовались развивающимися странами, 
вложив в них с 1991 по 1996 год беспрецедентную 
сумму в $2,2 трлн. 

Люди стали гораздо активнее перемещать-
ся по миру. Число людей, постоянно живущих 
за пределами границ своих стран, не теряя при 
этом гражданства, выросло почти на 60%. В Ев-
ропе появилась первая масштабная зона, поезд-
ки внутри которой не предполагали не только 
виз, но и пограничного контроля вообще. А 12 
стран Европейского Союза в 1999 году объявили 
о введении в безналичный оборот единой валю-
ты. Впервые человечество осознало проблему 
глобального изменения климата и предприняло 
согласованные шаги по борьбе с новыми угроза-
ми: в 1987 году был подписан Монреальский, а в 
1997 – Киотский протоколы.  Мир стал небывало 
взаимосвязанным благодаря новым средствам 
связи и распространения информации. 

Конечно, тенденции 1990-х годов, с одной 
стороны, не появились на пустом месте и ста-
ли следствием процессов, разворачивавшихся 
в разных регионах с конца 1970-х, а на глобаль-
ном уровне – с середины 1980-х годов; с другой 
стороны, в этот период происходили события, 
которые выбивались из общей позитивной кар-
тины. Однако не остается сомнения в том, что 
переход от мира, долгое время находившегося 
на грани гарантированного взаимного уничто-
жения, к миру, увидевшему новые перспективы 
развития, переставшему бояться будущего и 
ставшему гораздо более удобным местом для 
жизни, произошел невероятно быстро и, по 
меркам ХХ века, относительно безболезненно.

Все это обусловило гигантские ожидания, 
под знаком которых человечество вступило в 
новое тысячелетие. Если подходить относи-
тельно схематично, то они обусловливались 
несколькими факторами: 

 — убежденностью в дальнейшем либерально-
демократическом триумфализме; 

 — уверенностью в постоянном расширении 
возможностей, открываемых технологиче-
ским прогрессом; 

 — надеждами на преодоление развивающи-
мися и постсоветскими странами их эко-
номических трудностей; 

 — ожиданием новостей с «фронтов» интегра-
ционного проекта в Европе; 

 — и, в определенной степени, предположени-
ями о дополнительном синергетическом 
эффекте глобализации и ее позитивном 
влиянии как на экономические, так и на со-
циально-политические процессы по всему 
миру.
Сегодня, подводя итоги последовавшего де-

сятилетия, можно убедиться в том, что многие 
из этих надежд оказались преувеличенными. Но 
следует и признать, что мало кто мог, всматри-
ваясь в конце 1990-х годов в контуры будущего, 
разглядеть обусловившие это причины.

2000-е годы: новые глобальные вызовы. 
Экономика. Несмотря на то, что для многих 
стран уже вторая половина 1990-х годов в эко-
номическом отношении стала временем серьез-
ных испытаний, серьезные проблемы в мировой 
экономике проявились скорее в 2000 году, когда 
стали заметны серьезные нисходящие тренды 
на фондовом рынке в США и западных странах. 
Проблемы в значительной мере были вызваны 
спекулятивными движениями в сфере компа-
ний высокой технологии, чья капитализация в 
глоба¬льном масштабе выросла между началом 
1996-го и концом 1999 года не менее чем на $4,2 
трлн. «Пузырь» начал лопаться весной 2000-го 
и потянул за собой всю экономику США: к се-
редине 2003 года капитализация рынка акций 
сократилась на 46%, а стоимость 100 компаний, 
прежде являвшихся гордостью рынка NASDAQ, 
упала более чем в 3,8 раза. Несмотря на то, что 
данная проблема на том этапе носила, прежде 
всего, конъюнктурный характер, она отражает, 
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на мой взгляд, более фундаментальный тренд 
– невозможность замены реальной экономики 
информационной, каковая в 1990-е годы ка-
залась вероят¬ной, если судить по поведению 
инвесторов. 

К началу XXI века западные экономики 
пришли, начав коммерческое освоение новых 
технологий, воспринимавшихся, по словам 
некоторых экономистов, в качестве источника 
«неограниченного богатства». Несмотря на то, 
что и на протяжении 1990-х годов наметился 
тренд к быстрому снижению цен на такие то-
вары и стремительное повышение их доступ-
ности, ощущение «отрыва» западного мира от 
новых индустриальных стран было очень яв-
ным, а доходы высокотехнологичных компаний 

– исключительно высокими. Среди 50 самых 
дорогих корпораций мира по состоянию на 1 
января 2000 года 19 представляли сектор ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий. Казавшаяся бли¬зкой перспектива нового 
витка радикального сокращения использования 
сырья и материалов толкала вниз цены на ре-
сурсы, которые к концу 1990-х годов упали, по 
сравнению с началом десятилетия, в 2,4-3,8 раза. 

В мире сложился гигантский разрыв меж-
ду постиндустриальными странами во главе с 
США и ЕС, и государствами, только начинавши-
ми приобщаться к индустриальной цивилиза-
ции. И это при том, что промежуточного класса 
развитых индустриальных стран почти еще не 
существовало. В этом контексте 2000-е годы ста-
ли десятилетием, изменившим представления 
западных политиков о происходящем: на всем 
его протяжении заметно усиление роли инду-
стриальных стран, прежде всего Китая, Брази-
лии и государств Юго-Восточной Азии, на фоне 
быстрого увеличения доступности современных 
технологий и их стремительного копирования 
за пределами генерирующих их стран. При этом 
2000-е годы существенно отличаются от 1990-х 
еще и тем, что по-настоящему новых прорывных 
разработок в западных странах создано не было: 
первое десятилетие XXI века стало временем 
коммерциализации уже имевшихся наработок, 
а в такой коммерциализации новые индустри-
альные страны оказались успешнее прочих.

Иначе говоря, существенной проблемой, 
с которой столкнулся в 2000-е годы западный 
мир, и на которую он пока не нашел ответа, 
стала проблема «излишней постиндустриализа-
ции», коснувшаяся прежде всего Соединенных 
Штатов. Несмотря на то, что и сегодня многие 
по-прежнему очарованы информационными 
технологиями, очевидно, что перспективы эко-
номического развития в ближайшие десятиле-
тия будут определять не они – или, по крайней 
мере, не изобретение новых, - а доведение до 
совершенства уже имеющихся. Иначе говоря, 
2000-е годы стали периодом определенного ра-
зочарования в «пост¬индустриализме», причем 
разочарования не случайного, а основанного на 
вполне объективных трендах.

Вторым не менее важным трендом стала 
растущая неготовность западного мира жить 
«по средствам», что прежде всего коснулось 
Соединенных Штатов. Начиная с 1980-х годов, 
страна-эмитент главной мировой резервной ва-
люты от года к году увеличивала отрицательное 
сальдо своего торгового баланса и государствен-
ный долг. Технологический бум конца 1990-х и 
разумная налоговая политика администрации 
Б. Клинтона обеспечили на короткий период 
сбалансированный и даже профицитный бюд-
жет. В 2000 году доходы превысили расходы на 
рекордные $236 млрд. – однако такая ситуация 
была временной: несмотря на ответственную 
бюджетную политику правительства, продол-
жилось наращивание долга домохозяйств и кор-
пораций, что поощрялось политикой низких 
процентных ставок. Иллюзия того, что можно 
проводить бесконечное раздувание денежной 
массы как без инфляционного эффекта, так и 
без кризиса на рынке заимствований, когда-то 
должна была рассеяться. 

Это и случилось в 2008 году, когда впервые 
за последние тридцать лет серьезный кризис 
начался не на «периферии», а в центре мировой 
экономической системы. Борьба с этим кризи-
сом привела к росту дефицита американского 
бюджета в 2010 году до $1,29 трлн., или 8,9% 
ВВП, а государственного долга – до $13,85 трлн., 
или в 2,5 раза по сравнению с $5,6 трлн. в 2000 
году. На фоне кризисных явлений в США обо-
стрились проблемы в зоне евро, некоторые 
страны которой в 2000-е годы испытали по-
добный же соблазн резкого наращивания за-
имствований по неожиданно понизившимся 
для них процентным ставкам. В результате с 
весны 2010 года начались операции по спасению 
охваченных кризисом стран еврозоны. На это 
уже потрачено и еще будет потрачено не менее 
€1 трлн. Все указанные события, несомненно, не 
подорвут финансовый статус США, не разрушат 
они и зону евро. Однако понимание того, что 
главные экономические центры западного мира 
не имеют иммунитета про-тив масштабных 
финансовых потрясений, стали важной, если не 
основной, приметой 2000-х годов.

Существенным новым трендом, играющим 
«против» западного мира, стало изменение цен 
на ресурсы и готовую продукцию. После по-
следнего мощного всплеска в 1980-1981 годах 
на протяжении почти двух десятилетий цены на 
сырье и минеральные ресурсы либо снижались 
в абсолютном выражении, либо росли гораздо 
медленнее, чем цены на промышленную продук-
цию и технологические изобретения. Как след-
ствие, торговый и платежный баланс западного 
мира оставался искусственно благоприятным. 
На «низшей» точке, в 1999 году, США тратили 
на всю потребляемую в экономике нефть 4,6% 
своего ВВП, тогда как еще в 1981 году – более 
9,7% (для стран ЕС-12 показатель составлял 
3,1%, для Японии – 3,2%). За последовавшие 
десять лет ситуация изменилась драматическим 
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образом: с января 2001-го по декабрь 2010 года 
индекс цен на энергоносители вырос в 4,6 раза, 
на промышленные металлы – в 5,2 раза, на дра-
гоценные металлы – почти в 6 раз. Наиболее 
устойчивыми к этому потрясению оказались, 
как ни странно, новые индустриальные стра-
ны, выступившие основными потребителями 
дополнительного количества сырья. Стабиль-
ный спрос на их продукцию и успешное при-
менение ими заимствова-нных технологических 
решений позволяли новым игрокам успешно 
справля¬ться с неожиданными вызовами, что 
еще больше ставило под сомнения позиции «по-
стиндустриальных» стран.

Изменение конъюнктуры на сырьевых рын-
ках вызвало и главное политическое следствие 
«экономики 2000-х»: резкое усиление позиций 
правящей элиты ресурсодобывающих стран, 
расширение их экономических возможностей. 
Устанавливается тесная политическая «смычка» 
между сырьевыми и индустриа¬льными эконо-
миками, прежде всего, между Китаем и авто-
ритарными режимами в разных районах мира,  

- от Анголы и Нигерии, Судана и Йемена, и до 
Туркменистана и Бир¬мы. Возникли мощные 
международные группы подобные Шанхайской 
организации сотрудничества, представляющей 
собой региональный союз склонных к автокра-
тии и антизападной риторике государств Ев-
разии. 

Во всех регионах мира влияние сырьевых 
экономик в политической сфере стало крайне 
заметным, и западный мир не только оказался 
не в состоянии ничего этому противопоставить, 
но и вынужден был прибегнуть к финансовой 
поддержке новых воротил глобального бизнеса. 
К концу 2000-х годов Китай и сы¬рьевые эконо-
мики скопили более $4 трлн. валютных резер-
вов, а их суверенные инвестиционные фонды 
сосредоточили более $1,1 трлн. для инвестиций 
на западных рынках. Среди 50 самых дорогих 
корпораций мира по состоянию на 1 января 
2011 года 14 представляли сырьевой сектор, а 9 
– незападные экономики. И, хотя это отнюдь не 
является приговором западной экономической 
системе, ей послан серьезный «сигнал».

Если подвести некоторый итог, можно от-
метить следующее: 

 — во-первых, на протяжении 2000-х годов 
рост капитализации западных фондовых 
рынков – по сути, рост богатства западно-
го мира, – остановился: в 2010 году сред-
нее значение индексов S&P500, DAX, FTSE, 
CAC-40 и Nikkei оставалось ниже (причем 
у Nikkei – более чем на 20%), чем в 2000-м, 
чего до этого не случалось семь десятиле-
тий; 

 — во-вторых, основные индикаторы глобали-
зации показали явное замедление данного 
процесса. Начался постепенный пересмотр 
идей мультикультурализма, а прибытие им-
мигрантов в США и страны ЕС в 2008-2009 
годах было меньшим, чем в 1998-1999 годах; 

 — в-третьих, долговые обязательства ведущих 
западных стран на протяжении этих десяти 
лет росли в среднем с темпом, втрое пре-
вышающим темп прироста ВВП, и в ито-
ге подошли к планке в 100% ВВП даже у 
Соединенных Штатов, чего не случалось с 
1947 года; 

 — в-четвертых, именно на протяжении 2000-
х годов стало очевидно, что за пределами 
эпохи полномасштабной технологической 
революции копирование технологий оказы-
вается выгоднее их создания, и новые инду-
стриальные страны стали активно догонять 
западные державы; 

 — в-пятых, эти изменения породили рост цен 
на сырьевые активы, который, в свою оче-
редь, начал изменять соотношение эконо-
мических и политических сил в мире. 
Таким образом, хотя не стоит говорить, что 

первое десятилетие XXI века принесло эконо-
мическую катастрофу, оно все же стало «поте-
рянным временем» для западного мира – мира, 
который на протяжении предшествующего 
столетия был катализатором мирового эко-
номического роста и технологического разви-
тия. Смогут ли новые индустриальные страны 
заменить Запад в качестве главного игрока в 
экономике XXI века, покажет время. Однако 
очевидно, что смена лидера, если она состоится, 
вряд ли окажется безболезненной.

Международная политика. Политические 
перемены 2000-х годов случились быстрее и не-
ожиданнее экономических, но оказались даже 
более радикальными. Конечно, здесь определя-
ющим стали события 11 сентября 2001 года, од-
нако и они не произвели бы столь масштабного 
эффекта, если бы в Соединенных Штатах уже 
в конце 1990-х не наметился поворот к рели-
гиозному консерватизму, ставший своего рода 
защитной реакцией на «излишнюю нормаль-
ность» клинтоновской Америки, как никогда 
ранее сблизившейся с Европой. Консерваторы, 
победившие в ходе неочевидных итогов выбо-
ров 2000 года, привели к власти команду, полу-
чившую последний шанс реванша за поражения 
во Вьетнаме, когда большая часть оказавшихся в 
Вашингтоне политиков начинали свою карьеру, 
и неудачу в Ираке в 1991 году, когда их мис-
сия не была «закончена». Атаки террористов 
на Нью-Йорк и Вашингтон легитимизировали 
любые планы американцев на Ближнем Востоке 

– и результатом стала «война с терроризмом», 
ставшая на деле ловушкой для западного мира.

Эта «война» стала фоном всего «потерян-
ного десятилетия». Она: 

 — принесла Западу, и в первую очередь Сое-
диненным Штатам, гигантские расходы (ис-
числяемые некоторыми авторами в сумму 
до $2 трлн.); 

 — быстро выявила неэффективность сущест-
вующих государственных структур в борь-
бе с террористическими сетями; 

 — показала, что самая мощная армия мира не 
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в состоянии установить приемлемый поря-
док на территории двух не самых больших 
государств – Афганистана и Ирака; 

 — вынудила правительства западных стран 
применять в борьбе с террористами методы, 
давно объявленные в самих этих государ-
ствах незаконными, и даже нарушать ме-
ждународные конвенции и обязательства; 

 — на волне борьбы с терроризмом были при-
няты законы и нормы, существенно огра-
ничивавшие гражданские права и свободы 
жителей развитых стран. 
Что еще более существенно, терроризм, ко-

торый в 1980-1990-е годы оставался явлением 
эпизодическим, превратился в 2000-е в важный 
инструмент влияния на мировую политику (до-
статочно вспомнить, как теракты в Мадриде в 
2004 году изменили расклад на парламентских 
выборах в Испании и вывели эту страну из «ко-
алиции решительных»). На протяжении всего 
десятилетия победы над терроризмом одержано 
не было: 

 — успех в Афганистане и Ираке можно счесть 
в лучшем случае очень относительным; 

 — на волне борьбы с западными странами и 
их оккупационными силами в ближнево-
сточных странах сплотилось мощное тер-
рористическое подполье, и, что самое су-
щественное, к концу десятилетия в многих 
странах мира борьба с терроризмом стала 
уверенно восприниматься в контексте того 
«столкновения» христианской и исламской 
цивилизаций, о которой в середине 1990-х 
писал С.Хантингтон. 
Война с террором, которая в своем начале 

выглядела именно борьбой с экстремистами, по-
степенно превратилась в противостояние запад-
ного и исламского миров: к концу 2000-х годов 
образ Соединенных Штатов и многих европей-
ских стран в исламском мире стал предельно не-
гативным, и исправить это в ближайшее время 
не удастся. Даже несмотря на то, что правитель-
ство Б. Обамы и новые европейские политики, 
которые пришли к власти в конце 2000-х годов, 
сняли борьбу с террором с прио¬ритетной пози-
ции в своих программах. «Антитеррористиче-
ская эпопея» стала самым большим поражением 
Запада в прошедшем десятилетии, показавшим 
его уязвимость и очевидную ограниченность его 
возможностей. 

За этой неудачей скрывалась другая значи-
мая проблема – а именно изменение структуры 
мировых игроков, к которому западные страны 
оказались не готовы. Речь идет о резком росте 
роли и влияния негосударственных структур, 
причем вызов особой роли государства бросили 
не глобальные корпорации, с чем еще в 1980-е 
годы связывали изменение мировой системы, а 
не преследующие коммерческих интересов орга-
низации и даже отдельные частные лица. В пер-
вую очередь речь идет, конечно, о всякого рода 
комбатантах, которые восприняли террористи-
ческие методы борьбы, и, по сути, выигрывают 

противостояние с классическими государст-
венными институтами. Кроме того, становится 
ясно, что не только террористические сети, но 
и отдельные фанатики могут внести серьезные 
коррективы в планы политиков. Именно на про-
тяжении 2000-х годов реальностью стали обще-
ственные движения – иногда скоординирован-
ные, но порой и спонтанные, – которые стали 
приводить к падению казавшиеся стабильными 
политические режимы. Политика стала куда ме-
нее предсказуемой в силу того, что далеко не все 
интересы, которые ранее казались понятными, 
сегодня могут быть просчитаны, а готовность 
людей – как в периферийных странах, так и в раз-
витых, – подчиняться командам сверху становит-
ся все меньшей. Практика показывает также, что 
появляются и угрозы вмешательства частных лиц 
в сферы, которые государства исконно считали 
«своими»: стоит предположить, что инцидент с 
Wikileaks станет началом масштабного процес-
са «десакрализации» государства и отрицания 
его права быть непрозрачным и неподотчетным. 
Необходимость приспособления государства в но-
вым условиям и формирование глобальных обще-
ственных структур сетевого типа становится 
еще одним вызовом «традиционалистам» 2000-х.

Закончившееся десятилетие ознаменовало 
собой, на наш взгляд, окончательный кризис 
существующих международных институтов. 
По сути, возникли предпосылки для соперни-
чества между институтами традиционными, 
основанными на суверенных правах государств 
и неких их «заслугах» (лучший тому пример – 
Организация Объединенных Наций) и инсти-
тутами новаторскими, предполагающими отказ 
участвующих в них государств от части своих 
суверенных функций (примером может быть 
Международный уголовный суд). Удивляет то, 
что доверие к традиционным институтам было 
подорвано, прежде всего, действиями самих тра-
диционалистов. Сначала Соединенные Штаты 
пренебрегли мнением других членов ООН, начав 
вторжение в Ирак, затем Китай и Россия стали 
применять свои особые права в ООН для бло-
кирования решений, так или иначе касавшихся 
периферийных стран, в которых они имели свои 
«особые» интересы. В результате, как санкции 
международного сообщества, так и признание им 
легитимности тех или иных действий оказались 
резко девальвированы. Односторонние действия 
стали предприниматься куда более активно, чем 
прежде. Начались спонтанные и блоковые при-
знания новых независимых государств: если в 
первые два года после относительно организо-
ванного самоопределения Восточного Тимора 
в 2002 г. его независимость признали 67 госу-
дарств, то в первые два года после объявления 
независимости Косово – 39, а через два года после 
декларации независимости Абхазией и Южной 
Осетией – всего 3. Думается, что упорный под-
рыв традиционных коллективных институтов 
впоследствии может сыграть с «суверенистами» 
злую шутку.
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Подводя промежуточный итог, можно ска-

зать, что 2000-е годы стали в мировой политике 
периодом формального ренессанса государст-
веннических и суверенистских подходов, проис-
ходившего, по иронии судьбы, в условиях, когда 
потенциал прежних государственных форм на 
деле выглядит исчерпанным.

Внутренняя политика. В большинстве раз-
витых и в некоторых развивающихся странах 
2000-е годы прошли под знаком довольно бы-
строго нарастания неравенства, отчасти став-
шего следствием либерализации 1990-х годов, 
а отчасти – особенностей налоговой политики 
(прежде всего в Соединенных Штатов и Рос-
сии). Статистика беспристрастно показала, 
что 1% самых состоятельных граждан в нача-
ле 2010 года контролировал в 12 странах ЕС в 
1,35 раза большую долю доходов, чем в конце 
1999-го, в США – в 1,8 раза, а в России – в 2,6 
раза большую. Неравенство становилось бо-
лее устойчивым и воспроизводимым, и, судя по 
всему, процесс его нарастания не остановится 
в ближайшее время. Данная тенденция вела, в 
том числе, и к нарастающей экономизации, и 
примитивизации сознания. 

Некоторые тенденции, ранее указывавшие 
на укрепление постматериалистических моти-
вов, практически сошли на нет, а в США, России 
и постсоциалистических странах наблюдался 
стремительный регресс в этом отношении. Бо-
гатство стало предметом культа – особенно в 
ставших на путь быстрого прогресса развива-
ющихся странах. Как следствие, именно степень 
экономической успешности и эффективности 
стала восприниматься как важный – если не 
основной, – элемент легитимации существу-
ющих режимов. На протяжении прошедшего 
десятилетия это привело к упрочению (заслу-
женному) авторитарных режимов в Китае и 
некоторых странах Восточной и Центральной 
Азии и (незаслуженному) в России, Белоруссии 
и Венесуэле. Обеспечивающий обогащение ав-
торитаризм перестал восприниматься как зло, 
что безусловно сыграло ему на пользу, но в то же 
время породило ожидания, которые в будущем 
могут поставить существование ряда автори-
тарных режимов под знак вопроса.

Этот экономический тренд практически 
идеально взаимодействовал с угрозой терро-
ризма, создав запрос на «безопасность», ко-
торая стала главным политическим фетишем 
десятилетия. Общество, большинство членов 
которого не ощущает масштабного внешнего 
вызова, который требовал бы консолидации 
всех сил нации, и занято зарабатыванием денег 
и потреблением благ, становится зацикленным 
на сохранении существующего образа жизни. 
И лозунг безопасности – реальной или воо-
бражаемой, – выступает замечательным суб-
ститутом развития. Им в 2000-е годы стали 
оправдываться постепенное наступление на 
гражданские права, расширение возможностей 
спецслужб, сокращение свободы прессы и ин-

формации, увеличение расходов на военные и 
полицейские функции государства. Не только 
государственные чиновники, но и уважаемые 
социологи и философы стали вполне серьезно 
обосновывать доктрину «security first». Апо-
логия безопасности стала важнейшей опорой 
государственных институтов, которые могли 
поддерживать у населения ощущение угрозы и 
произвольно трактовать свои успехи в борьбе с 
ней (сообщая, например, о десятках предотвра-
щенных терактов).

Соответственно сократились глубина и 
устойчивость демократических традиций. С 
одной стороны, растущее неравенство усилило 
пропасть между элитами и народом, побудив 
первые максимально активно использовать  сов-
ременные средства манипулирования общест-
венным мнением, и превратив, по словам А.Гора, 
«Republic of Letters» в «Empire of television». В 
обществе, где успех и известность стали основ-
ными активами, возникла возможность при-
хода к власти демагогов и посредственностей 

– причем в полном соответствии с демократи-
ческими установлениями. С другой стороны, 
там, где этот путь казался слишком сложным 
или маловероятным, власти, спекулируя на 
опасностях и угрозах (как внутренних, так и 
внешних), начали превращать демократию из 
реального института в фикцию – что вскоре 
было названо аналитиками «нелиберальной» 
демократией. Эта тенденция усиливалась также 
и внешней политикой самих развитых стран, 
которые стали искать союзов с автократиями и 
«нелиберальными демократиями» как по при-
чине необходимости их поддержки в «войне с 
терроризмом», так и вследствие нарастания их 
экономической мощи или собственной зави-
симости от них в поставках энергоносителей 
или сырья. Очень существенный удар по де-
мократизации мира был нанесен также поли-
тикой США и их союзников в Афганистане и 
Ираке, вторжения в которые в значительной 
мере обосновывались необходимостью установ-
ления демократии – которая, однако, так там и 
не привилась, породив лишь этнические и ре-
лигиозные противостояния, стоившие десятков 
тысяч жизней.

Все три отмеченных сферы не развивались 
автономно: изменения в экономике, междуна-
родной политике и внутриполитической жизни 
были взаимно обусловлены. Я бы рискнул пред-
положить, что особое значение в этом играли 
политические факторы. Война с терроризмом 
сделала глобальную политику менее избиратель-
ной в средствах и позволила начать наступление 
на гражданские права. Это, в свою очередь, ста-
ло фактором, оправдывающим ужесточение по-
литических режимов и снижающим внимание к 
демократии и либеральным институтам. В то же 
время реалии борьбы с терроризмом привели 
к дестабилизации Ближнего Востока, сокраще-
нию добычи нефти в Ираке и начальному скачку 
цен на энергоресурсы. Возрастающая конкурен-
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ция за нефть и ресурсы в значительной мере 
спровоцировала экспансионистскую политику 
Китая и других крупных игроков. В итоге гео-
политические расчеты в полной мере вернулись 
в мировую политику, а ресурсы и территории 
обрели в головах государственных деятелей то 
же значение, которое они имели в середине ХХ 
века. Глобальная экономика к концу первого 
десятилетия нового века стала в большей мере 
похожа на индустриальную, чем в его начале, 
а политика – напоминать реалии 1930-х годов, 
причем демагоги всех мастей оказались ее весь-
ма органичным элементом.

В общем, 2000-е годы стали первым десяти-
летием со времен окончания Второй мировой 
войны, на протяжении которого мир стал менее 
свободным и равноправным, чем прежде, а цен-
ности демократии и соблюдения прав человека 
подверглись существенной дискредитации.

2000-е годы: новые локальные вызовы. 
США против всего мира. В 2000-е годы Сое-
диненные Штаты, на протяжении предшеству-
ющих пятидесяти лет являвшиеся важнейшим 
фактором глобальной экономической и воен-
но-политической стабильности, выступили в 
давно забытой для себя роли возмутителя спо-
койствия и источника опасных и негативных 
тенденций – как в политической, так и в эко-
номической сферах.

В политике, где в первой половине 2000-х 
негативный эффект был особенно велик, Аме-
рика стала лидером в нарушении всех и вся-
ческих правил. Будучи в годы правления Б. 
Клинтона относительно «нормальной» страной, 
Соединенные Штаты в новом десятилетии взя-
ли на вооружение стратегию односторонних 
действий, применив ее, прежде всего, в объяв-
ленной ими «войне с терроризмом». Несанкци-
онированное вторжение в Ирак, запрещенные 
международными соглашениями методы веде-
ния войны и обращения с пленными, пренебре-
жение интересами и правами союзников, – все 
это стало «визитной карточкой» бушевской 
Америки. Следствием восьми лет подобной по-
литики стали резко выросшие в общемировом 
масштабе антиамериканизм и антизападные 
настроения в целом, выстраивание политики 
компромиссов с государствами, отходящими 
от принципов демократии и соблюдения прав 
человека, а также распространение в глобаль-
ном масштабе осознания того, что   и другим 
государствам позволительно повторять то, что 
вытворяют Соединенные Штаты. В результате 
мир стал менее безопасным; террористические 
организации обрели ореол борцов за свободу 
и независимость своих стран; сопротивление 
распространению в мире западных ценностей 
стало намного более существенным; а автори-
тарные режимы получили своего рода сarte-
blanche, если они декларировали свою привер-
женность борьбе с произвольно определяемым 
экстремизмом. Лозунг «или вы с нами, или с 
террористами» вернул глобальную политику 

к той степени примитивизма и безответствен-
ности, которая характеризовала ее в годы «хо-
лодной войны» – но при этом промежуточным 
итогом десятилетия стало не изобретение эф-
фективных методов в противостоянии террору, 
а фактическое свертывание этой борьбы под 
благовидными предлогами.

В экономике впервые с 1970-х годов Со-
единенные Штаты стали источником серьез-
ных проблем, что было обусловлено хрониче-
ски низкой нормой сбережения и постоянной 
жизнью как государства, так и граждан в 
кредит. В начале 2000-х годов отрицательное 
сальдо торгового баланса достигло историче-
ского максимума в $839,5 млрд. В это же время 
«война с терроризмом» выз¬вала нарастание 
дефицита государственного бюджета. А эко-
номический спад, начавшийся фондовым кри-
зисом 2000-2001 годов и усугубленный резким 
сокращением спроса в условиях политической 
неопределенности, потребовал искусственного 
снижения процентных ставок и подстегивания 
потребления за счет роста потребительского 
кредитования. В итоге Америка, не справившись 
с бюджетным кризисом и не преодолев слабости 
во внешней торговле, столкнулась с кредитным 
кризисом, что потребовало новых (на этот раз 
измеряющихся уже триллионами) бюджетных 
вливаний в экономику. Несмотря на то, что дол-
лар устоял в условиях подобной экономической 
неопределенности и формально его позиции в 
мире не были поколеблены, в общем и целом 
«волна», посланная из Соединенных Штатов в 
глобальную экономику, не оказала позитивного 
влияния на имидж Америки. Именно во второй 
половине 2000-х стали крайне активными рас-
суждения о наступлении «постамериканского 
мира», причем даже адепты монополярности 
стали активно обсуждать средства и методы, 
какими Соединенные Штаты могли бы усилить 
свои позиции в мире, которые к началу 2010-х 
годов выглядят чрезвычайно ослабленными.

ЕС и продолжение интеграции. В Европе 
2000-е годы не выглядели столь тревожными, 
как в Соединенных Штатах – и континент во 
многом можно назвать исключением из опасных 
тенденций этого десятилетия (хотя в последние 
годы возникли существенные поводы для бес-
покойства). Европейский союз встретил начало 
нового тысячелетия триумфальным введением 
евро, которое к 2005 году стала самой широко 
используемой в мире валютой в наличном обо-
роте, и за период 2002-2007 годов подорожала к 
доллару практически вдвое – с 0,82 до 1,60 $/€. 

В полном соответствии с заранее утвер-
жденными графиками, ЕС расширился на 12 
новых государств: в 2004 году его ряды попол-
нили страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия и Словения, Кипр и Мальта, а в 2007-
м – Болгария и Румыния. Ускоренное разви-
тие экономики ранее отстававших стран ЕС в 
условиях введения евро и его «старых» членов 
на фоне роста спроса на товары европейского 
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экспорта привело к снижению безработицы в 
15 ведущих странах ЕС с 11,9% трудоспособного 
населения в 1999 году до 8,1% в 2008-м.

В то же время с середины десятилетия наме-
тились проблемы как применительно к процессу 
европейской интеграции, так и в экономической 
сфере. О некоторых конфликтах между «старой» 
и «новой» Европой вокруг той же войны в Ираке 
или проамериканской ориентации новых чле-
нов ЕС сейчас уже можно и не вспоминать. Но 
неудача Конституционного договора и замена 
его в итоге Лиссабонским договором показа-
ла явные сложности при переходе от «Европы 
государств» к поистине квазигосударственно-
му проекту. Введение поста президента ЕС и 
высокого представителя по внешнеполитиче-
ским проблемам также пока не привело к су-
щественному пересмотру отношения к ЕС как 
к чему-то ставшему более сплоченным и еди-
ным. Кроме того, с 2008-2009 года проблемы, 
спровоцированные глобальным финансовым 
кризисом, приняли в Европе довольно опасные 
формы, вылившись в масштабный кризис суве-
ренных заимствований. Начавшись в 2008 году 
с Исландии, он проявился в следующем году в 
Ирландии, затем в Греции и Португалии, и, судя 
по всему, может распространиться и на другие 
страны. Несмотря на то, что эта проблема не 
станет летальной ни для Европейского союза, 
ни для евро, финансовый кризис усилил цен-
тробежные тенденции и сыграл на руку «суве-
ренистам», полагающим, что из финансовых 
проблем проще выходить поодиночке.

Все эти тенденции привели в итоге к очевид-
ному замедлению европейско¬го интеграцион-
ного проекта. К началу 2010-х годов ЕС пришел 
в состоянии неопределенности: в отличие от 
конца прежнего десятилетия, сегодня европей-
цы не уверены в том, следует ли по-прежнему 
наращивать объединительные усилия, или же на 
некоторое время остановиться на достигнутом. 
Элиты, до последнего времени выступав¬шие 
активными сторонниками интеграции, пытают-
ся сейчас осмыслить ее экономические послед-
ствия для своих стран и определиться с даль-
нейшими стратегиями. В то же время именно 
в Европе позитивные достижения 1990-х годов 
выглядят наименее затронутыми тенденциями 
2000-х, так как большинство из них были четко 
закреплены и институциализированы в осно-
вополагающих документах Европейского союза.

Россия и скатывание в застой. Россия в 
2000-е годы проделала, пожалуй, самый мало 
предсказуемый путь. Начав новое тысячелетие с 
молодым и деятельным президентом, преодолев 
катастрофические последствия дефолта 1998 
года и демонстрируя высокие темпы экономи-
ческого роста, страна вскоре стала жертвой всех 
без исключения негативных тенденций прошед-
шего десятилетия.

Прежде всего, следует отметить, что идео-
логия борьбы с сепаратизмом и терроризмом 
проявилась в российской политике еще раньше, 

чем в мире в целом. Война в Чечне, шедшая с 
перерывами с 1994 года, провоцировала тер-
рористические вылазки – которые в 1999 году 
сыграли в определении политического курса 
страны, пожалуй, не меньшую роль, чем через 
пять лет взрывы на вокзале Аточа - в исходе 
парламентских выборов в Испании. С самого 
момента прихода к власти В.В. Путина – сна-
чала как премьер-министра, а затем и прези-
дента – разыгрывание карты террористической 
опасности стало одним из главных методов ут-
верждения нового российского авторитаризма. 
Вначале речь шла о расширении полномочий 
спецслужб, затем о изменении порядка назна-
чения региональных руководителей, а позже 
риторика «безопасности» и «стабильности» 
стала главным политическим клише, обеспе-
чивающим всевластие новой элиты. При этом 
успехи в антитеррористической борьбе вы-
глядят, мягко говоря, не впечатляющими. На 
протяжении 2000-х годов жертвами терактов 
в России становилось в среднем около 1 тыс. 
человек ежегодно, а крупные теракты в Москве 
совершаются в последнее время несколько раз в 
год. Ситуация же в самих северокавказских ре-
спубликах все больше напоминает гражданскую 
войну. Непобедимость терроризма военными 
методами, которую Запад во многом уже осоз-
нал, России еще придется признать, но пока по-
тенциал антитеррористической риторики здесь 
еще не исчерпан.

В экономике Россия в полной мере почув-
ствовала позитивные последствия роста сырье-
вых цен. Ее доходы от экспорта выросли со $105 
млрд. в 2000 году до $400 млрд. в 2010-м. При 
этом доля индустриальных товаров в экспорте 
продолжала снижаться (до 11,9% в 2010 году), 
а доля «высокотехнологичного» экспорта, по 
методологии Всемирного банка, не превышала 
1,6%. В то же время повышение экспортных по-
ступлений  помогло резко нарастить бюджетные 
расходы, повысить уровень пенсий и доходов 
бюджетников. Приток денег в экономику спро-
воцировал рост заработных плат и в целом до-
ходов населения. К концу 2000-х годов можно 
было констатировать, что Россия никогда не 
жила столь богато и благополучно, как сегодня. 
К сожалению, это положение скрывало дальней-
шую деиндустриализацию страны, растущую 
зависимость от импорта значительного объема 
потребительских товаров и большей части про-
дукции инвестиционного назначения, снижаю-
щуюся норму накопления в ВВП и стремитель-
ное устаревания основных фондов. Не менее 
ва¬жным процессом стала депрофессионали-
зация рабочего класса, распространение сугубо 
материалистической мотивации, ориентация 
на краткосрочные цели и очень быстрый рост 
неравенства. Страна, находящаяся на 8-м месте 
в мире по объему ВВП в рыночных ценах и на 
56-м – по уровню номинального ВВП на душу 
населения, отстает сегодня по числу долларовых 
миллиардеров только от США.
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Все прелести «энергетической сверхдер-
жавы» проявились и на политическом уровне. 
С одной стороны, не нуждающееся в развитии 
реального сектора экономики для своего про-
цветания, государство становилось все более 
авторитарным и расширяло свое присутствие 
в экономике. В итоге государственная служба 
стала самым выгодным видом бизнеса; полити-
ческий и предпринимательский «классы» фак-
тически полностью срослись; коррупция стала 
главной приметой десятилетия, умножившись, 
по различным данным, в 3-10 раз. Обмен денег на 
власть, а полномочий и постов – на деньги прев-
ратился в рутину. Контроль над финансовыми 
потоками начал непосредственно замыкаться на 
высших должностных лиц государства. С другой 
стороны, власть, осознавая в определенной мере 
случайность ее нынешнего положения, последо-
вательно вела курс на уничтожение оппозиции 
и объявление ее «пятой колонной» зарубежных 
держав. В итоге Россия перестала быть демокра-
тической страной, а периодически проводимые 
выборы выглядят настолько имитационными, 
что даже президент Д.А. Медведев вынужден был 
констатировать, что в стране «заметны признаки 
застоя». Последовательно «закручивая гайки», 
власть по сути лишает себя пути к отступлению, 
так как возвращение к нормальности выглядит 
все менее реальным без радикального слома су-
ществующей системы.

При этом Россия с увлечением включилась 
в «парад суверенитетов», так характерный для 
2000-х годов. Она довольно последовательно 
отвергает европейский эксперимент, считая его 
для себя неприемлемым; совместно с Китаем и 
некоторыми странами-изгоями выступает за 
формирование многополюсного мира; быстро 
наращивает крайне неэффективные военные 
расходы; пытается восстановить свое влияние 
в странах постсоветского пространства и, ка-
жется, всерьез считает, что ее энергетический 
экспорт может стать основанием для сверхдер-
жавных претензий. «Пятидневная война» 2008 
года и стремительное признание отделившихся 
от Грузии «государств» стали апофеозом курса 
на доказательство миру: России позволено все, 
что позволено в таких условиях «единственной 
сверхдержаве». К сожалению, разница в эконо-
мическом и военном потенциале не принимается 
во внимание.

И, наконец, даже единственный позитивный 
тренд последних лет – объявленный президентом 
Д.Медведевым курс на модернизацию – имеет 
все шансы завершиться ничем. В первую очередь 
потому, что в своем активном желании сопер-
ничать с самыми передовыми странами Россия 
делает ставку на развитие информационных тех-
нологий и технологических новаций, не обладая 
ни необходимым для такого прорыва человече-
ским потенциалом, ни конкурентоспособной 
промышленностью. 

В новое десятилетие Россия вступает стра-
ной с подорванной политичес¬кой системой, 

ориентированной на «ручное управление», 
крайне зависимой от сырьевого сектора эко-
номикой, отсутствием правовых механизмов 
решения спорных вопросов и неуклюжей бю-
рократией, контролирующей все и вся и в зна-
чительной мере тормозящей экономический 
рост. Кроме того, в ее багаже – масса иллюзий 
относительно грядущего технологического бума 
и полная неопределенность в вопросе о векторе 
политического развития после 2012 года. На-
сколько оптимален этот набор для противо-
стояния существующим проблемам, мы скоро 
увидим.

Конечно, описанные региональные тен-
денции не исчерпывают всего происходивше-
го в мире в 2000-е годы. Прежде всего потому, 
что в ряде регионов развитие продолжилось и 
даже ускорилось (Китай и Индия не почувст-
вовали экономического кризиса, крупные стра-
ны Латинской Америке остались в стороне от 
«войны с терроризмом», а некоторым государ-
ствам Африки удалось достичь устойчивого 
экономического роста на волне «ресурсного 
благоденствия»). Однако они с достаточной 
определенностью показывают, что прошедшее 
десятилетие не прибавило динамизма ни одному 
из тех регионов, которые были инициаторами 
и движителями перемен в 1990-е – а смогут ли 
новые, рву¬щиеся к лидерству, страны стать 
«локомотивами истории», пока неясно.

Перспективы 2020. Самый главный вопрос, 
который встает сегодня перед любым аналити-
ком, состоит в том, насколько серьезны тенден-
ции, ставшие заметными в 2000-е годы. Иначе 
говоря, какой тренд окажется более сильным: 
тренд на усиление глобализации и распростра-
нение либеральных ценностей, доминировав-
ший на протяжении последней трети ХХ века, 
или «суверенистский» тренд первого десяти-
летия XXI-го; тренд к развитию постиндустри-
альных тенденций и продолжение технологи-
ческой революции или тренд к усилению роли 
индустриальных стран и поставщиков сырья 
для них. Скорее всего, в ближайшие годы мы 
не увидим окончательного результата борьбы 
между этими тенденциями, но определенный 
прогноз все же можно сделать.

В политической сфере очевидным резуль-
татом наступающего десятилетия станет при-
знание окончательного провала «войны с тер-
роризмом». В тех странах, где правительствам 
удастся не допускать постоянного повторения 
терактов (как мы видим это в США и Европе), 
значение данной темы перестанет искусственно 
подчеркиваться и постепенно сойдет на нет. В 
тех государствах, где власть продолжит спеку-
лировать на проблеме терроризма, но всякий 
раз будет доказывать свою неспособность ее 
решить (как это происходит в России), недо-
вольство населения авторитаризмом правитель-
ства будет усилено данным обстоятельством и 
в итоге приведет к смене власти и изменению 
парадигмы. В любом случае, к 2020 году про-



16

Стратегия 2020 для России
блема терроризма перестанет быть значимой 
политической проблемой практически во всех 
западных странах. «Борцы с терро¬ром» по-
кинут свои форпосты на Ближнем и Среднем 
Востоке, где установятся жесткие исламские ре-
жимы, проповедующие фундаменталистские 
ценности, но не проявляющие явной агрессии 
в отношении Запада. 

Самым динамичным и значимым полити-
ческим процессом, скорее всего, явится своего 
рода «поляризация» авторитарных режимов, 
причем значительная их часть рухнет или пре-
кратит свое существование в их нынешнем виде. 
В зоне наибольшего риска окажутся те авто-
ритарные государства, которые относительно 
открыты влиянию глобализации, но при этом 
не имеют возможности поддерживать искусст-
венно высокий уровень жизни граждан и сохра-
няют оче¬видно устаревшую систему управле-
ния. Прежде всего, к этой группе относятся не 
обладающие существенными запасами нефти 
страны арабского мира - от Марокко до Йемена. 
Крах режимов Бен Али в Тунисе и Хосни Му-
барака в Египте, гражданские войны в Ливии 
и Сирии, волнения, прокатившиеся по многим 
другим арабским странам – примеры нестабиль-
ности подобного рода режимов. 

Эпидемия слабости может распространить-
ся и дальше – вплоть до Ирана и постсовет-
ских республик Центральной Азии, причем в 
большинстве этих стран, если там произойдут 
радикальные изменения, могут установиться 
более либеральные режимы, не основанные на 
исламистских ценностях и традициях. В то же 
время успешные авторитарные режимы – пре-
жде всего китайский, – не только успешно пе-
реживут наступившее десятилетие, но, вполне 
вероятно, даже укрепят свои позиции. А самые 
одиозные диктатуры, типа зимбабвийской или 
суданской, вполне могут рухнуть, оставив после 
себя неуправляемые территории, погруженные 
в хаос «войны всех против всех». Иначе гово-
ря, если в первом десятилетии XXI века мог-
ло показаться, что авторитарные режимы по 
всему миру составля¬ют некую относительно 
единообразную группу, то в ближайшие годы 
ситуация изменится.

Мир не станет более управляемым; серьез-
ных усилий по созданию жестких механизмов 
контроля за несостоятельными государствами 
не возникнет; в большинстве регионов и на 
глобальном уровне в целом продолжится на-
копление вооружений, роль Организации Объ-
единенных наций останется ограниченной, в то 
время как новые международные объединения, 
которые могли бы ее заменить или выполнять 
схожие с нею функции, не появятся. Европа 
останется столь же уникальным феноменом 
на карте мира, каковым она выглядит и сейчас; 
несмотря на определенный кризис интеграци-
онного проекта (а он вполне может продлить-
ся еще некоторое время). Становление единого 
европейского квазигосударства на протяжении 

ближайших десяти лет превратится из преиму-
щественно политического в технократический 
процесс со своей внутренней логикой разви-
тия. Копирования европейского опыта в мире 
не произойдет. Меркосур и АСЕАН, не говоря 
уже об Африканском Союзе, останутся органи-
зациями, не предполагающими серьезной по-
литической и правовой координации действий 
своих членов.

В экономической сфере определяющим 
процессом станет неявное противостояние по-
стиндустриальных и индустриальных экономик. 
Однако и те, и другие окажутся объединены 
стремлением сократить свою зависимость от 
поставщиков энергоресурсов и материально-
го сырья. Острие технологического прогресса 
сместится с информационных технологий на 
приемы и методы более эффективного исполь-
зования ресурсов. 2010-е годы статут периодом 
самого быстрого в истории снижения энерго- и 
материалоемкости ВВП всех ведущих экономик 
и временем создания качественно новых мето-
дов добычи и использования энергоресурсов. 
Обе эти тенденции не приведут к обрушению 
цен на сырьевые товары в ближайшие десять лет, 
но создадут условия для их существенного сни-
жения в будущем. К 2020 году сырьевые цены 
будут представлять собой намного больший 
«пузырь», чем котировки акций высокотехно-
логичных компаний накануне кризиса 2000 года. 

Наступающее десятилетие в итоге станет 
последним, на протяжении которого сырьевые 
экономики будут играть значимую роль в гло-
бальном хозяйстве. В то же время на протяже-
нии десятилетия прорывных технологических 
достижений отмечено не будет; основным трен-
дом станет более совершенное использование 
ранее созданных технологий, что приведет к 
серьезному обесценению целого ряда активов 
(в частности, использование интернета и мо-
бильной связи станет практически бесплатным). 
Десятилетие завершится увеличением доли но-
вых индустриальных стран в глобальном ВВП 
и некоторым снижением доли западного мира, 
однако главные акты их противостояния мы 
увидим позже.

Продолжится и станет гораздо более ра-
дикальной регионализация мира. Китай, кото-
рый на протяжении всего десятилетия сохра-
нит сверхвысокие темпы экономического роста, 
укрепится в статусе второй экономики мира, 
превосходя США по объему промышленного 
производства, экспорта и инвестиций, направ-
ляемых за рубеж. Вокруг него окончательно 
оформится «сфера сопроцветания», темпы и 
направление развития которой будут опреде-
ляться интересами Пекина. Особенно актив-
ным будет влияние Китая в Юго-Восточной и 
постсоветской Центральной Азии. 

Другим наиболее удачливым государством 
десятилетия станет Бразилия, которая опти-
мальным образом будет использовать преиму-
щества энергетически-сырьевой независимости, 
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технологической успешности, статуса привиле-
гированного партнера ЕС и США в Латинской 
Америке и неизбежной дискредитации в бли-
жайшем будущем популистских режимов в Вене-
суэле, Эквадоре и Боливии. Не имея соперников 
в регионе, Бразилия станет к 2020 году образ-
цовой либеральной демократией за пределами 
североатлантического региона, а после 2020 года 
возглавит процесс интеграции Латинской Аме-
рики по образу и подобию Европы. 

Сама Европа, как уже было отмечено, про-
должит прирастать своими восточными сосе-
дями, и упрочит свою «мягкую силу», становясь 
все более привлекательной (но во многом так же 
недосягаемой) моделью для остального мира. 
США, продолжая экономическую интеграцию с 
Канадой и Мексикой, станут более острожными 
в отношении своей экономической вовлеченно-
сти в Азию, что приведет к относительному за-
медлению сокращения доли Северной Америки 
в глобальном валовом продукте. Итогом деся-
тилетия станет формирование в мире четырех 
макрорегионов: 

 — Северной Америки во главе с США; 
 — Восточной Азии во главе с Китаем; 
 — Объединенной Европой; 
 — Латинской Америки во главе с Бразилией. 

В следующем десятилетии эти центры силы 
приступят к переосмыслению своих отноше-
ний друг с другом и другими частями планеты. 
Индии и России к концу десятилетия придется 
заметно скорректировать свои претензии на 
сверхдержавный статус. Таким образом, к началу 
2020-х годов мир окажется перед несколькими 
радикальными вызовами: 

 — он будет более разделен между западной и 
«восточной» моделью, чем сегодня; 

 — полюсы богатства и бедности окажутся бо-
лее зримыми; 

 — «спор» между постиндустриализмом и ин-
дустриальной экономикой к этому времени 
достигнет своей зрелой фазы. 
Модели глобального управления создано не 

будет, что лишь усугубит положение. В такой си-
туации важнейшим вопросом окажется вопрос 
о том, насколько значительной будет привлека-
тельность западной социально-политической 
модели по сравнению с тем, что сможет пред-
ложить Китай. Или, подходя с другой стороны, 
вопрос о том, сможет ли Китай предложить миру 
некую универсальную модель, а не просто «ры-

ночную экономику с китайской спецификой». 
Ответ на этот вопрос даст только будущее. 

Со значительной степенью определенности мы 
рискнули бы утверждать лишь следующее:

 — война с терроризмом будет снята с повестки 
дня; Соединенные Штаты станут более «ев-
ропеизированными», чем сегодня, и более 
склонными к многосторонним действиям;

 — авторитарные режимы сохранятся только в 
тех странах, где они будут доказывать свою 
способность обеспечить поступательное со-
циально-экономическое развитие;

 — наибольший прирост экономической мощи 
продемонстрируют страны, успешно со-
четающие индустриальный потенциал и 
техническое развитие, но, в конечном сче-
те, ориентированные на индустриальный 
сектор;

 — итогом десятилетия станет маргинализация 
ресурсных экономик и снижение глобаль-
ного спроса на энергоносители и основные 
виды минерального сырья;

 — в добавление к Северной Америке и Евро-
пе в мире окончательно сформируются два 
новых экономических суперрегиона, воз-
главляемые Китаем и Бразилией;

 — мир не станет более упорядоченным, си-
стема глобального управления не сложится, 
значительные регионы погрузятся в неу-
правляемый хаос.
Насколько Россия и мы все «впишемся» в 

новые реалии, пока можно только гадать… 
Inozemtsev V.L. The 2000-s – the lost age.
Summary: The article is devoted to the analysis 

of the crucial tendencies of the world development in 
the first decade of the XXI century, which is defined by 
the author as the “lost decade”. His position is based 
on the thesis, that the essence of the new century 
was determined by the states, which have not still 
exhausted their potential of the industrialism – like 
China, Brasilia, India, new industrial countries of 
the South-Eastern Asia, but not by the postindustrial 
ones. Moreover, the author forecasts along with 
the EU and NAFTA the ascension of the two new 
economic super regions in the second decade of the 
XXI century – with China and Brasilia on the top. He 
also considers that the war against terrorism will be 
removed from the agenda, forecasts marginalization 
of the nature-resourced economies and conservation 
of the authoritarian regimes only in such countries, 
where social-economic progress can be guaranteed.
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В статье проанализирована динамика состояния экономической безопасно-
сти России за период 2004-2010 гг. на основе статистических данных по инфляции, 
экономическому росту (спаду), безработице, приросту валового внутреннего про-
дукта. Проведено сравнение индексов конкурентоспособности России с индексами 
конкурентоспособности США, Японии, Германии, Китая, и стран СНГ (Беларусь, 
Украина, Казахстан). Рассмотрены основные меры обеспечения международной 
экономической безопасности в соответствии с положениями Концепции соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Безопасность - состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 

внешних угроз1. Сущность безопасности за-
ключается в такой организации системы, при 
которой она могла бы длительное время ста-
бильно функционировать и противодейство-
вать как внутренним опасностям и угрозам, 
присущим ей самой, так и внешним, то есть 
воздействующим извне.

Экономическая безопасность является 
одним из видов безопасности и представляет 
собой защищенность экономической сферы 
жизни субъекта (государства, общества, ре-
гиона, предприятия, личности), это совокуп-
ность условий и факторов, обеспечивающих 
независимость национальной экономики, ее 
стабильность и устойчивость, способность к 
постоянному обновлению и самосовершенст-
вованию2. Ее сущность выражается в системе 

критериев (показателей), которые различны на 
макро- и микро-уровне вследствие отличия це-
лей и интересов соответствующих субъектов:

 — государства и регионов (макроуровень), 
где целями являются поступательное эко-
номическое развитие, социальная удовлет-
воренность, сохранение единого экономи-
ческого пространства; 

 — и хозяйствующих субъектов (микроуро-
вень), цели которых -  позитивная динами-
ка показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и полное выполнение дого-
воренностей с контрагентами.
Для оценки состояния экономической 

безопасности субъекта важны не только аб-
солютные значения показателей, но и их по-
роговые значения (это предельные величины, 
несоблюдение которых приводит в конечном 
итоге к разрушению субъекта) и соотношение 
пороговых и фактических значений. Знание 
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этого соотношения позволяет оценить состо-
яние экономической безопасности субъекта, 
формализовать его для исследования посред-
ством программных средств и определить по-
тенциальные (опасности) и реальные (угрозы) 
деструктивные факторы и их источники (опа-
сность - это близость фактического значения 
к пороговому значению,  угроза -  выход фак-
тического значения показателя за пороговую 
величину).

Теоретические и методические аспекты па-
раметров, критериев и индикаторов состояния 
экономической безопасности в основном рас-
сматриваются на макроэкономическом уровне 
и определяются макроэкономическими фак-
торами. Их цель - своевременное выявление 
факторов, сдерживающих экономический рост, 
прежде всего факторов, обусловливающих кри-
зисные ситуации в целях их предупреждения. 

Параметрами являются переменные, ха-
рактеризующие тот или иной вариант ма-
кроэкономической политики регулирования 
спроса и предложения, кредитно-денежных 
отношений,  валютного курса,  налоговых от-
ношений,  таможенного регулирования. Кри-
терии экономической безопасности субъекта 
и величина их пороговых значений зависят от 
совокупности общеэкономических показателей 
субъекта, поэтому различаются не только по 
макро- и микро-уровню, но и неодинаковы для 
разных государств, регионов и хозяйствующих 
субъектов. Они даже не являются константой 
для субъекта и меняются в зависимости от 
структуры и приоритета опасностей  и угроз. 
Критериями, оценивающими эффективность 
функционирования экономики,  являются  ин-
фляция,  экономический рост (спад),  безрабо-
тица. На базе этих критериев рассчитываются 
показатели темпов инфляции, темпов эконо-
мического роста (спада), нормы безработицы. 
Показатели являются исходными данными для 
определения состояния экономической безопа-
сности на основе оценки динамики измене-
ния внутреннего валового продукта (ВВП), его 
структуры, соотношения на душу населения; 
спада (роста) производства с выявлением точек 
изменения. На краткосрочных горизонтах ана-
лизируются инфляция, безработица, бюджет, 
банкротства, колебания продаж; на макроу-
ровне изучаются показатели инвестиционного 
спроса и инвестиционной активности3.

Подходы к оценке инфляционной без-
опасности в мировой практике различны. В 
развитых странах Запада годовые темпы ин-
фляции в 5-10% считаются опасными для раз-
вития общества. Устойчивое превышение на 
протяжении ряда лет темпов инфляции 50% в 
годовом исчислении уже приводит к серьезным 
воспроизводственным нарушениям и требует 
регулярной антиинфляционной политики. За 
пределами 500% в год имеет место гиперин-
фляция. Нормой инфляции в 1000% характе-
ризуется классическая гиперинфляция. 

Согласно макроэкономическим условиям, 
при формировании федерального бюджета на 
2010-2012 года прогнозировалось постепенное 
снижение уровня инфляции с 10% до 7%. По 
итогам 2010 года  Росстат сообщает, что инфля-
ция составила 8,8% и сравнялась с показате-
лем 2009 года. Однако, декабрьский рост цен 
прошедшего года оказался значительно более 
быстрым, чем в том же месяце 2009 года – на 1,1 
процента против 0,4. Отчасти рост цен оказал-
ся выше прогноза из-за летней засухи, которая 
привела  к резкому удорожанию зерновых и 
производимых из них продуктов. На 2011 год 
уровень инфляции запланирован не выше 6,5 
%, а к концу 2013 года прогнозируется его сни-
жение до 5,5%4.

Нормальными условиями экономического 
роста для стран с развитой рыночной эконо-
микой являются такие, при которых обеспе-
чивается ежегодный темп прироста ВВП на 
2-4%. В периоды трансформаций и реформ 
допустимыми считаются либо минимальные, 
на уровне 0,5-1,5%, приросты реального ВВП, 
либо небольшие, непродолжительные спады, 
не превышающие 2-3 года. Истории известны 
критические траектории развития,  связанные 
со значительными социально-экономическими 
и политическими потрясениями, продолжи-
тельными и разрушительными кризисными 
явлениями в экономике. Так, в результате ре-
волюции и гражданской войны в России по-
слевоенное производство составило всего 15% 
довоенного уровня (по базе 1913 г.). Великая 
депрессия в США, последствия военного по-
ражения Германии во Второй мировой войне 
обусловили спад порядка 30%. Спад в 50% ВВП 
считается пороговым, за которым разрушения 
приобретают необратимый характер5.

Изменения ВВП России за период 2005-
2009 гг. представлены в таблице:

Таблица 1 
Ежегодный прирост ВВП России (2005-

2010 гг.).

Год 
ВВП в теку-
щих ценах, 
млрд. рублей

Индекс физического 
объема (в процентах к со-
ответствующему периоду 
предыдущего года)

2005 21 609,8 106,4
2006 26 917,2 108,2
2007 33 247,5 108,5
2008 41 264,9 105,2
2009 38 797,2 92,2
2010 44  491,4 104,0

Источник: по данным Российского статистического еже-
годника, Росстат, по соответствующим годам.

Помимо того, что положительных изме-
нений практически не наблюдалось в периоде 
2006-2008гг., в 2009 году произошел резкий спад 
объемов ВВП, объясняющийся влиянием по-
следствий финансового кризиса. А вот в 2010 
году имел место масштабный рывок. Поквар-
тальная динамика 2010 года показана в таблице 
2:
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Таблица 2 

Ежегодный прирост ВВП России (2005-
2010 гг.).

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал

ВВП в текущих ценах, млрд. рублей
2009 8 402,9 9 288,9 10 511,5 10 593,9
2010 9 873,3 10 859,4 11 683,1 12 075,6

Индекс физического объема (в процентах к 
соответствующему периоду предыдущего года)

2009 90,7 89,0 91,4 97,1
2010 103,1 105,2 102,7 105,0

Источник: по данным Российского статистического еже-
годника, Росстат, по соответствующим годам 

По данным Всемирного Банка, опублико-
вавшего в середине января 2011 года доклад 
об итогах 2010 года, мировой рост ВВП возоб-
новился и составил 3,9%. Движущими силами 
явились развивающиеся страны, их доля в ми-
ровой экономике составила в 2010 году 46%, а 
рост ВВП: Китай 10%, Турция 8,1%, Бразилия 
7,6%, Индонезия 5,9% Россия 3,8%, Ближний 
Восток и Северная Африка 3,3%. Одними из 
главных причин роста мирового ВВП, по вер-
сии Всемирного Банка, являются расширение 
внутреннего спроса в развивающихся странах 
и их высокая доля в мировой экономике.

При расчете показателей естественной нор-
мы занятости пороговое значение колеблется 
по странам и отдельным периодам. Например, в 
периоды кардинальных экономических сдвигов 
уровень безработицы может увеличиться до 
15-20% и продолжаться не более 2-3 лет.

В таблице 3 представлено нынешнее со-
стояние дел с безработицей в России, где под 
уровнем экономической активности населения 
понимается отношение численности эконо-

мически активного населения к численности 
населения в трудоспособном возрасте; тру-
доспособный возраст - мужчины 16-59 лет и 
женщины 16-54 года; уровень занятости – это 
занятое население к численности населения в 
трудоспособном возрасте; уровень безработи-
цы – безработные к численности экономически 
активного населения в трудоспособном возра-
сте; уровень зарегистрированной безработицы 
– зарегистрированные безработные к численно-
сти экономически активного населения6.

Уровень безработицы в трудоспособном 
возрасте колеблется около 7-8%, в то время как 
зарегистрированы из них, то есть, озабочены 
поисками работы, всего порядка 2,5%, и этот 
показатель постоянно сокращался вплоть до 
2008 года, а в 2009 году количество обративших-
ся на биржи труда возросло почти в полтора 
раза. Увеличение числа зарегистрировавших-
ся на бирже объясняется пополнением рядов 
безработных за счет сокращения рабочих мест 
в компаниях, не перенесших финансовый кри-
зис. Настораживает распределение численно-
сти безработных по уровню образования – в 
последние годы в их число входило более 15% 
безработных с высшим специальным образо-
ванием, более 20% со средним специальным. В 
периоде 2004-2009 гг. наблюдается тенденция 
сохранения большого  числа высокообразован-
ных безработных.

Ведущие в экономическом плане страны 
стремятся обеспечить себе долговременные 
стратегические преимущества, для этого они 
применяют приемы внешнеэкономических 
войн, ослабления национальных инфраструк-
тур, целенаправленного создания геополити-

Таблица 3
Безработица в Российской Федерации, основные показатели(2004–2009гг.)

Компании 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Численность экономически активного населения, 
тыс. человек

72 909 73 811 74 156 75 060 75 892 75 524

Уровень экономической активности в 
трудоспособном возрасте, в процентах 76,6 76,9 76,8 77,3 78,6 78,7

Уровень занятости в трудоспособном возрасте, в 
процентах 70,4 71,3 71,5 72,8 73 72,1

Уровень безработицы в трудоспособном 
возрасте, в процентах 8,1 7,3 7 5,9 7,1 8,4

Уровень зарегистрированной безработицы, в 
процентах 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 2,8

Средний возраст безработных, лет 34,9 34,8 34,1 34,6 34,9 40,0

Доля безработных с высшим профессиональным 
образованием от общего числа  безработных, в 
процентах

13,6 13,0 12,8 14,0 15,6 15,0

Доля безработных со средним 
профессиональным образованием от общего 
числа  безработных, в процентах

20,5 18,8 17,3 18,8 19,3 22,9

Доля безработных со средним общим 
образованием от общего числа  безработных, в 
процентах

33,1 32,4 37 34,9 32,2 30,8

Источник: по данным Российского статистического ежегодника, Росстат, по соответствующим годам.
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ческих ситуаций. Страны, не способные вы-
держать темп воспроизводственных процессов, 
выполняют вспомогательную роль. Через внеш-
неэкономические связи национальное богатство 
более слабых стран обеспечивает поддержание 
мирового вспомогательного процесса, но сами 
они оказываются отделенными от распределе-
ния мирового дохода. Наблюдается механизм 
взаимозависимости. Увеличение дохода и им-
порта в одной стране и, соответственно, дохода 
в другой стране вызывает ответный спрос на 
импорт в третьих странах в силу взаимосвязан-
ности производственных процессов. Это - от-
ветный эффект на рост доходов в одной стране. 
Крупная в экономическом отношении страна 
своей денежной и фискальной политикой мо-
жет стимулировать внутреннее производство 
и, соответственно, импорт, что вызовет рост 
экспорта другой страны (теория локомотива). 
Но возможен и обратный эффект. Если одна 
страна изменяет свою денежную, кредитную 
или фискальную политику в сторону ужесто-
чения (сжатия), повышая процентные ставки 
и налоги, то промежуточным результатом бу-
дет снижение спроса на производимые внутри 
страны товары и услуги в связи со снижением 
доходов и занятости. Часть снижения спроса 
приходится на иностранные товары, что ве-
дет к сокращению импорта. Это обусловливает 
сжатие экономики других стран и, в свою оче-
редь, приводит к снижению спроса на экспорт 
первой страны, усиливая сжатие ее экономики. 
Дальнейшее сокращение еще больше снижает 
импорт, что может усугубить спад в хозяйстве 
других стран7. 

В настоящее время, в процессе глобализа-
ции растет взаимозависимость национальных 
экономик, унифицируется не только технология 
производства товаров и услуг, но и технология 
менеджмента, усиливается миграционное вли-
яние на экономику, превращаются в самостоя-
тельную политическую силу транснациональ-
ные корпорации, происходит идентификация 
общественных и государственных институтов8.

Международная экономическая безопа-
сность представляет собой такую идеальную 
систему экономического сосуществования 
стран, в которой каждая из ее членов не при-
чиняет сознательного экономического ущерба 
интересам другой страны. Мировой опыт знает 
немало примеров экономического ущерба. На-
пример, намеренное нарушение международ-
ной торговли посредством искусственного ре-
гулирования цен на товары или использование 
тарифных ограничений, создание преград на 
пути обмена новыми технологиями и знания-
ми, организация условий для утечки научных 
кадров, квалифицированной рабочей силы и 
вывоза капитала, замораживание вкладов стра-
ны-соперницы в банках своей страны, манипу-
ляции с валютным режимом. Исходя из опыта, 
умения и, главное, уровня экономического раз-
вития государства, используются силовые или 

паритетные способы обеспечения безопасности 
страны. Силовыми рычагами, такими как, на-
пример,  организация политического процесса 
параллельно проведению силовых действий, 
могут позволить себе пользоваться только стра-
ны с определенной экономической мощью. При 
этом политический процесс предотвращает, 
завершает или дополняет силовые действия, 
оформляет их и узаконивает в правовом от-
ношении9. Паритетные способы обеспечения 
безопасности обычно выбирают менее сильные 
страны, которые стремятся создать равновесие 
сил, сбалансировав, таким образом, как выгоду, 
так и ответственность.  Сюда можно отнести 
создание различных объединений и блоков.

Главная задача международной экономи-
ческой безопасности – это организация усло-
вий  для устойчивого экономического развития 
страны, участия ее в мирохозяйственных свя-
зях. К сожалению, сегодня степень экономи-
ческой зависимости нашей страны очевидна. 
Основная масса потребляемых населением 
страны товаров закупается из-за рубежа. Их 
спектр чрезвычайно разнообразен и огромен 
– от продовольственных товаров до наукоем-
ких технологий, от одежды до лекарственных 
препаратов и сельскохозяйственного сырья. 
Помимо этого увеличивается утечка научных 
кадров и квалифицированной рабочей силы. 
Нарушен порядок движения капитала, большая 
его доля бесконтрольно вывозится за рубеж. 
Государство нерационально использует свои 
потенциальные возможности и ресурсы, в том 
числе ресурсы законодательного регулирова-
ния.

Потенциальные возможности страны оце-
ниваются с использованием понятия конкурен-
тоспособности, являющегося главным показа-
телем уровня экономического развития страны, 
экономической мощи государства. Конкурен-
тоспособность – это способность выдерживать 
сравнение. В плоскости международной эконо-
мической безопасности -  сравнение с иными 
участниками экономического соревнования.

На макроуровне рассматриваются несколь-
ко подходов к оценке конкурентоспособности. 
Первый из них - сопоставление цен и затрат. 
При этом подходе используют значение удель-
ной оплаты труда, являющейся функцией ха-
рактеристик производительности труда, зара-
ботной платы и валютного курса10. По этому 
показателю Россия лидирует впереди многих 
стран, в том числе промышленно развитых. Но 
причина лидерства относительна, потому что 
основывается на низком уровне оплаты труда 
и высоком уровне использования трудовых 
ресурсов. В прогрессивных странах этот по-
казатель высок за счет наличия прогрессивных 
технологий и высокой производительности. 

Метод сдерживания роста заработной пла-
ты также  применяется в  мировой практике в 
программах оздоровления экономик отдель-
ных стран. Это приводит к снижению дефицита 
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бюджета и, как следствие, к повышению наци-
ональной конкурентоспособности. Динамика 
изменений реальной заработной платы сотруд-
ников (без учета оплаты труда в отраслях: сель-
ское, лесное хозяйство, охота и рыболовство) 
представлены в таблице 4: Таблица 4

Ежегодный прирост реальной заработ-
ной платы работников, в процентах к соот-
ветствующему периоду предыдущего года 
(2005-2009 гг.)

Страна 2005 2006 2007 2008 2009
Россия 112,6 113,3 117,2 111,5 96,5
США 100 101 101,9 … …
Япония 101 101,1 99,9 … …
Китай 112,3 113,1 113 110,7 …
Беларусь 111,8 110,3 116,1 99 103,2
Украина 120,5 118,4 115 106,7 91,1
Казахстан 120,9 117,3 109,9 108,9 100,1

Источник: по данным Российского статистического еже-
годника, Росстат, по соответствующим годам.

Из таблицы видно, что за последние годы 
в развитых странах (США и Япония) приро-
ста заработной платы практически нет (по 
ряду стран за период 2008-2009 года данные 
в Российском статистическом ежегоднике от-
сутствуют). Это может быть объяснено пред-
кризисным, кризисным и посткризисным пери-
одами экономик стран, придерживанием оттока 
средств на расчеты с работниками из бюджетов 
экономик – «экономией на всем». В тоже вре-
мя в развивающихся странах динамика схожа 

– относительно стабильный небольшой рост в 
начале рассматриваемой пятилетки и резкий 
спад в ее конце. Тем не менее, размеренный рост 
заработной платы 2005-2007 годов отражает 
хорошее поступательное движение, плавное, 
целенаправленное развитие.

Положительный эффект от сдерживания 
роста заработной платы  скоротечен, так как в 
перспективе  ведет к сокращению внутреннего 
спроса,  потом к спаду производства и, в резуль-
тате, к разбалансированию экономики страны.

В темпе изменения производительности 
труда отечественная статистика показывает хо-
роший результат роста вплоть до 2008 года (то 
есть с учетом периода кризиса!) - в процентах 
к предыдущему году рост составлял в среднем 
106,5%. В 2009 году произошел резкий спад – до 
95,8% к предыдущему 2008 году.11 Отчасти к 
снижению производительности труда в 2009 
году привело сдерживание роста безработицы 
(таблица  3) на фоне сокращения ВВП  (табли-
ца 1). С другой стороны, производительность 
могла бы быть выше, если бы не проводились 
мероприятия по сдерживанию безработицы, 
но тогда только за счет высоких социальных 
издержек. В 2010 году Россия вернулась к ро-
сту показателя производительности труда, он 
составил 3,1% относительно предыдущего года, 
что не на много ниже, чем в среднем по миру 
– 3,3%.

Второй подход - анализ структуры внешней 

торговли и внутреннего товарооборота. Доля 
России в мировом экспорте составила в 2009 
году 2,4%, упав по сравнению с предыдущим 
годом на 0,5%, хотя до этого  наблюдался по-
стоянный рост – с 1995 года с уровня 1,5% до 
2,9% в 2008 году. Такой рост участия страны 
в мировой экономике радовал бы соотечест-
венников, если бы не состав экспорта. В 2009 
году минеральное сырье составляло 67,4% всей 
экспортной продукции страны. Металлы, дра-
гоценные камни и изделия из них -  еще 12,8%, 
продукция химической промышленности и 
каучук - еще 6,2%. Все остальные товары за-
няли в экспорте страны всего 13,6%. Причем 
приращение экспорта минерального сырья со-
ставило всего 2,3% по сравнению с последним 
стабильным докризисным 2006 годом и 5,3% 
- по сравнению с 2000 годом. Вообще, анали-
зируя структуру экспортной торговли страны, 
можно сделать выводы о том, что процентное 
распределение ее составляющих не сильно ме-
няется с 2000 года. Статистика говорит о про-
чной, долговременной сырьевой зависимости 
России.  По товарной группе «машины, обору-
дование и транспортные средства» прирост на 
2009 год по сравнению с 2006 году составляет 
1,7%.   По отдельным группам товаров прирост 
составляет 80% и 90%, но при учете их мизер-
ной доли в экспорте (например, текстиль – 0,2%, 
продовольственные товары – 3,3%, древесина 

– 2,8%), такой прирост не несет серьезного эко-
номического эффекта. Статистические данные 
собраны в таблице ниже:

Таблица 5
Структура экспорта Российской Федера-

ции, в процентах к итогу (2000, 2005-2009 гг.)
Торговая группа 2000 2005 2006 2007 2008 2009
минеральные 
продукты

53,8 64,8 65,9 64,9 69,8 67,4

металлы, 
драгоценные 
камни и изделия 
из них

21,7 16,8 16,3 15,9 13,2 12,8

продукция 
химической 
промышленности, 
каучук

7,2 6,0 5,6 5,9 6,4 6,2

машины, 
оборудование 
и транспортные 
средства

8,8 5,6 5,8 5,6 4,9 5,9

продовольствен-
ные товары 
и сельскохо-
зяйственное 
сырье

1,6 1,9 1,8 2,6 2,0 3,3

древесина и 
целлюлозно-  
бумажные изделия

4,3 3,4 3,2 3,5 2,5 2,8

текстиль, 
текстильные 
изделия и обувь

0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

прочие товары 1,8 1,1 1,1 1,3 1,0 1,4

Источник: по данным Российского статистического еже-
годника, Росстат, по соответствующим годам.
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Индекс микроэкономической конкурен-
тоспособности, представленный в таблице 6, 
рассчитывается на основе экспертных оценок 
руководителей 8000 предприятий из более 
чем 75 стран мира и отражает эффективность 
деятельности национальных компаний. Ма-
кроэкономическая политика, содействующая 
высоким темпам инвестиций, не даст роста 
производительности, если не было органи-
зовано надлежащих навыков у рабочей силы 
и поддерживающих отраслей, необходимых 
для эффективности этих инвестиций. Так, 
значительные государственные инвестиции 
в образование не дадут эффекта, если микро-
экономические условия не создают спроса на 
новую рабочую силу со стороны компаний13. 
В расчете индекса используются такие пере-
менные, как степень защищенности прав ин-
теллектуальной собственности, отсутствие 
коррупции, профессионализм менеджмен-
та и другие. Индекс микроэкономической 
конкурентоспособности объединяет индекс 
стратегического развития компаний и индекс 
бизнес-среды. Значения индексов отражены в 
таблице 7:

Таблица 7
Индекс микроэкономической конку-

рентоспособности (2010-2011)

Страна

Индекс ми-
кроэконо-
мической 
конк урен-
т о с п о с о б -
ности

Индекс стра-
тегического 
р а з в и т и я 
компаний

Индекс биз-
нес-среды

ранг значе-
ние ранг значе-

ние ранг значе-
ние

Россия 118 3,22 47 4,46 79 4,49
США 40 4,67 15 5,65 87 4,39
Япония 25 5,08 11 5,69 105 4,12
Германия 13 5,50 2 6,43 23 5,32
Китай 49 4,37 50 4,44 4 6,11
Украина 134 2,96 68 3,83 132 3,20
Казахстан 91 3,58 81 3,57 26 5,27

Источник: : Global Competitiveness Report. 2010-2011
Россия отстает практически по всем факто-

рам. Но по факторам «инфраструктура», «тех-
нология», «труд», «образование» занимает места 
выше среднего14. Однако, если сегодня пока еще 
отечественное школьное образование поддер-
живается на достойной высоте, функционируют 

На внутреннем рынке конкурентоспособ-
ность отечественных товаров  снижается. Со-
зданная зависимость российского населения 
от импорта, например, продуктов питания, со-
здает реальную угрозу продовольственной без-
опасности страны. Анализ объема и структуры 
экспорта и внутрироссийской потребности в  
отечественных товарах приводит к выводу о 
снижении конкурентоспособности России.

Третий подход - сопоставление стран по 
рейтингам конкурентоспособности - разрабо-
тан Всемирным экономическим форумом. Его 
суть в расчете средневзвешенного показателя  
от большого числа отдельных показателей с 
целью выявления обобщенного рейтинга кон-
курентоспособности страны в списке других 

стран, рейтинг которых посчитан по той же 
формуле. В этой связи рассматривают два ин-
декса: индекс конкурентоспособности эконо-
мического роста и индекс микроэкономической 
конкурентоспособности.

При расчете индекса конкурентоспособно-
сти экономического роста анализируется уровень 
развития технологий, общественных инструмен-
тов и характер внешней среды национальных 
экономик в среднесрочном периоде 5 лет. Ин-
декс трактуется как способность поддерживать 
устойчиво высокие темпы роста ВВП на душу на-
селения в постоянных ценах12. Ему сопутствуют 
индексы развития общественных институтов, 
технологического развития, макроэкономической 
среды, представленные в таблице:

Таблица 6
Индекс конкурентоспособности экономического роста и его компоненты (2010-2011)

Страна

Индекс конкурентоспособ-
ности экономического роста

Индекс развития обще-
ственных институтов

Индекс технологиче-
ского развития 

Индекс макроэконо-
мической среды 

ранг значение ранг значение ранг значение ранг значение

Россия 65 4,52 118 3,22 47 4,46 79 4,49

США 32 5,21 40 4,67 15 5,65 87 4,39

Япония 26 5,35 25 5,08 11 5,69 105 4,12

Германия 6 5,89 13 5,50 2 6,43 23 5,32

Китай 30 5,27 49 4,37 50 4,44 4 6,11

Украина 102 3,92 134 2,96 68 3,83 132 3,20

Казахстан 69 4,48 91 3,58 81 3,57 26 5,27

Источник: Global Competitiveness Report.2010-2011
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Таблица 8
Сравнение стран по индексу конкурентоспособности и его составляющим (2010-2011)

Россия Китай США Япония Германия Украина Казахстан

Индекс конкурентоспо-собности 63 27 4 6 5 89 72

в том числе:

Управление 118 49 40 25 13 134 91

Инфраструктура 47 50 15 11 2 68 81

Начальное образование 53 37 42 9 25 67 85

Высшее образование 50 60 9 20 19 46 65

Труд 57 38 4 13 70 54 21

Финансы 125 57 31 39 36 119 117

Технология 69 78 17 28 10 83 82

Источник: Global Competitiveness Report. 2010-2011

ведущие научно-исследовательские центры, то 
способность к восприятию новых технологий, их 
лицензированию, а также готовность к защите 
интеллектуальной собственности находится на 
крайне низком уровне. Настораживает понима-
ние того, что в школе и в НИИ средний возраст 
штатного персонала составляют сотрудники 
55-65 лет, смена которых произойдет через 10-

15 лет. В тех же отраслях, где смена персонала 
происходит интенсивнее, Россия занимает в ос-
новной массе практически последние места – это 
управление, финансы, институциональная среда. 
Ведущие страны СНГ находятся в сравнимом с 
Россией положении. Индексы конкурентоспо-
собности России и ряда стран сопоставляются 
в таблице 8:

К основным мерам обеспечения между-
народной экономической безопасности мож-
но отнести открытость рынка;  привлечение 
инвестиций не столько из внешних, сколько 
из внутренних источников; интеграцию вну-
тренних корпоративных резервов для облег-
чения доступа к внешним инвестиционным 
источникам; поддержание ценовой конку-
рентоспособности отечественных товаров на 
мировых рынках; поддержку развивающихся 
эффективных отраслей и производств; стиму-
лирование экспорта наукоемкой и высокотех-
нологичной продукции; организацию условий 
для прекращения «утечки умов», сохранение 
научных и квалифицированных кадров; выбор 
приоритетов внешнеэкономической политики. 
Все перечисленное является  стратегическими 
задачами интеграции России в мировую эконо-
мику. Самого серьезного внимания заслужи-
вает налаживание сотрудничества с ближним 
зарубежьем. Рынок СНГ остается наиболее 
перспективным для российских экспортеров. 
Он может уже сегодня играть роль «спасителя», 
например,  для отечественного машиностро-
ения, а в будущем стать своего рода экспери-
ментальным полигоном для отработки новых 
видов наукоемкой продукции15.

В реализуемой «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года» сущность «национальная безопасность» 
раскрывается как состояние защищенности 
личности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства16. 

Для сохранения государственного сувере-
нитета и независимости, не говоря уже о статусе 
сверхдержавы, потребуется колоссальная моби-
лизация сил и средств общества и государства 
для проведения масштабной модернизации 
экономики. Причем подобную модернизацию 
необходимо осуществить в кратчайшие сроки, 
не более 10 - 12 лет, в силу ряда объективных 
факторов.

Анализ прогнозов поэтапного выполнения 
последних договоренностей России и США по 
сокращению стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3), анализ состояния отече-
ственного ВПК и его способности к производ-
ству компонентов современных видов воору-
жений показывают: боеспособные мобильные 
соединения Вооруженных Сил России, в том 
числе ракетно-ядерные войска смогут представ-
лять стратегическую угрозу США и КНР еще 
в течение 10 - 15 лет. Однако в случае испор-
льзования КНР и США нового витка научно-
технической революции в области средств ПВО 
и осуществления производства многоцелевых 
военных самолетов нового поколения (при 
условии качественного и количественного пре-
обладания китайских и американских тактиче-
ских видов вооружений над российскими) этот 
срок вполне может быть сокращен до 8-10 лет. 
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Темпы сокращения численности населения 
Российской Федерации таковы, что через 10-12 
лет в стране будут проживать только 115-120 мил-
лионов человек. Численность русского населения 
не превысит 65-67%. Наблюдается устойчивое 
сокращение численности коренного населения 
страны, лишь частично возмещаемое за счет 
миграционных процессов. В 90-е годы сокраще-
ние численности населения Российской Федера-
ции компенсировалось эмиграцией этнических 
русских, украинцев и других коренных народов 
России с территории Казахстана, Прибалтики и 
стран Средней Азии (до 70%). Но начиная с 2000 
г. в миграционных потоках стали преобладать 
представители некоренных национальностей, 
зачастую даже не владеющие в надлежащей сте-
пени русским языком (до 75%). Опасность новых 
миграционных волн, начиная с 2010г., такова, что 
значительную долю в миграционных потоках бу-
дут составлять даже не выходцы из республик 
бывшего СССР, а коренные граждане ряда зару-
бежных государств, прежде всего Китайской На-
родной Республики. Ситуация будет усугубляться 
сокращением количества экономически актив-
ного населения трудоспособного возраста, что 
будет способствовать воспроизводству процес-
сов деградации технологической составляющей 
российской экономики.

Существенную опасность представляет ка-
тастрофический рост износа производственных 
фондов в промышленности, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, науке (по некоторым от-
раслям экономики он уже превышает 80%). По 
мнению ряда экономистов, примерно в конце 
следующего десятилетия наступит точка би-
фуркации в российской экономике, за которой 
осуществление ее модернизации собственными 
силами невозможно.

Значительную опасность представляет ста-
рение управленческих кадров, владеющих тех-
нологиями и практикой разработки и внедрения 
крупных и технически сложных производств (так 
как последние подобные проекты были реали-
зованы еще в бытность СССР в 1980-1985 гг.). К 
2020 году большая часть из них либо выйдут на 
пенсию (даже младшее управленческое звено), 
либо их уже не будет в живых (при средней про-
должительности жизни мужского населения 59 
лет). Следующему поколению в необходимой сте-
пени не передаются накопленные знания и опыт. 

Непродолжительность срока в 8-12 лет, за 
который Российской Федерации необходимо сде-
лать модернизационный рывок и не оказаться 
втянутой в военные и прочие конфликты, об-
условлена оценкой ряда факторов: 

 — во-первых, степени и интенсивности дегра-
дации отечественного военно-промышлен-
ного комплекса и состояния Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 

 — во-вторых, роста ВВП и ВНП КНР и США; 
 — в-третьих, роста военного потенциала и 

качественной составляющей Вооруженных 
Сил КНР и США и их союзников; 

 — в-четвертых, износа материально-произ-
водственных фондов в промышленности, 
жилищно-коммунальном хозяйстве и дру-
гих отраслях экономики Российской Феде-
рации; 

 — в-пятых, ожидаемой продолжительности 
жизни населения страны17.
Умеренные прогнозные темпы роста эко-

номики в 2011-2013 годах  обусловлены мед-
ленным восстановлением, по сравнению с до-
кризисным периодом, как внутреннего, так и 
внешнего спроса. Модернизационного рывка 
и даже предпосылок для его скорого осущест-
вления пока нет.

Период 2009-2012 годы (первый этап ре-
ализации Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года) во многом 
должен определить успех в достижении дол-
госрочной стратегической цели - выхода стра-
ны на уровень экономического и социального 
развития.  Этому  должно способствовать со-
вершенствование государственного регули-
рования экономического роста посредством 
разработки концептуальных и программных 
документов межрегионального и территори-
ального планирования, создание комплексной 
системы контроля над рисками. Должно иметь 
место проведение активной государственной 
антиинфляционной, валютной, курсовой, де-
нежно-кредитной и налогово-бюджетной поли-
тики, ориентированной на импортозамещение 
и поддержку реального сектора экономики, а 
также стимулирование и поддержка развития 
рынка инноваций, наукоемкой продукции и 
продукции с высокой добавочной стоимостью, 
развитие перспективных технологий общего, 
двойного и специального назначения18.

Активно обсуждается необходимость запу-
ска перспективного приоритетного националь-
ного проекта, направленного на обеспечение 
экономической безопасности страны. Суще-
ствующих проектов, таких, как «Образование», 
«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России», «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, явно недостаточно. С одной 
стороны они не охватывают все аспекты модер-
низации социально-экономической жизни об-
щества, а с другой - не обеспечивают системной 
и структурной безопасности страны для осу-
ществления мероприятий по ее модернизации19. 
Новый проект мог бы стать основой для всех 
национальных проектов.

Характерной особенностью бюджетной си-
стемы Российской Федерации последних лет 
является высокий уровень дефицита, обуслов-
ленный дефицитом федерального бюджета, 
сопоставимый с уровнем дефицита бюджета 
США. Дефицит федерального бюджета по ито-
гам  2010 года составил 3,9% ВВП, в денежном 
выражении - 1,787 триллиона рублей,  против 
прогнозируемых на 2010 год 6,8% ВВП. В 2011 
году дефицит федерального бюджета прогно-
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зируется на уровне 1,814 трлн. рублей или 3,6% 
ВВП. Для балансирования федерального бюд-
жета в 2010 году предусматривалось исполь-
зовать практически все средства Резервного 
фонда, а в 2010-2012 годах и средства Фонда 
национального благосостояния. В результате 
объем средств Резервного фонда за 2010 год 
сократился в 2,4 раза - с 1 830,51 млрд. рублей 
на 01 января 2010 года до 775,21 млрд. рублей на 
01 января 2011 года. В период  до 2012 года про-
гнозируется снижение объемов средств Фонда 
национального благосостояния в 2,6 раза - с 2,8 
трлн. рублей (на начало 2010 года) до 1,1 трлн. 
рублей (на конец 2012 года). На начало 2010 года 
средства Фонда национального благосостояния 
составляли 2 769 млрд. рублей. Для финанси-
рования дефицита федерального бюджета в 
2010-2012 годах предусматривается привлечь 
заимствования в сумме 2 661,2 млрд. рублей. 
Это составит 5,5% среднегодового уровня ВВП 
за рассматриваемый период, в том числе вну-
тренние заимствования  в сумме 1 142,3 млрд. 
рублей, и внешние - в сумме 1 518,9 млрд. ру-
блей20. В результате государственный долг Рос-
сийской Федерации увеличится по сравнению с 
началом 2009 года в 3,1 раза и составит к началу 
2013 года 8 275,4 млрд. рублей, или 15,4% ВВП, 
в том числе внутренний - 4 344,3 млрд. рублей, 
внешний - 3 931,1 млрд. рублей. Расходы на его 
обслуживание увеличатся по сравнению с 2009 
годом на 101,5 млрд. рублей, или на 50%.

Предлагаемая конструкция федерального 
бюджета означает возврат к модели бюджета, 
основанной на постоянно увеличивающихся 
объемах заимствований, что, в конечном итоге, 
подрывает устойчивость бюджетной системы и 
усиливает зависимость государства от внешних 
факторов.

В то же время значительную часть средств 
федерального бюджета предполагается напра-
вить на исполнение публичных нормативных 
расходных обязательств – это приоритетные 
национальные проекты, подготовка и прове-
дение XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в  Сочи, 
проведение форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» во Владивос-
токе и проведение XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в Казани. 

В частности, федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» № 357-ФЗ от 13 де-
кабря 2010 года уже утвержден общий объем 
бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2011 год 
в сумме 296, 6 млрд. рублей, на 2012 год в сумме 
301,9 млрд. рублей и на 2013 год в сумме 306,85 
млрд. рублей. Помимо прочего, в экономике 
Российской Федерации накопились системные 
проблемы, решение которых по тем или иным 
причинам долгие годы откладывалось. В свя-
зи с этим потребность в расходах бюджетной 
системы Российской Федерации в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе будет только 
нарастать.

С учетом перечисленных фактов Счетная 
палата РФ предлагает разработку специальной 
программы Правительства Российской Федера-
ции по развитию доходного потенциала бюд-
жетной системы. Такая программа должна со-
держать комплекс мероприятий, направленных 
на системную работу по легализации доходов 
от экономической деятельности; наведение 
порядка в системе учета и взимания налогов, 
таможенных и других платежей; устранение су-
щественных недостатков в налогообложении 
в сфере производства и оборота алкогольной 
продукции; усиление контроля за трансфер-
тным ценообразованием, деятельностью оф-
шорных компаний, поступлениями от реали-
зации природных ресурсов; диверсификацию 
доходов за счет поэтапного переноса центра 
тяжести налогообложения с производства на 
имущество; повышение результативности на-
логового и таможенного контроля и другие 
мероприятия.

Объем доходов федерального бюджета в 
2011 году запланирован в размере 8 844,6 млрд. 
рублей, при этом его доля в ВВП должна соста-
вить17,55%, в 2012 году – 9 503,5 млрд. рублей 
с долей в ВВП 17%, а в 2013 году10 379,9 млрд. 
рублей со снижением его доли в ВВП до 16,76% .

В Структуре расходов федерального бюд-
жета на 2011 год по объему расходов преоблада-
ют бюджетные ассигнования, направляемые на 
межбюджетные трансферты, исполнение рас-
ходных обязательств в области национальной 
экономики и национальной обороны.

Из средств федерального бюджета на фи-
нансирование федеральных целевых программ 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом плани-
руется потратить больше на 181,9 млрд. рублей 
(или на 24,6%), на реализацию приоритетных 
национальных проектов также выделяются до-
полнительные средства. Макроэкономические 
условия формирования федерального бюджета 
характеризуются постепенным восстановлени-
ем положительной динамики экономического 
роста. Так, размер реального ВВП в 2010 году 44 
491,4 млрд. рублей, его прирост составил 4,0% 
по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году 
прогнозируется объем ВВП  в размере 50 389,0 
млрд. рублей, а к 2013 году – 61 920,0 млрд. ру-
блей, при достаточно благоприятной конъюн-
ктуре мировых рынков для основных товаров 
российского экспорта, прежде всего цены на 
нефть в размере 58 - 60 долларов США за бар-
рель на фоне постепенного снижения уровня 
инфляции с 10% до 7% и снижения среднего-
дового курса доллара США21. 

Восстановление внутреннего спроса, про-
цессы импортозамещения как на потребитель-
ском, так и на инвестиционном рынках, сниже-
ние влияния сырьевой зависимости от экспорта 
топливно-энергетических ресурсов должны 
стать главными факторами роста экономики.
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Российская Федерация оказалась в числе го-
сударств, которые существенно пострадали от 
последствий такого негативного экономического 
явления, как глобальный финансовый кризис. Об 
этом свидетельствует анализ всех рассмотренных 
критериев и индексов. Помимо прочего, общий 
фон экономической безопасности страны, вне 
зависимости от последствий кризиса, вызыва-
ет серьезные опасения и требует немедленного 
вмешательства и кардинальной коррекции. Пра-
ва на ошибку в выборе направления действия 
наше государство уже не имеет. В сложившейся 
ситуации возникает необходимость в ставке на  
модернизационный рывок, который потребует 
мобилизации всех имеющихся ресурсов страны 

– финансовых, политических, трудовых, управ-
ленческих, а также законодательных.

Sergeeva O.V. National and international 
aspects of the criteria and indices of the current 
economic security state in Russia.

Summary: The dynamic analysis of the economic 
security of Russia from 2004 to 2010, presented in the 
article, was based on the statistical data on inflation, 
economic growth (recession), unemployment, gross 
domestic product growth. The comparative analysis 
of competitiveness indices of Russia with the indices 
of USA, Japan, Germany, China and CIS countries 
(Belarus, Ukraine, Kazakhstan) was performed. 
The main arrangements to ensure international 
economic security were discussed in accordance with 
the Concept of socio-economic development of the 
Russian Federation until 2020.
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В статье рассматриваются положения Концепции 2020, определяющие ос-
новные черты взаимоотношений государства, бизнеса и общества, основные 
направления институциональных изменений в этой сфере, а также роль нефор-
мальных факторов, которые играют основную роль как в формировании пове-
денческой модели российского бизнеса, так и в развитии российской экономики.

Концепция 2020 является попыткой разра-
ботки программы долгосрочного развития 
как российского общества, так и российской 

экономики, и очерчивает круг  основных проблем, 
которые тормозят развитие нашей страны и кото-
рые предстоит решить в намечаемой перспективе. 
Переход к подобным программам свидетельствует 
о выходе из цепи кризисных потрясений, сопрово-
ждающих российскую экономику последние два 
десятилетия, осмыслении необходимости реше-
ния назревших вопросов, связанных в большей 
степени с институциональными преобразовани-
ями. Работа над такой программой говорит также 
о стремлении решать не только краткосрочные 
задачи, но и о желании выработать общее направ-
ление реформ на долгосрочный период развития 
страны.

В Концепции 2020 значительное внимание 
отводится институциональным реформам: пра-
ктически во всех сферах деятельности ставится 
задача реформирования тех или иных институтов. 
При ближайшем рассмотрении можно констати-
ровать, что данные изменения относятся в боль-
шей степени к формальным правилам, и в мень-
шей степени затрагивают неформальные нормы, 
что придает реформам поверхностный характер, 
поскольку именно последние играют решающую 
роль в определении тенденций развития общества.

В данной статье будет рассмотрена та часть 
положений документа, которая отражает цели, по-
ставленные в сфере формирования взаимоотно-
шений государства, частного бизнеса и общества, 
проведен анализ мер правительства, нацеленных 

на изменение как формальных, так и неформаль-
ных норм, способных сформировать институты, 
определяющие развитие российской экономики 
в направлении ее модернизации.

Роль институциональных преобразований, 
если речь идет о масштабных экономических ре-
формах, является определяющей в их успехе и в 
настоящее время признается на всех уровнях влас-
ти. Однако, как и в 1990-е гг. не всегда присутству-
ет понимание в полной мере институциональной 
составляющей, ее характеристик,  не осознается 
серьезность и глубина этих преобразований.

Институциональные реформы могут длиться 
как несколько лет, так и несколько десятилетий, 
поскольку требуют изменения не только основных, 
но и сопутствующих институтов, затрагивают как 
формальные, так и неформальные отношения 
между экономическими агентами. Формирова-
ние рыночных отношений представляет слож-
ный процесс по изменению институциональной 
среды, определяющей модель поведения в новых 
рамках, учитывающих как возросшие возмож-
ности по принятию решений экономическими 
агентами, так и возросшую степень ответствен-
ности за эти решения и их последствия для обще-
ства. Законодательное изменение «правил игры» 
между участниками экономической деятельности 
еще не приводит к автоматическому соблюдению 
этих правил, необходимы новые институциональ-
ные условия, создающие систему стимулов для 
должного следования этим правилам, речь идет о 
сопутствующих неформальных институтах, кор-
ректирующих поведение экономических агентов 
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в рыночной экономике.
Подобные преобразования характеризуются 

длительностью и комплексностью. Отсутствие од-
ного или нескольких сопутствующих институтов 
приводит к снижению эффективности существу-
ющей системы формальных правил. Данный факт 
следует учитывать при проведении широкомас-
штабных институциональных реформ, однако, 
зачастую реформаторами движет стремление до-
стичь результата как можно быстрее, что нередко 
приводит к тому, что желаемое выдается за дей-
ствительность, намеченные цели констатируются 
как уже достигнутые. Данный подход является 
очень опасным с точки зрения незавершенности 
институциональных преобразований, без кото-
рых все остальные изменения становятся менее 
эффективными. 

Анализ документа. Примером подобного за-
явления может служить констатация факта о том, 
что в России «в основном завершен переход к ры-
ночной экономической системе, создана система 
базовых и других институтов, обеспечивающих 
развитие рыночной экономики. На повестке дня 
стоит задача повышения эффективности данных 
институтов»1.

Основные институты рыночной экономики 
– институт частной собственности, институт кон-
куренции, институт ценообразования на основе 
спроса и предложения и другие – формально со-
зданы, однако еще остается целый ряд вопросов 
по их функционированию, поскольку данные 
институты, как и в 1990-е гг. продолжают рабо-
тать иначе, чем в странах с развитой рыночной 
экономикой. 

Частная собственность, институт конкурен-
ции, поддерживаемые рыночным ценовым меха-
низмом и призванные обеспечить наиболее ра-
циональное размещение ресурсов, разнообразие 
рынка, создать выгодные условия для потребителя, 
определяя в целом развитие конкурентоспособ-
ной экономики, в российской институциональной 
среде приводят к совершенно иным результатам. 
Наряду с данными институтами продолжают «эф-
фективно» функционировать отнюдь нерыночные 
институты - олигополии, чрезмерное посредни-
чество, а коррупционные механизмы с успехом 
замещают традиционные рыночные.

Сформировавшаяся институциональная 
среда блокирует эффективное развитие, воспро-
изводятся формы поведения в бизнесе, которые 
определяют дальнейшее развитие экономики от-
нюдь не в сторону ее роста, формируются «му-
тированные» взаимоотношения бизнеса и влас-
ти, ставящие приоритетом не общественную, а 
частную выгоду. В сложившейся ситуации трудно 
существовать добросовестному бизнесу и потре-
бителям.

В существующей в России в настоящее вре-
мя институциональной среде можно наблюдать 
«институциональный вакуум» или отсутствие 
базовых неформальных норм, определяющих 
устойчивость институциональной системы. Фор-
мирование весомой системы неформальных ин-

ститутов, аналогичной той, которая эффективно 
работает в развитых рыночных экономиках, явля-
ется первоочередной задачей институциональных 
реформ. Однако, данный факт, не находит доста-
точного отражения в рассматриваемом документе. 

Отсутствие в Концепции основного акцен-
та на неформальных нормах можно показать на 
следующем примере: так, в разделе о формирова-
нии институциональной среды инновационного 
развития сказано, что «необходимая среда будет 
формироваться в рамках ряда направлений и одно 
из которых  – экономические институты, то есть 
законодательство, обеспечивающее устойчивое 
функционирование и развитие национальной 
экономики….»2. Однако появление законов или 
формальных правил еще не означает их выпол-
нения экономическими агентами, и, что более 
важно, их должному (аналогичному в странах с 
развитой рыночной экономикой) следованию, ко-
торое и обеспечивает эффективность рыночной 
экономики. Правовой нигилизм в Концепции упо-
минается, однако неформальные нормы на этом 
не заканчиваются. И этот факт следует признать.

На взгляд автора статьи, давая характеристи-
ки завершенности рыночных реформ, предпоч-
тительнее следующая формулировка рассматри-
ваемой части документа: «в России формально 
создана система рыночных институтов. На по-
вестке дня стоит задача формирования нефор-
мальных норм, обеспечивающих эффективное 
функционирование рыночных механизмов». 

Взаимодействие государства, частного биз-
неса и общества как инновационного развития, 
формирование рыночных отношений между дан-
ными субъектами является одной из основных 
задач, определяющих институциональную среду 
рыночной экономики, как формальную, так и 
неформальную ее часть. В документе3 уделяется 
особое внимание этим вопросам, однако, несмо-
тря на поставленные цели – обеспечение учета ин-
тересов различных социальных групп общества и 
бизнеса при выработке и проведении социально-
экономической политики, основное внимание в 
Концепции обращается на создании максимально 
благоприятных условий для предприниматель-
ской инициативы, повышении инвестиционной 
привлекательности частных компаний, устране-
нии избыточного регулирования экономики и т.п. 
Таким образом, основные акценты расставлены на 
создании более комфортных условий для бизнеса.

За последние годы правительством реали-
зован целый ряд мер в этом направлении, это и 
упрощение процедур регистрации, сокращение 
проверок, допуск малых и средних предприятий 
к выполнению государственного заказа, отмена 
обязательной сертификации  и т.д. Приняты со-
ответствующие законы (формальные правила) 
и формируются механизмы, обеспечивающие 
их реализацию. Однако основная проблема, не 
позволяющая данным институтам повысить эф-
фективность деятельности как малого и среднего 
бизнеса, так и крупного в рамках экономики, это 
те же отношения бизнеса и общества, упрочению 
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которых во многом мешает несовпадение целей 
и методов их достижения, в первую очередь со 
стороны бизнеса. Речь идет о той части бизнеса, 
которая своей основной целью ставит максимиза-
цию прибыли», не учитывая при этом возможные 
негативные последствия для общества.

Проблема несовпадения частных и общест-
венных интересов является одной из основных в 
сфере согласования формальных и неформальных 
«правил игры» в обществе. Несоответствие двух 
групп интересов, как правило, на практике приво-
дит к росту индивидуального благосостояния, при 
одновременном снижении общественного благо-
состояния. В Концепции не ставится задача по 
формированию институтов, определяющих пове-
дение предпринимателей в рыночной экономике. А 
ведь речь идет о формировании институтов, сдер-
живающих эгоистическое рыночное поведение, 
формирующих ответственность  бизнеса перед 
обществом, а не только «максимизацию выгоды». 
В данном случае следует рассмотреть опыт, нако-
пленный в странах с развитой рыночной эконо-
микой, по формированию данных поведенческих 
моделей.

Как показывает практика, надежда на то, 
что «рынок сам все отрегулирует» в российских 
условиях не оправдывается. Необходимо создание 
четких «правил игры», которые устанавливают 
баланс интересов бизнеса, государства и общест-
ва. Необходимы критерии оценки деятельности 
бизнеса, с точки зрения учета общественной по-
лезности, классификации субъектов бизнеса по 
степени их роли в развитии общества и, конечно, 
продуманная политика по поощрению деятель-
ности тех предприятий, которые составляют осно-
ву экономической системы.

Необходим выборочный подход при под-
держке предприятий, четкость и прозрачность 
правил игры, обеспечивающие эффективный 
контроль. Речь идет как о крупном, так и о ма-
лом бизнесе. Критерии оценки должны включать 
инновационную составляющую, прежде всего это 
внедрение  разработок в производственной сфере, 
а не поддержка предприятий розничной торговли, 
или отсталых производств. 

В рамках формирования новой модели раз-
вития общества в документе предусматривается 
защита прав и свобод, доверие граждан к обще-
ственным институтам, равноправный диалог об-
щественных организаций, бизнеса и государства 
по ключевым вопросам общественного развития, 
однако и здесь только один пункт о поддержке 
инициатив бизнеса по участию в развитии соци-
альной сферы и человеческого капитала. О соци-
альной ответственности бизнеса4 ни слова.

В Концепции приводится модель инноваци-
онного социально ориентированного развития5 
опять-таки без социальной составляющей, по-
скольку декларация о повышении человеческого 
капитала и создании комфортных социальных 
условий не подкрепляются институциональными 
реформами, которые могут привести к появлению 
устойчивых механизмов в социальной сфере не 

только за счет государства, но за счет бизнеса.
По-прежнему, как и в командной экономике, 

основное «бремя» в социальной сфере берет на 
себя государство, не желая расставаться с пере-
распределительной функцией. Это и проблемы, 
связанные с прожиточным минимумом, и про-
блемы военнослужащих, и проблемы пенсионеров 
и экологические проблемы, в том числе создание 
систем утилизации отходов производства (непо-
нятно, почему бизнес данной проблемой не за-
нимается). В Концепции в функции государства 
попадает также задача обеспечения населения 
качественной питьевой водой6. В данном случае 
непонятно, чем занимаются частные коммуналь-
ные предприятия. И таких примеров в данном 
документе достаточно.

На взгляд автора статьи, задача государства 
в данном случае не подмена  частных компаний, 
а создание институциональной среды, в которой 
эти компании будут функционировать. Форми-
рование институтов поощряющих социально-
ответственное поведение бизнеса и жестко на-
казывающих предпринимателей, чье поведение 
явилось причиной нанесения ущерба как обще-
ству в целом (загрязнение окружающей среды, 
хищническое использование ресурсов и т.п.), так 
и отдельным лицам (опасные условия труда, нане-
сение вреда здоровью и жизни работников и т.д.). 
Безнаказанность или мягкое наказание предста-
вителей бизнеса за подобные действия приводит 
к институциализации7 социально-безответствен-
ного поведения в обществе.

Таким образом, можно констатировать, что в 
Концепции превалируют тенденции патернализма 
и расширяется господство перераспределитель-
ных механизмов, даже в тех секторах, которые 
уже давно являются частной собственностью. На 
деле же отношения между бизнесом и государст-
вом  должны строиться на принципиально иных 
условиях: государство должно оставить за собой 
только регулирующую функцию, а не подменять 
бизнес в тех сферах, где он несет ответственность 
за свою деятельность. 

Вышеуказанные проблемы рассматривают-
ся также и в документах, подготовленных эк-
спертными группами по обновлению «Страте-
гии -2020». В одном из них подчеркивается, что 
«ключевой проблемой является плохой деловой 
климат, который подавляет частный бизнес, ог-
раничивает возможности роста фирм, выступает 
прямым ограничителем экономического роста. 
И в результате – провоцирует расширение при-
сутствия государства в экономике. Повышение 
эффективности производства и использования 
инвестиций,  являющиеся ключевой задачей дан-
ного этапа развития, невозможно без глубокого 
изменения отношений между государством, биз-
несом и обществом»8. 

Однако, предлагаемые меры ограничиваются 
следующими: «проведение коренных институцио-
нальных преобразований – защита прав собствен-
ности; содействие конкуренции, формирующей 
спрос на инновации; обеспечение верховенства 
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права; демократический общественный контр-
оль за государственными органами; масштабная 
приватизация и сокращение нерыночного сектора 
экономики; устранение «мягких бюджетных ог-
раничений»  - сокращение поддержки неэффек-
тивных производств; повышение открытости 
экономики; действенные меры по укреплению 
правопорядка и ограничению коррупции»9. Опять 
ни слова о социальной ответственности бизнеса, о 
создании таких условий, чтобы бизнесу было вы-
годно заботиться о человеческом капитале, кото-
рый в свою очередь сможет внедрять инновации.

Пункты для Концепции 2020. Основная 
цель - формирование стимулов, направленных 
на институциализацию в обществе социально-
ответственной модели поведения бизнеса. 

Задачи для достижения поставленной цели:
1. Повышение роли института ответствен-

ности за неэффективное использование собствен-
ности, нанесение ущерба обществу, связанного 
как с масштабными нарушениями (экологические 
проблемы и т.п.), так и нанесением вреда отдель-
ному  работнику (за несоответствующие нормам 
условия работы и т.п.). Данный институт вклю-
чает в себя не только формальные правила - ме-
ханизмы наказания (административные санкции, 
уголовное наказание и т.п.), но и неформальные 
нормы, направленные на формирование общест-
венного мнения (обсуждения подобного поведе-
ния не только в СМИ, но и в бизнес-среде).

2. Создание системы поощрений для соци-
ально ориентированной деятельности бизнеса 
(через правовые, налогово-бюджетные, соци-
ально-общественные механизмы). Социально-
общественные механизмы могут включать в себя 
системы рейтингов для бизнеса, оценивающие 
их вклад в развитие общества (как социальные 
аспекты – благотворительные программы, улуч-
шение условий труда работников, их социально-
медицинские условия и т.д., так и экономическую 

деятельность предприятия – модернизация обо-
рудования, выпуск новых видов продукции и т.п.). 
На основе этих рейтингов может базироваться 
как государственная поддержка, так и поддер-
жка в СМС. Рейтинги должны составляться на 
основе многосторонних опросов, проводимых 
различными общественными организациями, с 
включением статистической информации. 

Формирование социально-ответственного 
поведения бизнеса позволяет решать основную 
задачу по модернизации экономики на базе обнов-
ления основного капитала, создания конкурен-
тоспособной экономики, и в целом -  повышение 
эффективности института частной собственности 
в рамках экономической системы, а также целый 
ряд, уже поставленных правительством проблем:

 — повышение эффективности (качества) со-
зданных рыночных институтов;

 — привлечение инвестиций в реальный сектор 
экономики;

 — повышение конкурентоспособности эконо-
мики;

 — рост производительности труда;
 — снижение потребности в неквалифицирован-

ной рабочей силе;
 — снижение социального бремени на государ-

ство;
 — развитие малого предпринимательства и т.д. 

Brendeleva E.A. Institutional reforms in the 
framework of the Concept 2020.

Summary: The article deals with the provisions 
of the Concept of 2020, defining the main features of 
relations between government, business and society, 
the main directions of institutional changes in this 
area, as well as the role of informal rules that play a 
major role in the formation of a behavioral model of 
the Russian businessmen and in development of the 
Russian economy.
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Улучшение человеческого капитала – необходимое условие модернизации 
экономики России. Серьезные проблемы наблюдаются в ведущих компонентах 
человеческого капитала – здоровье и образовании. Решение этих проблем заклю-
чается не в механическом увеличении неких критериев путем выделения бюджет-
ных средств, что создает почву для коррупции, а в трезвой оценке нынешнего 
положения и создании стимулов для людей и предприятий в целях его изменения.

В современных условиях главным факто-
ром экономического роста становится 
качество человеческого капитала. Уве-

личение последнего не просто связано с раз-
витием экономики, оно и есть cамо это разви-
тие. Очевидно, что полноценная модернизация 
невозможна без накопления и использования 
человеческого капитала. Под экономической 
модернизацией понимаются структурные, тех-
нологические и институциональные изменения 
в национальной экономике, направленные на 
повышение ее глобальной конкурентоспособ-
ности1. «Россия не сможет поддерживать кон-
курентные позиции в мировой экономике за 
счет дешевизны рабочей силы и экономии на 
развитии образования и здравоохранения».2  
Действительно, рабочая сила в России дороже, 
чем в странах Азии, и не является конкурен-
тным преимуществом. Следовательно, повы-
шение ее квалификации – единственный оп-
тимистический сценарий развития российской 
экономики.

Согласно теории человеческого капита-
ла, разработанной в начале 1960-х гг. амери-
канскими экономистами Теодором Шульцем, 
Гэри Беккером и Джейкобом Минсером, че-
ловеческий капитал – это сформированный 
в результате инвестиций и накопленный че-
ловеком запас знаний, умений, навыков, мо-
тиваций, способностей и здоровья, который 

содействует росту производительности труда 
и доходов данного человека. За ее разработку 
были присуждены две Нобелевские премии 
в области экономики – американцам Теодору 
Шульцу в 1979 г. и Гэри Беккеру в 1992 г.

Инвестиции в человеческий капитал вклю-
чают в себя в основном расходы на образо-
вание (общее и специальное, формальное и 
неформальное), здравоохранение (профилак-
тика заболеваний, медицинское обслуживание, 
диетическое питание, улучшение жилищных 
условий) и формирование у работника необ-
ходимых ценностных и этических норм (на-
пример, лояльности своей компании).

В узком смысле «человеческий капитал 
есть мера воплощенной в человеке способно-
сти приносить доход. Человеческий капитал 
включает врожденные способности и талант, 
а также образование и приобретенную ква-
лификацию» (Стэнли Фишер)3. Простейшим 
определением представляется следующее: «Че-
ловеческий капитал представляет собой спо-
собность людей производить товары и услуги» 
(Лестер Туроу)4 или иначе их производитель-
ные навыки и способности.

К видам человеческого капитала можно 
отнести капитал: здоровья, трудовой, интел-
лектуальный, предпринимательский, культур-
но-нравственный, социальный, структурный, 
организационный и другие. Но поскольку в 
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статье не представляется возможным осветить 
все аспекты данного понятия с учетом всех ис-
следований, ограничимся упрощенной класси-
фикацией. Важнейшими видами человеческого 
капитала являются:

 — Здоровье. 
 — Образование и профессиональные навыки. 
 — Социальный капитал. 

Что же можно сказать о ситуации с этими 
видами человеческого капитала в России?

Здоровье. Расходы на здравоохранение и 
спорт составляют 3,5% федерального бюджета, 
в развитых странах - 15-20%. Об ухудшении 
положения в области спорта свидетельству-
ет устойчивая тенденция снижения успехов 
сборных России на международных соревно-
ваниях, в том числе выступление на олимпиаде 
в Ванкувере. Главное здесь не разочарование 
российских болельщиков (хотя и оно вряд ли 
способствует росту производительности тру-
да), а сигнал о том, что молодежный и массо-
вый спорт находится в упадке. Регулярно за-
нимаются спортом не более 22 млн. чел. (15,5% 
населения).

По «болезням бедности», к которым отно-
сят СПИД, туберкулез и малярию, Россия зани-
мает первые места. В частности, по туберкулезу 
- 83 случая в год на 100 тыс. чел. (Руанда, Банг-
ладеш–93, Афганистан – 98); по ВИЧ-инфекции 
500-1000 (более, чем во всей Западной Евро-
пе).  Последствия последней весьма серьезны: 
во-первых, снижается работоспособность и 
результаты работы; во-вторых, многие, узнав 
свой диагноз,  впадают в отчаяние, перестают 
следить за собой, не говоря уже о том, чтобы 
повышать свою квалификацию. 

Потребление алкоголя на душу населения 
по разным оценкам составляет 10-20 литров, 
и это при низкой культуре потребления спир-
тных напитков и во многих случаях - «паленой» 
водки. Курят 63% мужчин, 30% женщин, в том 
числе 32% школьников (всего 65 млн. чел, суще-
ственно выше, чем в развитых странах, Россия 
здесь уступает только некоторым восточноа-
зиатским государствам, где курение еще более 
распространено). Употребляют наркотики не 
менее 5 млн. чел. Главная проблема – курение 
школьников, для которых примитивные раз-
влечения вроде курения, употребления «Ягу-
ара», прыжков с пятого этажа в сугроб, драк 
и дискотек становятся повседневной реально-
стью, в которой даже серьезно настроенные 
учащиеся не в состоянии реализовать свой 
потенциал. Кроме того, курение  и потребле-
ние алкоголя рассматривается как седативное 
средство (является оно таковым или нет). 

Распространение этих привычек свиде-
тельствует о стрессе, недовольстве жизнью, 
тревоге и внутреннем напряжении, которое 
нужно чем-то снимать. Алкоголизм, курение 
и наркомания не только подрывают здоровье 
непосредственно, но и выступают как признак 
неустроенности быта вообще. Человек, находя-

щийся под постоянным напряжением, не спо-
собен совершенствоваться. Быстрее закончить 
рабочий день, напиться, зависнуть в клубе или 
компьютерной игре, а на следующий день, едва 
проспавшись, вновь ехать в переполненном 
транспорте на работу – ежедневная реальность 
многих россиян. Ни о каком качестве такой 
работы говорить не приходится. 

Уровень медицинских услуг низок. У боль-
шинства населения больница ассоциируется 
не только с постельным режимом и оторван-
ностью от семьи, но и с обшарпанными пере-
полненными помещениями, отвратительным 
питанием (вплоть до отсутствия вилок и ло-
жек), некомпетентными врачами и массовыми 
поборами. Коммерческое здравоохранение об-
ычно наводит на мысль о врачах, заинтересо-
ванных «впихнуть» ненужные дорогостоящие 
лекарства или терапии. В итоге, большинство 
россиян не проходят добровольных обследо-
ваний, оттягивают посещение медицинских 
учреждений до последнего и, следовательно, 
заболевают еще чаще. Распространение шар-
латанских методик по телевизору и реклама 
самопальных лекарств для бедных типа отва-
ра из травки со двора не улучшает ситуацию. 
Продолжительность жизни в России состав-
ляет 65,5 лет (137 место в мире)5.

Образование. По результатам опроса 
родителей школьников были названы такие 
проблемы образования, как поборы, курение 
и наркомания, насилие в школах, нехватка 
учебников, некомпетентность учителей6. К 
этому можно добавить: если число учащихся 
за 1932-2005 гг. возросла всего лишь на 14%, 
то число детей с интеллектуальными отклоне-
ниями за это же время увеличилось в 8,4 раза. 
В количественном отношении - с 51 тыс. до 
430 тыс. человек. В итоге доля неполноценных 
учащихся в их общей численности возросла 
в 7,4 раза и сейчас приближается к 3%7. При 
низком окладе учителей (4200 тыс. руб. второй 
категории8), в школе остаются только люди, 
преданные своему делу (каких мало), либо 
те, кто не в состоянии найти лучшую работу 
(типичный пример отрицательной селекции). 
При этом дисциплина самих школьников па-
дает, как падают и требования к ним школ. 
Вид многих школ оставляет желать лучшего: 
самодельные плакаты, гирлянды и вездесу-
щие шарики в сочетании с облезлыми стена-
ми, сломанными партами и сомнительными 
запахами из столовой заставляют задумать-
ся о Северной Корее 1990-х годов. Уважение, 
которое можно испытывать к такой школе и 
бедно одетым учителям, думающим о том, где 
подешевле купить продукты, поддерживает-
ся только муштровкой со стороны родителей. 
Школа не является храмом науки – это наводя-
щее тоску заведение, где придется провести 11 
лет. Компьютеры, которые стали появляться в 
классах в последние годы, большинство учи-
телей не использует.
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В результате в ВУЗы поступают ребята, ли-

шенные даже базовой подготовки и эрудиции. 
С контрольной работой по материалам ЕГЭ, 
проведенной на мехмате и факультете вычи-
слительной математики и кибернетики МГУ, 
справились только 40 процентов первокурсни-
ков - об этом 28 сентября  2009 года заявил 
ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании 
Российского союза ректоров9. Про коррумпи-
рованность и неподготовленность проведения 
ЕГЭ говорится постоянно.

Проблемы школ прямо связаны с пробле-
мами ВУЗов. Но главное – неверно применяе-
мое коммерческое образование и увеличение 
количества студентов. За последние десятиле-
тия при общем снижении численности насе-
ления России число студентов выросла до 7,5 
млн. чел., что в 3 раза больше, чем во времена 
СССР10. Фактически сейчас любой желающий 
может стать студентом, независимо от своих 
способностей. И становится им, поскольку ди-
плом о высшем образовании дает возможность 
зарабатывать больше. Предполагалось,  что 
коммерческое образование будет дороже, но 
качественнее бюджетного. Фактически выш-
ло наоборот. Бюджетное образование дороже, 
поскольку включает затраты на репетиторов, а 
то и на взятки, а ряд коммерческих вузов гото-
вы предоставлять видимость образования за 
небольшую плату. Как государственные, так 
и негосударственные ВУЗы на платные места 
готовы взять любого студента, даже терпеть 
многочисленные задолженности, лишь бы 
он перечислял деньги за обучение. Все равно 
никто не проверит его успеваемость: ни на 
работе, где высшее образование нужно для 
галочки, ни в ВУЗе, где сохранение «клиента» 
- главная задача. 

Другая важная проблема – множество 
сайтов рефератов, дипломов и курсовых. Не 
будет преувеличением сказать, что абсолютное 
большинство студентов РФ никогда не писали 
никаких исследований, а просто скачивали их 
в интернете. Способны ли они к самостоятель-
ному научному мышлению? Государственные 
структуры бессильны или не имеют желания 
бороться с подобными ресурсами. Что касается 
преподавателей: они слабо заинтересованы в 
реальном контроле качества обучения. Во-пер-
вых, почти каждый ВУЗ неофициально требует 
от них мягкости при приеме, иначе студенты 
могут перейти в другое подобное заведение, 
где требования ниже. Всячески облегчаются 
пересдачи, в результате даже самые ленивые 
студенты переходят на следующий курс. Во-
вторых, с точки зрения рационального пове-
дения, издержки преподавателя при хорошем 
контроле качества знаний значительно выше, 
чем выгоды. Единственная выгода – чувство 
профессионализма, которое не всегда переве-
шивает следующее: 

 — строгие преподаватели становятся менее 
популярными, чем либеральные, как бы 

хорошо не были построены их занятия. 
Завышенные оценки со стороны препо-
давателя рассматриваются не как непро-
фессионализм, а как главное его достоин-
ство, поскольку образование нужно для 
галочки;

 — низкие оценки снижают показатели ВУЗов 
и кафедр, что вменяется преподавателю 
в вину;

 — при серьезном конфликте со студентами 
и их угрозами перейти в другой ВУЗ пре-
подавателя могут и уволить, поскольку его 
работа снижает прибыль учебного заве-
дения;

 — студент, получивший плохую оценку, мо-
жет покончить с собой или иначе «ото-
мстить» преподавателю;

 — поставив низкие оценки, преподаватель 
идет на конфликт и портит себе здоровье, 
поскольку почти каждый ленивый студент 
«в штыки» принимает заслуженные низкие 
оценки;

 — поставив низкую оценку, преподаватель 
будет вынужден еще раз или не раз вы-
слушивать студента на пересдаче, для чего 
ему потребуется приезжать в ВУЗ, обыч-
но не получая за это никакого вознагра-
ждения. Студент же все равно рано или 
поздно сдаст этот экзамен, не готовясь, по-
скольку ВУЗы, опять же, заинтересованы 
в сохранении обучающихся. Получается, 
что преподаватель, ставя неуд на экзамене, 
поступает просто нерационально.
Единственный механизм контроля знаний 

в ВУЗах работает очень слабо. Всевозможные 
же тесты, вторичные контроли, аттестации ча-
сто представляют собой профанацию, где тем 
или иным способом удается продемонстри-
ровать якобы удовлетворительные знания 
студентов.

Высшее образование в России фактически 
оторвано от профессиональных требований к 
работе на предприятиях. Известное выражение 
«забудьте все, чему вас учили» в нашей стране 
приобретает гротескную форму. Фактически 
единственным требованием является умение 
читать, да и то уровень грамотности в послед-
ние годы оставляет желать лучшего. 

На вопрос «Приходилось ли вам за по-
следние три года получать профессиональную 
подготовку?» более чем 2/3 (67,1%) от общего 
числа работающих респондентов трудоспособ-
ного возраста от 18 до 60 лет ответили отри-
цательно. Проходили такую подготовку 29,8%, 
в том числе: курсы повышения квалификации 
по своей профессии — 14,2%; обучение смеж-
ной профессии или специальности, близкой 
своей — 6,7%; первичное профобучение для не 
имевших профессии, специальности — 5,0%; 
переподготовку по новой, другой профессии, 
специальности — 4,0%.11

Человек, выросший в лесу и никогда не хо-
дивший ни в какое учебное заведение, сможет 
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у нас выполнять обычную офисную работу, по-
скольку всему, что там потребуется, обучают 
уже на предприятии. К сожалению, качество 
образования распространяется теперь и на 
важнейшие профессии, такие, как летчик или 
врач, где некомпетентность сопряжена с ри-
ском для жизни людей.

Социальный капитал. Согласно определе-
нию Всемирного банка, социальный капитал 
- это институты, отношения и нормы, кото-
рые формируют, качественно и количествен-
но, социальные взаимодействия в обществе. 
Он складывается из горизонтальных связей 
между людьми, и включает социальные сети 
и соответствующие нормы. В данной области 
дела обстоят лучше, чем десятилетие назад, 
поскольку развитие интернета и социальных 
сетей способствует повышению навыков об-
щения, поиска и обмена информацией. По 
отчетам соответствующих сетей, пользовате-
лями «Одноклассников» является 45 млн. чел, 
«Вконтакте» - 86 млн., «Моего мира» - 40 млн.12 
(реальное число постоянных пользователей 
существенно меньше). Вместе с тем вопрос, на-
сколько распространение информационных 
сетей способствует росту производительности 
труда, представляет собой предмет отдельного 
исследования. Развитие массовой коммуника-
ции имеет и недостаток в виде того же эскапиз-
ма, что и в случае с алкоголем и наркотиками. 
Чем именно будет заниматься человек после 
работы – напьется или будет до утра сидеть в 
интернете на развлекательных сайтах или иг-
рать в многопользовательскую игру, вряд ли 
имеет значение. Никаких полезных навыков 
он не получит.

Итогом низкого уровня человеческого ка-
питала в России является ее положение в ин-
дексе экономики знаний (61-е место) и индексе 
национальной конкурентоспособности (63-е 
место13). О каком опережении развитых стран 
может идти речь?

Главная задача совершенствования страте-
гии 2020 – не замена неких цифр, а изменение 
самого подхода к модернизации.  В «Концепции 
2020» мы видим сейчас:

1. Описание проблемы (обычно беспо-
коит отставание от стран Запада по неким 
критериям).  Например, «предусматривается 
за 2008 - 2020 годы увеличить долю государст-
венных расходов на систему здравоохранения 
в валовом внутреннем продукте с 3,6 процента 
до не менее 5,2 - 5,5 процента…, что сопоста-
вимо с показателями передовых иностранных 
государств»14

2. Формулирование задач и программ, 
ужесточение и разработка требований, в част-
ности: 

 — «…ужесточение лицензионных и аккреди-
тационных требований к учреждениям и 
программам высшего профессионального 
образования»15; 

 — «внедрение системы ежегодной поддержки 

до 100 организаций, реализующих лучшие 
инновационные программы непрерывного 
профессионального образования» (каким 
образом будут отбираться эти организа-
ции? - создается искусственный стимул 
для показухи и, возможно, коррупции с 
целью получения бюджетных средств.)
3. Выделение под это средств, что должно 

учитывать:
 — определение реальной проблемы. Напри-

мер, «одновременно возможность получе-
ния качественного образования продолжа-
ет оставаться одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, решаю-
щим фактором социальной справедливо-
сти и политической стабильности.» Здесь 
следует заменить слова «качественного» 
на «престижного». Реальная проблема не 
в том, что образование не качественное 
(поскольку некий коэффициент ниже, чем 
на Западе), а в том, что оно зачастую нужно 
лишь для галочки, нет заинтересованно-
сти большинства студентов в получении 
именно образования, а не диплома.
Выявление перекосов, их и создание сти-

мулов для учебы. Для разработчиков, по-ви-
димому, нет особой разницы между государ-
ственными программами и личным выбором. 
Так, в одном месте предполагается «увеличение 
уровня обеспеченности населения спортивны-
ми сооружениями исходя из их пропускной спо-
собности: в 2007 году - на 21,7 процента, в 2012 
году - на 26 процентов, в 2020 году – на 48 про-
центов» (государственная программа, под ко-
торую выделяются средства). А в другом пред-
усматривается «увеличение за 2007 - 2015 годы 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе 
учащихся, с 14,8 процента до 30 процентов». Но 
ведь это личный выбор людей, заниматься им 
спортом или нет, который нельзя так просто 
изменить, но под это все равно выделяются 
средства. В данном случае следует задуматься, 
почему люди не занимаются спортом (напри-
мер, вместо этого они занимаются выпивкой, а 
отсутствие спортивных сооружений – не един-
ственная причина) и искать пути изменения 
поведения и привычек граждан.

Давать советы руководству страны в дан-
ном вопросе трудно: недостаточно просто на-
писать, что нужно делать, вопрос в том, можно 
ли это сделать в наших условиях. Пишут, сколь-
ко выделяют денег и как организуется дело на 
Западе, забывая, что для этого там есть свои 
предпосылки. Это все равно, что бедному жи-
телю Центральной России посоветовать чаще 
дышать морским воздухом. Очевидные направ-
ления улучшения ситуации в профессиональ-
ном образовании видятся автору так:

1. Слабое звено в качестве человеческого 
капитала в России – образование, прежде всего 
школа. Без повышения доходов учителей и улуч-
шения инфраструктуры не обойтись. К сожале-
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нию, данный пункт по-прежнему предполагает 
выделение средств, но в любом случае это будет 
лучшим их использованием, чем «золотые» до-
роги в Сочи. Качество работы самих учителей 
должно повыситься, то есть повышение зарплат 
в обмен на качество. Не нужно заниматься само-
обманом: уровень зарплаты соответствует уров-
ню работы – те, кто работает в школах сейчас, 
далеко не специалисты, какие бы регалии у них 
не были. При достойных зарплатах (а это всего 
лишь уровень доходов среднего по показателям 
региона) работать будут уважающие себя люди, 
и школьники их тоже будут уважать и стремить-
ся учиться лучше. Для этого нужно улучшить 
качество обучения в педагогических вузах, га-
рантировать хорошие зарплаты и трудоустрой-
ство их выпускникам, ужесточить контроль зна-
ний выпускников школ. Постепенно заменять 
старые кадры школьных работников новыми, 
постоянно проводя проверки знаний школь-
ников. Методика преподавания менее важна. 
Открытые уроки и информационные техноло-
гии зачастую являются у нас показухой, поэто-
му только хорошие результаты тестирования 
школьников могут служить критерием отбора. 
При этом само тестирование тоже не должно 
быть профанацией и должно быть максималь-
но свободно от коррупции. Нужно разгрузить 
учителей и методистов от бумажной работы, со-
кратить/убрать отчеты и сомнительные формы 
контроля успеваемости.  Возможно, отменить 
золотые и серебряные медали, поскольку они 
вызывают в основном завышение оценок кан-
дидатам на их получение и взяточничество.

2. Второе слабое место – ВУЗы. Воевать с 
коммерческими ВУЗами, угрожать им и посто-
янно говорить о необходимости сокращения их 
числа бессмысленно и ведет только к тому, что 
неблагонадежные вузы получают психологию 
временщиков и еще более снижают качество 
своей работы. Необходимо упростить и ужесто-
чить требования, и те, кто будет их выполнять, 
должны спокойно работать, сколько бы их не 
было. 10 ВУЗов смогут быть на уровне – нужно 
оставить 10. Миллион – нужно оставить мил-
лион. В частности, не помешало бы запретить 
проводить занятия в школах (обычная практика 
для филиалов ВУЗов), различных неприспосо-
бленных помещениях, привлекать сторонних 
преподавателей. Создать нормальную систему 
рейтинга высших учебных заведений, в част-
ности, интернет-ресурсы и форумы, подробно 
описывающие все институты, с фотографиями 
и отзывами всех желающих, а не только специ-
ально отобранных людей. Посетитель такого ре-
сурса должен составить об институте такое же 
полное представление, как и посетитель сайта, 
независимо оценивающего отели. Желательно 
сократить число факультетов существующих 
университетов, ибо не может авто-дорожный 
ВУЗ давать нормальное юридическое или эко-
номическое образование. Тем более, в мировой 
экономике или валютно-кредитных отношениях.

3. Необходимо совершенствовать заочное 
и дистанционное образование. Дистанцион-
ное образование в нынешнем виде подходит 
инвалидам и жителям отдаленных населенных 
пунктов, которым сложно посещать учебное 
заведение лично. При текущей практике ис-
пользования студентами интернета и легко-
сти списывания в домашних условиях пока это 
профанация. Необходимо ужесточить экзаме-
национные требования, повысить сложность 
даваемых заданий и ориентировать студентов 
на поиск решений задач и кейсов, а не предо-
ставления готовой информации, которую легко 
можно получить из интернета или иным путем. 
Дистанционное образование в упрощенном 
виде выгодно и вузам, и студентам, поэтому без 
изменения подхода работодателей к подбору 
кадров тут не обойтись.

4. Нужно что-то делать с сайтами гото-
вых дипломов, рефератов и курсовых. С ними 
должна вестись беспощадная борьба не слабее, 
чем с распространением наркотиков. Закрыть 
сайт, нельзя закрыть – блокировать их нахо-
ждение в поисковиках, проводить выборочные 
проверки работ и при их совпадении со скачан-
ными повысить ответственность для студентов, 
по крайней мере, обязать их платить штрафы 
и заново сдавать работы при выявлении пла-
гиата. На отчисление платных студентов за это 
ВУЗ не пойдет, а вот штрафы будет взимать с 
удовольствием. Часть собранных таким обра-
зом средств необходимо направлять на премии 
проверяющим преподавателям, это повысит 
их заинтересованность в поиске плагиата и 
понизит заинтересованность студентов в его 
использовании. 

5. Вышеуказанное касается преимущест-
венно государственного образования. Это та 
область, где государство обязано проводить 
активное регулирование. В остальных областях 
все должны делать сами предприятия, и здесь 
надо не вводить бессмысленные проверки и 
отчеты, а отменять их. В частности, желатель-
но отменить требование высшего образования 
там, где оно не является действительно необ-
ходимым, где оно не должно давать никаких 
карьерных преимуществ. 

В целом проблема совершенствования 
качества человеческого капитала в России 
состоит не в отсутствии самых современных 
технологий, а в отсутствии базовых условий 
улучшения качества жизни и образования.  
Проблема не в том, что чего-то нет (например, 
в школе «центров сопровождения одаренных 
детей». Она в том, что нет ничего (нормаль-
ных условий учебы, заинтересованности детей, 
учителей с современными взглядами и методи-
ками преподавания). Никакими мерами сверху 
и выделениями миллиардов рублей на амбици-
озные проекты эту проблему не решить. Эти 
деньги будут разворованы, как и другие. Не 
руководство страны должно быть заинтересо-
вано в  качестве человеческого капитала, а сами 
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фирмы на микроуровне. Здоровый образ жиз-
ни, прилежность в обучении, регулярное по-
вышение квалификации должны быть необхо-
димым условием любого карьерного роста. Но 
нуждаются ли наши предприятия в большом 
числе таких работников? Возможно, экспорт 
нефтепродуктов и «освоение» бюджетных 
средств не требуют подобной квалификации 
персонала? В таком случае лишь системные ин-
ституциональные реформы способны решить 
эту задачу в контексте всех остальных задач 
экономического развития страны.

J.A. Gontcharov. Problems of the human 
Capital in the Context of  modernizing Strategy 
2020.

Summary: Human capital improvement is a 
necessary condition of modernization of Russian 
economy. Serious problems persist in main components 
of human capital – health and education. Solution 
of these problems should not mean straightforward 
increase of certain criteria by allocation of budgetary 
funds that creates soil for corruption, but sober 
understanding of present situation and creation of 
stimulus for people and firms for it to change.
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человеческий капитал, модернизация, образование, 
здоровье, бюджетные вложения, критерии 
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В данной статье рассматривается исследование развития человеческого 
потенциала регионов России, главным индикатором которого является индекс 
развития человеческого потенциала рассчитанного по методике ПРООН. В ста-
тье также проанализирована динамика развития человеческого потенциала Рос-
сии и других стран мира за период с 1980 по 2010 гг. и показана методика расчета 
индекса. Индекс ИРЧП позволяет сравнить развитие человеческого потенциала 
регионов России, как отдельные административные единицы, с уровнем разви-
тия стран и регионов мира в области образования, доходов на душу населения и 
продолжительности жизни. Регионы России ранжируются по основному индексу 
ИРЧП и по дополнительным индексам рассчитанными авторами, которые ха-
рактеризуют и измеряют развитие человеческого капитала.

Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) является гло-
бальной сетью ООН в области развития. 

Она выступает в поддержку преобразований 
и предоставляет доступ к источникам знаний, 
практическому опыту и ресурсам в целях со-
действия улучшению жизни населения. ПРООН 
работает в 166 странах, взаимодействуя с ними 
в выработке их собственных решений по про-
блемам глобального и национального развития. 
Основным ежегодным исследованием системы 
ПРООН является Доклад о развитие человека 
(Human Development Report).

Впервые свой доклад о развитие челове-
ка ПРООН опубликовала в 1990 г., в котором 
содержался только что разработанный новый 
Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Главный тезис доклада был кратко, но 
емко сформулированный в первой же его фра-
зе: «Подлинное богатство народов – люди». 
Из этого следовало, что национальное разви-
тие надо оценивать не только и не столько  по 
национальному доходу, сколько по ожидаемой 
продолжительности жизни, здоровью и уровню 
грамотности людей.

Сегодня почти повсеместно признано, что 
успех страны или благосостояние индивида не 
могут измеряться только в деньгах. Доход, разуме-
ется, имеет огромное значение: без ресурсов любой 
прогресс будет затруднен. Тем не менее, мы должны 
также оценить, имеют ли люди возможность вести 
долгую и здоровую жизнь, могут ли они получить 
образование и вольны ли они использовать свои 
знания и таланты для формирования собственной 
судьбы.

По одному из важнейших вопросов данные 
убедительно и недвусмысленно показывают сле-
дующее: страны способны многое сделать для повы-
шения качества жизни граждан даже в неблагопри-
ятных обстоятельствах. Многие страны достигли 
больших успехов в здравоохранении и образовании, 
несмотря на очень скромный рост доходов; в то же 
время некоторые государства с крепкой экономи-
кой не сумели добиться столь же впечатляющего 
прогресса в области ожидаемой продолжительно-
сти жизни, охвата населения образованием и обще-
го жизненного уровня. Улучшения никогда не при-
ходят сами собой – они требуют политической воли, 
смелого руководства и постоянной приверженности 
идеям развития человеческого потенциала.
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Главным индикатором уровня развития чело-
веческого потенциала в мире на данный момент 
является ИРЧП, который концентрируется на про-
должительности жизни, базовом образовании и ве-
личине минимального дохода. ИРЧП за последние 
20 лет не стоял на месте, и с каждым новым докла-
дом расширял свои оценки путем появления новых 
индикаторов и таблиц, корректировался с учетом: 

 — неравенства в трех основных показателях; 
 — гендерного неравенства; 
 — индекса многомерной бедности; 
 — расширения прав и возможностей человека; 
 — устойчивости и уязвимости общественно-по-

литического развития; 
 — индексов восприятия индивидуального бла-

госостояния и благополучия, гражданского и 
общественного благополучия;

 — демографических тенденций; 
 — условий труда, образования, здравоохранения; 
 — финансовых потоков; 
 — доступа к информационно-коммуникацион-

ным технологиям.
Первичные источники данных для расчета 

ИРЧП формируются на основе показателей наци-
ональных служб статистики и исследований меж-
дународных организаций. Данные о валовом наци-
ональном доходе (ВНД) на душу населения взяты 
из базы данных Всемирного банка «Индикаторы 
мирового развития» (World Development Indicators. 
World Bank (2010g). Для обеспечения лучшей срав-
нимости уровня жизни в разных странах данные 
следует конвертировать по паритету покупатель-
ной способности (ППС ежегодно рассчитывает-
ся МВФ), чтобы устранить различия в уровнях 
национальных цен. Оценки ВНД основываются 
на данных о ценах последнего раунда Программы 
международных сопоставлений (ПМС), который 
был проведен в 2005 г. и охватывал 146 стран и тер-
риторий. В нашем исследование был взят курс по 
ППС на состояние 2009 года, рассчитанный МВФ. 

Первый этап в расчете ИРЧП состоит в том, 
чтобы создать подиндексы для каждого измере-
ния. Чтобы преобразовать показатели в индексы 
со шкалой от 0 до 1. необходимо установить мини-
мальные и максимальные значения (или целевые 
ориентиры). Поскольку для агрегирования ис-
пользуется среднее геометрическое, максималь-
ное значение не влияет на сравнение (в процентах) 
между любыми двумя странами или периодами 
времени. Максимальные значения присваивают-
ся фактически наблюдаемым высшим значениям 
страновых индикаторов во временном ряду, то есть 
за период 1980–2010 гг. На сравнение будут влиять 
минимальные значения, поэтому используются 
величины, надлежащим образом задуманные как 
прожиточный минимум или «естественный» нуль. 
Таким образом, прогресс измеряется по сравнению 
с минимальными уровнями, которые необходимы 
обществу для выживания в течение определенного 
времени. Установлены следующие минимальные 
значения: для ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении – 20 лет, для обеих пере-
менных в сфере образования – 0 лет и для ВНД на 

душу населения – 163 долл. США. Минимальное 
значение ожидаемой продолжительности жизни 
основано на долговременных исторических дан-
ных, заимствованных из работ Maddison (2010) и 
Riley (2005). Представление о минимальном уровне 
образования оправдано тем, что общества могут 
существовать без формального образования. Базо-
вый уровень дохода, необходимый для выживания 
и составляющий 163 долл. США, – это наименьшее 
значение, достигнутое какой-либо страной по име-
ющимся историческим данным (Зимбабве, 2008 г.).

Расчет ИРЧП 2010 для Российской Феде-
рации

Первичные данные
Индикатор Значение
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (кол-во лет)

67,2

Средняя продолжительность обучения 8,8
Ожидаемая продолжительность 
обучения 

14,1

ВНД на душу населения (ППС, в 
долларах США) 

15258

Расчет  ИРЧП  регионов России на приме-
ре Республики Алтай

Первичные данные
Индикатор Значение
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (кол-во лет)

65,82

Средняя продолжительность обучения 9,41
Ожидаемая продолжительность 
обучения 

13,1

ВНД на душу населения (ППС, в 
долларах США) 

5378,5
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Стратегия 2020 для России
Итоги развития ИРЧП за период 1980-

2010 гг. Опубликованный в 2010 г. Доклад о раз-
витие человека ПРООН, ставит своеобразную 
временную черту над итогами двадцатилетних 
исследований ООН в области гуманитарного 
развития мира. Доклад показывает тенденции 
в развитие гуманитарных и качественных по-
казателей социально-экономического развития 
стран за последние два десятилетия.  Главным 
количественным показателем ранжирования 
стран Доклада является ИРЧП (методика рас-
чета ИРЧП РФ дана выше).

Анализ развития индекса РЧП показывает, 
что наибольшие успехи в гуманитарном разви-
тии человека добились некоторые страны Запад-
ной и Восточной Европы, Северной Америки, 
Южной и Юго-Восточной Азии, Персидского 
Залива, Латинской Америки. Хочется обратить 
внимание на Южную Корею, которая перемести-
лась на 8 строк выше с темпами прироста 1,18%1 
за тот же период, что отражает стремительный 
рост качественных составляющих экономики 
и образования за последние два десятилетия. 
Прирост ИРЧП Китая за период 1980-2010 гг. со-
ставил почти 2%2, что является одним из самых 
высоких показателей и позволившем КНР пере-
меститься в рейтинге за последние пять лет на 
8 строк вверх и придвинуться вплотную к стра-
нам с высоким уровнем развития человеческого 
потенциала. Наиболее успешными странами в 
содействии развития человеческого потенциала 
не связанного с доходом за период с 1970-2010 
гг. являются следующие3:

рей-
тинг

Достижения в области:

ИРЧП ИРЧП,  не связан-
ного с доходом Дохода

1 Оман Оман Китай
2 Китай Непал Ботсвана
3 Непал Саудовская 

Аравия
Южная Корея

4 Индонезия Ливия Гонконг, Китай
5 Саудовская 

Аравия
Алжир Малайзия

6 Лаос (НДР) Тунис Индонезия
7 Тунис Иран Мальта
8 Южная Корея Эфиопия Вьетнам
9 Алжир Южная Корея Маврикий

10 Марокко Индонезия Индия
Поразительно, что в этом списке оказалось 

несколько стран, обычно не причисляемых к 
успешным. Это объясняется тем, что некоторые 
из них вошли в десятку лидеров благодаря зна-
чительным достижениям в здравоохранении и 
образовании, которые в ряде случаев отнюдь не 
сопровождались выдающимся экономическим ро-
стом. Группа лидеров включает несколько стран 
из Восточной и Южной Азии и арабских госу-
дарств (как из Северной Африки, так и из богато-
го нефтью региона Персидского залива). Список 
возглавляет Оман – страна, которая выгодно ис-
пользовала открытие нефтяных месторождений 
в начале периода, – за которым следуют Китай, 
Непал и Индонезия.

С показателем ИРЧП равным 0,719 Россий-
ская Федерация в Докладе о развитие человека 
2010 заняла 65 место, войдя в группу стран с 
высоким уровнем развития ИРЧП, и находится 
между Албанией сверху и Казахстаном снизу. В 
лидирующую пятерку по уровню развития ИРЧП 
попали: Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, 
США, Ирландия с показателями равными соот-
ветственно: 0,938;  0,937;  0,907; 0,902; 0,8954.

За весь период исследования показатель 
ИРЧП РФ (данные за 1990-2010 гг.)  в среднем 
рос на 0,19%  в год и смог достичь уровня 1990 г. 
только в 2005 г. Наибольшими темпами индекс рос 
во второй пятилетке двухтысячных годов, когда 
темпы его роста  приблизились к темпам прироста 
наиболее быстро развивающихся стран (за пери-
од с 2005-2010 гг. индекс РФ переместился на три 
строки вверх, а среднегодовой прирост 2000-2010 
гг. – 0,82%6).

Наибольшую озабоченность вызывает со-
кращение ожидаемой продолжительности жиз-
ни в России, которое коснулось в первую очередь 
мужчин. У мужчин Российской Федерации этот 
показатель в период 1989–1994 гг. снизился на 
семь лет. О причинах этого явления идут серьез-
ные дебаты. Потребление алкоголя и, после 1990 
г., стрессы, связанные с переходом к рыночной 
экономике, высокой инфляцией, безработицей и 
неуверенностью в завтрашнем дне – представля-
ются важными для объяснения этих тенденций, 
хотя разделить их эффекты непросто. Одно иссле-
дование обнаружило, что в период между 1990 и 
2004 гг. 21% из 25 тыс. умерших мужчин в Сиби-
ри, которым делалось вскрытие и смерть которых 
приписывалась болезням кровообращения, имели 
летальную или почти летальную концентрацию 
этанола в крови.

 Однако не следует думать, что переход к 
рыночной экономике был главным фактором 
повышения смертности. Некоторые переходные 
экономики, где поначалу отмечалось аналогичное 
повышение смертности – например, Кыргызстан 
и Черногория, – в начале 2000-х гг. быстро опра-
вились. Добавим, что снижение ожидаемой про-
должительности жизни в странах бывшего СССР 
началось еще до переходного периода – в 1970-е 
гг. она сократилась на 1 год, между тем как в мире 
она за это время возросла на 3,5 года7.

Россия пока еще значительно опережает все 
страны БРИК, что связанно с большой разницей 
в количестве населения, уровне образования и до-
ходах на душу населения, однако, по уровню дол-
голетия мы уступаем Бразилии и Китаю и лишь 
не на много опережаем Индию. Также, интересно 
то, что по средней продолжительности обучения 
в 2010 г. нас опередили наши ближайшие соседи: 
Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан, не 
говоря уже о развитых странах, что показывает 
тенденции в падении уровня образования в РФ. 
Если учесть тот факт, что индекс продолжительно-
сти жизни в РФ снижался в период 90-х и стаби-
лизировался на низких уровнях ближе к середине 
двухтысячных годов, следует отметить то, что ос-
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новной вклад в достаточно высоком росте ИРЧП 
в период 2000-2010 гг. внес, именно рост индекса 
доходов на душу населения в РФ, и значительная 
разница между рыночным курсом рубля к курсу 
рубля по ППС относительно доллара США.

Развитие человека в регионах России. Раз-
витие человеческого потенциала Российской 
Федерации имеет значительную корреляцию от 
региона к региону, хотя статистические органы, 
усредняя показатели, пытаются их подвести к 
некоему стандарту. Расчет ИРЧП показывает то, 
что есть регионы которые не уступают в развитие 
странам ОЭСР, а есть те, которые по показателям 
сравнимы с такими странами как Ботсвана или 
Гондурас.  Исследователями также были введены 
дополнительные показатели, кроме стандартных, 
которые могут количественно характеризовать 
такие стороны человеческого развития, как: нера-
венство, среднемесячный душевой доход, индекс 
автомобилизации, индекс бедности, индекс науки 
и инноваций, индекс  здравоохранения, индекс 
прерывания беременности, индекс преступности. 
Данные индексы были выведены из нескольких 
показателей по методике описанной выше. На-
пример, индекс науки и инноваций включает в 
себя следующие показатели по региону: числен-
ность исследовательского персонала, численность 
докторов наук и кандидатов, затраты на исследо-
вания, защита кандидатских работ, индекс создан-
ных инноваций индекс используемых инноваций.

В исследовании регионы России ранжируются 
по основному индексу ИРЧП, Анализ показывает, 
что семнадцать регионов РФ опережают индекс 
ИРЧП в целом по стране,причем некоторые из них 
- значительно. Первая десятка рейтинга ИРЧП 2010 
г. регионов РФ выглядит следующим образом8: 
г. Москва 0,834
ХМАО-Югра 0,828
Ямало-Ненецкий
автономный округ

0,823

Тюменская область 0,804
Ненецкий автономный округ 0,798
г. Санкт-Петербург 0,778
Сахалинская область 0,757
Московская область 0,747
Республика Татарстан 0,744
Республика Саха (Якутия) 0,744

Говоря о рейтинге ИРЧП регионов России на 
глобальном уровне, то ИРЧП, например, Москвы, 
значительно опередил аналогичный показатель в 
целом по России, который составляет на сегодня 
значение, равное 0,719. И если Россия в этом рей-
тинге заняла 65 место, войдя в группу стран с высо-
ким уровнем развития человеческого потенциала, 
то Москва, при условии участия в исследовании 
ПРООН, расположилась бы в группе стран и реги-
онов мира с очень высоким уровнем развития чело-
веческого потенциала, заняв 29 строчку рейтинга, 
опередив такие страны, как Португалия, Катар, 
Андорра, ОАЭ, Мальта, Словения и др.  При этом, 
в число регионов с очень высоким уровнем реги-

онов вошли бы, вместе с Москвой, ХМАО-Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская 
область и Ненецкий автономный округ. Осталь-
ные пять регионов расположились бы в верхней 
части рейтинга группы стран с высоким уровнем 
развития человеческого потенциала. 

Лидирующие позиции данных регионов не 
случайны:

 — во-первых, это и привилегированное поло-
жение Москвы, как центра РФ; 

 — во-вторых, это, за исключением Санкт-Пе-
тербурга, регионы богатые ресурсами, ко-
торые успешно экспортируются на мировых 
рынках при незначительном населении.
Следующие таблицы показывают десятку 

лидеров по уровню подиндексов, не связанных с 
доходом9. 
РЕГИОН Индекс 

образования
г. Санкт-Петербург 0,799
Московская область 0,786
г. Москва 0,781
Томская область 0,768
Республика Саха (Якутия) 0,764
Воронежская область 0,755
ХМАО 0,754
Новосибирская область 0,749
Липецкая область 0,746

РЕГИОН Индекс 
продол-
житель-ности 
жизни

Республика Ингушетия 0,923
Республика Дагестан 0,854
г. Москва 0,848
Чеченская Республика 0,842
Кабардино-Балкарская 
Республика

0,824

Республика Северная Осетия - 
Алания

0,822

Карачаево-Черкесская Республика 0,816
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

0,812

г. Санкт-Петербург 0,810

Лидерами в образовании являются регионы 
Центрального и Северо-Западного округов, Урала 
и Сибири, а по продолжительности жизни -  респу-
блики Северного Кавказа, Москва, Санкт-Петер-
бург и Ямал. Только Москва и Санкт-Петербург 
попали в первую десятку лидеров по ИРЧП, не 
связанных с доходом (то есть во все компоненты 
ИРЧП), что показывает значительное влияние ВВП 
на душу населения уровне развития. Также удиви-
телен тот факт, что самые бедные регионы, такие 
как: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 
Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Ре-
спублика, Северная Осетия, имеют самую высокую 
продолжительность жизни, что можно объяснить 
влиянием экологии и наследственности. Из этого 
следует, что к тезису: «Более богатые живут доль-
ше», стоит подходить очень осторожно.   
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Теперь поговорим о десятке аутсайдеров рей-

тинга, к ним относятся10: 
74 Курганская область 0,66
75 Республика Адыгея 0,653
76 Республика Алтай 0,651
77 Чеченская Республика 0,648
78 Еврейская автономная область 0,647
79 Кабардино-Балкарская Республика 0,646
80 Ивановская область 0,642
81 Республика Калмыкия 0,639
82 Республика Тыва 0,627
83 Республика Ингушетия 0,615

Это в основном республики Северного Кав-
каза, регионы Поволжья, Урала, Дальнего Востока 
и Сибири. Если сравнивать эту группу регионов с 
глобальным индексом, то они бы вошли в группи-
ровку стран и территорий со средним уровнем раз-
вития человеческого потенциала и разместились 
между такими государствами, как: Китай,  Туркме-
нистан, Таиланд, Парагвай,  Молдавия, Монголия, 
Египет, Узбекистан, Намибия и Гондурас. Доклад 
еще раз доказывает, что уровень дохода  и эконо-
мический рост не всегда коррелируется с улучше-
нием качества жизни и человеческого потенциала, 
а также показывает значительные диспропорции 
в региональном развитии Российской Федерации.

Интересно, что регионы-лидеры в уровне 
развития ИРЧП, также лидируют по следующим 
негативным показателям:

1.Индекс преступности (показатель рассчитан 
на основе данных тяжких преступлений и престу-
плений среди несовершеннолетних);

2.Индекс неравенства.11  
РЕГИОН Индекс 

неравенства 
г. Москва 1
Тюменская область 0,660
Самарская область 0,634
Ненецкий автономный округ 0,602
г. Санкт-Петербург 0,597
Республика Башкортостан 0,555
Ямал 0,545
Пермский край 0,529
Свердловская область 0,528
Красноярский край 0,508

РЕГИОН Индекс 
преступности

Свердловская область 0,882751053
Московская область 0,782372113
Челябинская область 0,735054157
Пермский край 0,699871041
Иркутская область 0,697537768
Тюменская область 0,687710081
Кемеровская область 0,63889263
Красноярский край 0,630665282
Новосибирская область 0,574540363
г. Москва 0,561543165

Если высокое расслоение между дохода-
ми граждан в Москве, Тюменской области, 
Ненецком автономном округе, Санкт-Пе-
тербурге, Ямале, ХМАО объясняется значи-
тельной концентрацией капитала, наличием 
месторождений газа и нефти, то нахождение  
в десятке лидеров индекса преступности Мо-
сковской области, Тюменской области, Мо-
сквы говорит о провале правоохранительной 
и судебной системы на местном и федераль-
ном уровне. Парадоксальная ситуация, что в 
России регионы с высоким уровнем доходов и 
образования, совмещают в себе высокий уро-
вень преступности, произвола, неравенства 
и беззакония. Интересно, что наименьший 
уровень преступности зафиксирован в респу-
бликах Северного Кавказа, Дальнего Востока 
и Поволжья, а наименьший уровень индекса 
неравенства в Северо-Западном и Централь-
ном округе, Дальнем Востоке, Сибири, что 
можно объяснить в целом низким уровнем 
доходов в этих регионах и отсутствием вы-
сокодоходных экспортно-ориентированных  
отраслей.

Наименьшее количество населения, жи-
вущего за чертой бедности, зафиксировано в 
таких регионах, как: Ямал, Татарстан,  ХМАО, 
Дагестан, Московская область, Липецкая об-
ласть, Белгородская область, Москва, Санкт-
Петербург, Свердловская область, если в 
одних регионах это означает расширение воз-
можностей достойного заработка, то в дру-
гих связанно с традиционным укладом жизни 
(Дагестан) и высокой степени скрытых дохо-
дов. Высокие показатели бедности населения 
зафиксированы в Ингушетии, Республике Ал-
тай, Республике Калмыкия, Республике Тыва, 
Алтайском крае, Мари-Эл,  Амурской обла-
сти, Камчатском крае, Ивановской области и 
Еврейской автономной области, что говорит 
о значительной депрессивности регионов и 
требует пересмотра региональной инвестици-
онной политике и политике развития, нахо-
ждения точек роста, позволяющих достойно 
зарабатывать населению. 

По количеству автомобилей на душу на-
селения выделяются приграничные регионы 
с ЕС и Японией и регионы Дальнего Востока, 
такие как Камчатский край, Калининградская 
область, Сахалин, Приморский край, регионы 
богатые по доходам: Москва, ХМАО, Москов-
ская область, Тюменская область, а также, что 
примечательно Магаданская область и Ря-
занская область. Эти тенденции можно объ-
яснить дешевизной экспорта подержанных 
машин, уровнем доходов и уровнем скрытой 
экономики. Также примечательно то, что та-
кие богатые регионы как Якутия находятся 
в нижней части рейтинг, вместе с республи-
ками Северного Кавказа, Сибири, Поволжья, 
Северо-Западного и Центрального округов. 
Первая десятка регионов по данным показа-
телям показана ниже12. 
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РЕГИОН Индекс авто-
мобилезации 

Камчатский край 1
г. Санкт-Петербург 0,82
Московская область 0,813
Калининградская область 0,797
г. Москва 0,793
Приморский край 0,772
Сахалинская область 0,77
ХМАО 0,739
Рязанская область 0,728

РЕГИОН Индекс 
бедности

Республика Ингушетия 1
Республика Калмыкия 0,976
Республика Алтай 0,862
Республика Тыва 0,716
Алтайский край 0,623
Республика Марий Эл 0,585
Амурская область 0,581
Камчатский край 0,55
Ивановская область 0,533

По уровню науки и инноваций значительно 
всех опережает Москва, что создает перекосы и 
излишнюю централизацию. Это, конечно, связанно 
и с большой численностью населения, и развитием 
науки, однако, более или менее равномерное рас-
пределение по регионам научных учреждений, за-
трат на исследования, внедрение и использований 
инноваций представляется необходимым. Первая 
десятка регионов практически сконцентрировала в 
себе развитие науки и инноваций в России. К ним 
относятся Москва, Санкт-Петербург, Московская 
область, Свердловская область, Нижегородская об-
ласть, Ямал, Новосибирская область, Самарская 
область и др.

По уровню здравоохранения лидируют ре-
гионы Центрального округа, Кавказа, Юга, Урала 
и Поволжья. Интересно что, регионы с низким 
уровнем дохода входят в число лидеров в здраво-
охранении, а богатые регионы, такие как Якутия и 
Ненецкий автономный округ значительно отстают 
от лидеров и находятся в нижней части рейтин-
га. Регионы Дальнего Востока, Поволжья, Севе-
ро-Западного округа и Сибири отстают в уровне 
здравоохранения, как по количественным, так и 
по качественным показателям. Также исследовате-
лями был рассчитан индекс прерывания беремен-
ности, который может показывать нравственное 
состояние общества, уверенность в завтрашнем 
дне и состояние социальной сферы населения. По 
количеству абортов в первой десятке разместились 
регионы Сибири, Дальнего Востока, Северо-Запад-
ного округа и Урала, возглавили список Республика 
Алтай и Магаданская область примерно с равным 
показателем. Меньше всего абортов зафиксировано 
в Центральном регионе, Северном Кавказе, Юге 
РФ и в Белгородской области. Первая десятка ре-
гионов по трем, выше упомянутым, ранжируемым 
индексам показана ниже13: 

РЕГИОН Индекс науки 
и инноваций

г. Москва 0,989
г. Санкт-Петербург 0,363
Московская область 0,267
Нижегородская область 0,247
Свердловская область 0,149
Ямал 0,124
Новосибирская область 0,104
Самарская область 0,09
ХМАО 0,088

РЕГИОН Индекс  
здраво-
охранения

г. Москва 0,61
ХМАО 0,524
Республика Ингушетия 0,511
Московская область 0,425
Краснодарский край 0,363
г. Санкт-Петербург 0,329
Республика Дагестан 0,32
Республика Татарстан 0,318
Ростовская область 0,317 
РЕГИОН Индекс 

прерывания 
беремен-
ности 

Республика Алтай 1
Магаданская область 1
Новосибирская область 0,96
Амурская область 0,94
Оренбургская область 0,92
Сахалинская область 0,9
Архангельская область 0,86
Вологодская область 0,86
Кировская область 0,84

Исходя из показателей, напрашивается вывод, 
что основной упор в социально-экономическом 
развитии России государственным органам следует 
направить:

 — в сферу образования и науки; 
 — на улучшение качества жизни; 
 — на сокращение смерти от неестественных 

причин; 
 — на увеличение рождаемости; 
 — на сокращение неравенства по уровню доходов 

и в получении образования; 
 — на улучшение качества здравоохранения; 
 — в расширение принципа свободной конкурен-

ции и равных прав и возможностей для всего 
населения РФ. 
Это в дальнейшем, позволит ускорить темпы 

модернизации и уровень инновационного потен-
циала национальной экономики. В заключение 
хочется отметить, что первые попытки исследо-
вания человеческого потенциала регионов России 
в МГИМО будут продолжены и расширены. Идея 
развития человека служит примером попыток, 
проводимых группой теоретиков и практиков, 
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желающих изменить образ нашего мышления об 
общественном прогрессе. Но полная реализация 
повестки дня в области развития человека требу-
ет идти значительно дальше14. Сделать человека 
центральной фигурой развития в России – это не 
просто интеллектуальное упражнение, это означает 
сделать прогресс справедливым и всеобъемлющим, 
позволяя людям стать активными участниками из-
менений, гарантируя, что позитивные результаты 
не будут достигнуты за счет последующих поколе-
ний. Ответ на эти вызовы не только возможен – он 
необходим. И сегодня он нужен еще больше, чем 
когда бы то ни было.

Podberezkin A.I., Gebekov M. P. Russia: the 
Human capital and Human development in regional 
measurement (2010).

Summary: The present article discusses the 
research of human development index of different 
regions of Russia the main indicator of which 
is the human development index calculated by 
UNDP (United Nations Development Programme) 
technique. It is also analysed the dynamics of human 
development index in Russia and other countries 
from 1980 to 2010.  HDI allows to compare  human 
development index of Russian regions, as separate 
administrative units, with a level of development of  
countries and regions of the world in the sphere of 
education, incomes per capita and life expectancy. 
Regions of  Russia are ranged on the basic of HDI 
and of additional indexes calculated by authors 
which characterize and measure human capital 
development.
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Вниманию читателей предлагаются основные положения аналитического 
доклада «Проблема пресной воды: глобальный контекст политики России». В до-
кладе обобщены результаты исследований, ведущихся в МГИМО-Университете, 
а также в других национальных и международных исследовательских центрах, 
по одной из наиболее актуальных проблем мирового развития. При характери-
стике основных трендов проблемы пресной воды особенно пристальное внима-
ние уделяется тому, как она преломляется в России и сопредельных регионах. 
Сформулированы направления совершенствования водной политики Российской 
Федерации, а также некоторые конкретные меры, которые необходимо предпри-
нять в рамках такой политики.

Рост населения Земли, увеличение потре-
бления и уничтожение природных эко-
систем привели к тому, что к началу XXI 

века вода питьевого и технического назначения 
стала одним из наиболее существенных видов 
ресурсов, необходимых не только для глобаль-
ного экономического роста, но даже для про-
стого выживания человечества. 

Бесспорно, что по своей ценности для 
развития водные ресурсы являются вторыми 
по значимости после нефтегазовых. При этом 
не менее чем питьевая вода, важна техниче-
ская пресная вода, используемая в сельском 
хозяйстве, гидроэнергетике, в производстве 
биотоплива, в различных водоемких отраслях 
промышленности, в коммунальном хозяйстве.

Ежегодно около 6 млн. гектаров земли 
превращаются в пустыню. Из-за неудовлетво-
рительных гигиенических условий, вызванных 
дефицитом воды, ежедневно в мире умирает 
около 6 тыс. человек. На более чем 20% террито-
рии суши антропогенная активность вышла за 
пределы емкости естественных экосистем, ко-
торые начинают служить лишь для обеспечения 
потребностей человека и уже не обладают свой-
ствами естественных объектов. Ухудшается и 
качество воды. Каждый год из грунтовых вод 
человеком отбирается 160 млрд. кубометров, и 

до 95% жидких промышленных отходов сли-
вается в водоемы абсолютно бесконтрольно.

Глобальные тренды. К середине XXI века 
питьевая вода естественного происхождения 
в большинстве регионов мира превратится в 
дефицитный продукт, а снабжение будет обес-
печиваться за счет ее ввоза, а также благодаря 
различным, зачастую весьма дорогостоящим, 
технологиям опреснения и очистки. Еще более 
сложное положение может сложиться с водой 
для технических нужд (прежде всего, для оро-
шения). Такая ситуация уже сейчас является 
реальностью для многих аграрных и некоторых 
густонаселенных индустриальных зон мира.

Менее очевидны, но все более актуальны 
связки «вода – продовольствие» и «вода – энер-
гия». На сельское хозяйство уходит около 70 
% всего объема потребляемой пресной воды. 
Поэтому рост цен на продовольствие, который 
неминуемо следует за ростом темпов истоще-
ния водных ресурсов, ставит в разряд актуаль-
нейших развитие стратегий по совершенство-
ванию ресурсного менеджмента, в том числе 
в распространения имеющихся и разработки 
новых водосберегающих технологий. 

Растет и конкуренция за водные ресурсы 
между сельскохозяйственным и энергетиче-
ским секторами. Для производства одного ли-

Проблема пресной воды: 
глобальный контекст 
политики России

Коллектив авторов ИМИ МГИМО(У) МИД России

Доклад  написан авторским коллективом Института международных исследований МГИМО(У) МИД России. Пу-
бликуемые основные положения доклада подготовлены ведущим научным сотрудником Центра постсоветских 
исследований ИМИ А.Л. Чечевишниковым.
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Экология
тра биотоплива необходимо 2500 литров воды. 
Возникает сложная и неоднозначная ситуация 
выбора между развитием новых технологий и 
удовлетворением ежедневных элементарных 
потребностей миллионов и даже миллиардов 
людей.

Доступность пресной воды – важнейший 
фактор безопасности, в частности, избегания 
конфликтности различного рода. Во многих 
регионах мира дефицит воды способствует 
перманентной конфликтности. Авторитетные 
источники ставят этот вопрос и существенно 
жестче. Так, индийский аналитик Брама Челани 
в нашумевшей статье «Предотвратить водные 
войны в Азии», анализируя водные кризисы, 
с которыми столкнулся континент, особенно 
Китай и Индия, указывает: «Нехватка воды в 
большей части Азии начинает угрожать бы-
строй экономической модернизации, побуждая 
к строительству в верховьях рек, воды которых 
принадлежат нескольким государствам. Если 
геополитика воды и дальше будет стимулиро-
вать напряженность между государствами из-за 
уменьшающихся водных потоков в соседних 
государствах, азиатский ренессанс существенно 
затормозится. Вода становится той ключевой 
проблемой, которая определит, управляет ли 
Азией чувство взаимовыгодного сотрудничест-
ва или опасное межгосударственная конкурен-
ция. Ни одна страна не может оказать влияния, 
большего, чем Китай, который контролирует 
тибетскую возвышенность – источник боль-
шинства главных рек Азии»1. 

Водные проблемы характеризуются не-
традиционной комбинацией социально-эко-
номических, политических, правовых, между-
народных и внутригосударственных, военных 
и гражданских аспектов. Это делает их весьма 
специфической разновидностью новых тран-
сграничных вызовов и угроз безопасности. При 
этом политико-правовые режимы функциони-
рования трансграничных водных ресурсов в 
кризисных зонах, как правило, недостаточно 
четко определены и/или де факто не соблюда-
ются заинтересованными сторонами. 

Сложилось четыре основные кризисные 
зоны, где сочетание разнообразных вод-ных 
проблем порождает серьезные межгосудар-
ственные конфликты с прогнозируемой тен-
денцией к их непрерывному усилению по мере 
обострения проблемы глобальной не-хватки 
воды. Существенным обстоятельством во всех 
четырех кризисных зонах является сочетание 
водных проблем с наличием большого коли-
чества других угроз и вызовов безопасности. 

1. Комплекс противоречий по поводу ис-
пользования вод Нила между Египтом и вы-
шележащими странами. 

2. Комплекс противоречий между цен-
трально-азиатскими странами по поводу ис-
пользования вод Сыр-Дарьи и, в меньшей сте-
пени, Аму-Дарьи. 

3. Серьезные трения между Израилем, 

Палестиной, Сирией и Иорданией по поводу 
использования вод реки Иордан. Они составля-
ют существенный элемент арабо-израильского 
конфликта. 

4. Противоречия между Турцией, Сирией 
и Ираком по поводу использования вод реки 
Евфрат. Реализация турецкого «ирригационно-
го проекта Юго-Восточной Анатолии» может 
уменьшить речной сток в Сирию на 50 %. 

По мере обострения глобальной нехватки 
воды возможно образование новых конфлик-
тогенных зон. С точки зрения национальных 
интересов России особое значение имеют 
водные проблемы Центральной Азии. Однако 
глобальная ответственность нашей страны как 
постоянного члена СБ ООН требует и участия 
в предотвраще-нии / урегулировании других 
потенциальных конфликты того же рода.

В настоящее время не существует между-
народных организаций, которые были бы спо-
собны эффективно воздействовать на пробле-
матику трансграничных водных конфликтов. 
Причиной является тесное переплетение опи-
санных выше экономических и относящихся к 
сфере безопасности факторов. Они нейтрали-
зуют все возможные усилия глобальных поли-
тических и экономических, а также региональ-
ных организаций. Возможность формирования 
глобального рынка воды и необходимость его 
международного регулирования может еще 
более осложнить ситуацию. В этой связи ак-
туальным становится создание нового между-
народного органа, предпочтительно в рамках 
системы ООН, который мог бы регулировать 
комплексные глобальные водные проблемы.

Негативный отпечаток на ситуацию на-
кладывает и приватизационная активность 
в сфере водных ресурсов. Согласно определению 
ООН, вода считается общим достоянием, а сво-
бодный доступ к водопользованию относится 
к категории базовых потребностей человека, 
областью его естественных прав. В ХХ веке сек-
тор водных услуг длительное время полностью 
обеспечивался государственными структура-
ми. В большинстве стран и сейчас существу-
ет государственное коммунальное хозяйство. 
Однако государственный сектор часто имеет 
низкую эффективность, а предоставляемые им 
услуги отличаются низким качеством и недо-
статочностью охвата. Во второй половине 80-х 
годов минувшего века многие страны стали 
привлекать к водохозяйственной деятельнос-
ти частный капитал. Появилась возможность 
подключения частных финансовых ресурсов 
для расширения охвата населения услугами и 
одновременно облегчения бюджетных расходов.

Сегодня объем услуг, предоставляемых 
частным сектором в сфере потребления вод-
ных ресурсов, оценивается в 200 млрд. долл. в 
год и, согласно прогнозам Всемирного банка, 
к 2021 году этот показатель достигнет 1 трлн. 
долл. Частный сектор в современных дискусси-
ях часто представляется как панацея, способная 
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решить проблему нехватки пресной воды. Но 
пока что фактом является то, что он обеспечи-
вает водой лишь 7 % мирового народонаселе-
ния. Крайне тревожными обстоятельствами, 
связанными с процессами приватизационной 
активности в сфере водных ресурсов, являет-
ся рост цен на потребляемую воду и растущая 
зависимость населения развивающихся стран 
от иностранных источников обеспечения пи-
тьевой водой2. 

Приватизацияaсистемы водоснабжения и 
обусловленное ею удорожание воды неодно-
кратно становились причиной массовых про-
тестных выступлений населения в странах 
Латинской Америки и в ЮАР. Поэтому пер-
спективы приватизации водообеспечения не-
однозначны. Вместе с  тем соперничество между 
государственным и частным секторами, как и 
конкуренцию между представителями бизнеса, 
нельзя не учитывать при оценке конфликтного 
потенциала мировых водных ресурсов.

Международное регулирование. Глобаль-
ный масштаб водного кризиса обусловил 
формирование международных механизмов 
исследования и регулирования проблемы. На 
реализацию профильных задач нацелен меха-
низм «ООН – водные ресурсы». Он координи-
рует действия 26 международных организаций 
в системе ООН и способствует решению про-
блем в области водоснабжения и санитарии, 
обозначенных в дискуссиях на всемирных 
встречах на высшем уровне по устойчивому 
развитию и конференциях по климату (очеред-
ная из которых состоится в 2012 году в Канкуне, 
Мексика).

В 2003 году, констатировав, что вода имеет 
важнейшее значение для устойчивого разви-
тия, в том числе сохранения природной среды 
и сокращения масштабов нищеты и голода, что 
без воды нельзя обеспечить здоровье и благо-
состояние населения, Генеральная ассамблея 
ООН объявила 2005–2015 годы Международ-
ным десятилетием действий «Вода для жизни». 
Основной задачей этого специализированного 
проекта является поощрение усилий в целях 
выполнения принятых на международном уров-
не обязательств по вопросам воды и водоснаб-
жения. Деятельность ООН по формированию 
системы глобального регулирования водных ре-
сурсов опирается на разнообразные программы, 
проводимые по линии других многосторонних 
институтов, прежде всего ЮНЕСКО. 

В настоящее время международным сооб-
ществом реализуется Стратегия Всемирного 
водного совета на 2010–2012 годы3, в которой 
в качестве основных задач ставятся: 

 — поддержка политических действий по 
улучшению водоснабжения и санитарно-
технических служб и управления водными 
ресурсами;

 — усиление участия основных водопользова-
телей в решении глобальных водных про-
блем;

 — укрепление регионального сотрудничест-
ва для достижения водной безопасности и 
экономического развития;

 — мобилизация граждан и потребителей для 
преодоления глобального водного кризиса.
Особый вклад в решение проблем рацио-

нального потребления воды вносит программа 
ВВС «Виртуальная вода». Речь идет о том объе-
ме воды, который заключен в про-довольствии 
или других продуктах. Например, для произ-
водства одного килограмма пшеницы необхо-
димо около 1000 л воды, т.е. виртуальная вода 
этого килограмма пшеницы составляет 1000 
л. Для мяса необходимо примерно в 5–10 раз 
больше воды. Потребление виртуальной воды 
на одного человека, содержащейся в рационе 
питания, за-висит от типа рациона и варьиру-
ется от 1 м3/день, характерного для рациона, 
необходи-мого для выживания, до 2,6 м3/день, 
присущего вегетарианскому рациону, и более 
5 м3/ день, необходимого для американского 
рациона с потреблением большого количества 
мяса. Кроме того, при торговле продовольст-
венными культурами или любыми другими то-
варами происходит виртуальный переток воды 
из производящих или экспортирующих стран 
в страны, которые потребляют и импортируют 
эти товары. Страны с дефицитом воды могут 
импортировать продукты, которые требуют 
при их производстве большие объемы воды, 
вместо того, чтобы производить их у себя. Та-
ким образом, это позволяет импортерам реаль-
но сберегать воду, снижая нагрузку на свои соб-
ственные водные ресурсы или высвобождать 
воду для других целей. 

Водной проблематикой занимаются как 
правительственные, так и неправительствен-
ные структуры. К важнейшим можно отнести 
Глобальное водное партнерство (далее – ГВП), 
которое было сформировано в 1996 году в виде 
международной сети организаций (государ-
ственных, частных, региональных, научных, 
проектных и т. п.), вовлеченных в управление 
водными ресурсами. Основные задачи ГВП 

– развитие и внедрение принципов интегри-
рованного управления водными ресурсами4, 
обмен информацией и опытом. ГВП стремится 
к продвижению идей по установлению Едино-
го управления водными ресурсами (Integrated 
Water Resources Management). Штаб-квартира 
ГВП находится в Стокгольме. В своей дея-
тельности данная структура руководствуется 
Дублинскими принципами в области водных 
ресурсов5. 

Крупнейшей НПО, занимающейся водной 
проблематикой, является Международный 
союз охраны природы и природных ресурсов, 
созданный в 1948 году во Франции. 

Прогнозированием ситуаций, а также 
оценкой состояния природных ресурсов про-
должают заниматься аналитики Римского клу-
ба. Они, а также представители академического 
сообщества, активно работают над пополнени-
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