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Мировая экономика:  
ожидание будущего

В новой работе В.Г. Клинова1 
дан анализ факторов, оп-
ределяющих долговремен-

ные перспективы развития миро-
вой экономики и механизмов их 
взаимодействия.

Одним из достоинств книги яв-
ляется опора на огромный мас-
сив статистической информации 
и личные авторские разработки, 
базирующиеся на этом материа-

Клинов В.Г. Прогнозирование долгосрочных тенденций  
в развитии мирового хозяйства. М.: Магистр, 2010.

ле. Введение и главы предваряют-
ся эпиграфами из высказываний 
выдающихся ученых, включая но-
белевских лауреатов по экономи-
ке. Полезны также приведенные 
в конце монографии глоссарий, 
помогающий разобраться в ис-
пользуемом автором понятийном 
аппарате, и список литературы, 
рекомендованной для дальней-
шего изучения рассмотренных 
в книге проблем.

Работа состоит из двух разделов 
и четырех глав. Во введении под-
черкнута потребность в фунда-
ментальном анализе эволюции 
отраслевой и товарной структуры 
производства, распределения до-
ходов и конечного спроса в целях 
выработки эффективной страте-
гии развития на макро- и микро-
экономическом уровнях (с. 8–9). 
В XXI в. в дополнение к трем стра-
тегическим целям экономической 
политики (максимизации заня-
тости, производства националь-
ного продукта и покупательной 
способности населения), сфор-
мулированным в 1946 г. Конгрес-
сом США, в рамках ООН в 2000 г. 
были определены задачи, состав-
ляющие концепцию устойчивого 
развития. Среди них автор, в част-
ности, отдает приоритет рацио-
нальному использованию при-
родных ресурсов и защите окру-
жающей среды (с. 13). В развитых 
странах эти два аспекта уже про-
писаны в официальных докумен-
тах по макроэкономической по-
литике [1].

В первом разделе, названном «За-
кономерности экономическо-
го роста», научно-технический 
прогресс (НТП) вкупе с прогрес-
сом в организации народного хо-
зяйства характеризуется как ос-
новная сила, формирующая дол-
госрочные тенденции социаль-
но-экономического развития. 
Причины различий в интенсив-
ности экономической динами-
ки по странам и эпохам связа-
ны и с особенностями полити-
ки. В этой связи особый интерес 
в первом разделе представля-
ет параграф 1.3 «Экономическая 
политика как фактор формиро-
вания долгосрочных тенденций 
экономического роста».

Как отмечает автор, главную роль 
в решении социально-эконо-
мических задач играет налого-
во-бюджетная система. В совре-
менных условиях, пишет автор, 
существуют две основные кон-
курирующие модели рыноч-
ной экономики — англосаксон-
ская (ультралиберальная) и кон-
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тинентальной Западной Европы 
(социальное рыночное хозяйст-
во). До последнего экономиче-
ского кризиса первая модель по 
ряду признаков была успешнее, 
чем вторая, — по темпам эконо-
мического роста, норме безрабо-
тицы (с. 42).

Во втором разделе «Перспекти-
вы экономического роста» осо-
бое внимание привлекает па-
раграф, посвященный анали-
зу качественных характеристик 
человеческого капитала. Автор 
выделяет снижение рождаемос-
ти и процесс старения населе-
ния как объективные тенденции, 
оказывающие наибольшее влия-
ние на рынок рабочей силы, осо-
бенно в развитых странах (с. 65–
66). Решение проблем, вызван-
ных старением населения, он 
усматривает в создании условий 
для работы лицам старших воз-
растных групп. Такая постанов-
ка вопроса тем более оправдан-
на, что изменение отраслевой 
структуры хозяйства и характе-
ра труда объективно расширяет 
возможности занятости лиц по-
жилого возраста.

Это положение подкрепляет-
ся приведенной в книге статис-
тикой Всемирного банка (ВБ), 
согласно которой порядка 70% 
мирового ВВП производят стра-
ны со стареющим населением. 
Автор подчеркивает, что в сов-
ременных условиях при найме 
и определении уровня зарпла-
ты ключевыми должны быть 
такие характеристики челове-
ческого капитала, как интеллек-
туальные способности, профес-
сионализм, заинтересованность 
в труде (с. 68).

В том же параграфе рассмотре-
на динамика уровня образова-
ния. Объективные данные сви-
детельствуют о «прогрессивном 
замедлении после 1970 г. тем-
пов повышения уровня образо-
вания» (с. 70). При этом меня-
ющиеся условия труда требуют 
повышения качества образова-
ния. В этой связи в образовании 

расширяется использование ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий; растут расхо-
ды на исследования и разработ-
ки (ИиР).

Особенно важным для улучше-
ния качества образования автор 
считает опережающий рост ас-
сигнований на фундаментальные 
исследования. В США они превы-
шают 0,4% объема ВВП, по мас-
штабам приблизившись к ассиг-
нованиям на прикладные иссле-
дования. В XXI в. ускорился рост 
финансирования ИиР и в разви-
вающихся странах, в том числе 
в КНР (с. 71). Это означает, что 

быстрый экономический рост 
Китая, Индии, других крупных 
по численности населения стран 
создает проблему обеспечения 
занятости в развитых странах 
и странах с переходной эконо-
микой, включая Россию. Анализ 
этой проблемы продолжен в ряде 
статей, написанных автором уже 
после выхода рецензируемой мо-
нографии [2].

Заключительная глава представ-
ляет несомненный интерес не 
только для специалистов, но 
и для всех тех, кто интересуется 
перспективами развития миро-
вой экономики. В.Г. Клинов отме-
чает, что структурные кризисы 
характерны для сырьевых отрас-
лей — сельского хозяйства и до-
бывающих отраслей. Вот поче-
му их прогнозирование особен-
но важно для российской эконо-
мики.

К явлениям структурного харак-
тера автор относит экологиче-
ский кризис. Он возможен при 
низких ценах на сырье и энергию 

внутри страны, что не стимулиру-
ет их сбережение и эффективное 
использование. Закономерный 
результат — загрязнение окружа-
ющей среды (с. 111).

Согласно Приложению В к Ки-
отскому протоколу, для России 
определены в течение перво-
го периода действия обязатель-
ства сохранить объем выбро-
сов парниковых газов в атмос-
феру в 2008–2012 гг. на уровне 
1990 г. [3]. Это обязательство ока-
залось перевыполненным, но не 
благодаря снижению энергоем-
кости и материалоемкости про-
изводства, а вследствие упадка об-

рабатывающей промышленнос-
ти. В докризисном 2003 г. выбро-
сы в РФ составили около 68% от 
уровня 1990 г. [4]. В дальнейшем 
наша страна так и не превысила 
порога в 70%. При крайне низкой 
энергоэффективности россий-
ской промышленности выбро-
сы двуокиси углерода на душу на-
селения и на единицу ВВП более 
чем вдвое превышают среднеми-
ровой уровень [5].

Все это характеризует практичес-
кий развал промышленной базы в 
России. Согласно данным Росста-
та, на сегодняшний день в угольной 
и горнодобывающей промышлен-
ности износ оборудования состав-
ляет 80–95%, в нефтепереработке 
и нефтехимии — 80, на предпри-
ятиях химической промышлен-
ности — 60–100, на атомных стан-
циях — 60–80%. Почти треть не-
добранной квоты невозможно 
связать с обновлением оборудо-
вания или внедрением энергосбе-
регающих технологий. Заявлен-
ная модернизация не дала пози-
тивного эффекта.

Быстрый экономический рост Китая, 
Индии, других крупных по численности 
населения стран создает проблему 
обеспечения занятости в развитых 
странах и странах с переходной 
экономикой, включая Россию. 
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Опираясь на концепцию боль-
ших циклов Н.Д. Кондратьева, 
автор прогнозирует на восходя-
щей волне большого цикла ми-
рового хозяйства обострение 
проблем с обеспечением энер-
гетическими и материальными 
ресурсами, защитой и оздоров-
лением окружающей среды. При 
этом проблемы природных ре-
сурсов и экологии могут при-
нять характер глобального кри-
зиса. Автор обосновывает свой 
прогноз быстрой индустриа-
лизацией в крупных развиваю-
щихся странах, высокой для них 
стоимостью безотходных эко-

логически чистых технологий, 
удорожанием природных ре-
сурсов из-за переноса их добы-
чи в труднодоступные области, 
наконец, отрицательным влия-
нием этих факторов на густона-
селенные районы развивающих-
ся стран (с. 116).

Позиция автора (с. 119, 122) от-
лична от долгосрочного про-
гноза ИМЭМО РАН относитель-
но снижения спроса и цен на сы-
рьевые товары [6]. Природные 
ресурсы ограничены, а рост на-
селения в мире выражается зна-
чительными абсолютными вели-
чинами. Общая его численность 
в 2030 г. составит около 8 млрд 
человек. Население Земли уве-
личится примерно на 1 млрд по 
сравнению с 2010 г. и на 2 млрд 
по сравнению с 2000 г. Кроме 
того, индустриализация стран, 
на которые приходится основная 
часть мирового прироста населе-
ния, связана с бо льшими норма-
ми расхода ресурсов на единицу 
продукции, чем экономический 
рост в странах постиндустриаль-
ного развития.

Стоимость добычи ресурсов 
и цены на них будут расти, не-
смотря на меры ресурсосбере-
жения. Основные риски для рос-
сийской экономики связаны не 
с возможностью снижения цен 
на сырье, а с тем, что все боль-
шая часть ВВП (в 2008 г. 33,2%) 
создается в отрасли, где занят 
всего 1% рабочей силы. В ВВП 
США на долю добывающей про-
мышленности в 2008 г. приходи-
лось всего 2,2%, хотя эта страна 
принадлежит к числу мировых 
лидеров по добыче углеводоро-
дов и многих других полезных 
ископаемых [7].

В заключение хочется поздра-
вить автора монографии, чита-
телей, особенно преподавате-
лей и студентов, с выходом ра-
боты, выполненной на высоком 
профессиональном уровне. Она, 
безусловно, будет серьезным 
подспорьем в изучении проблем 
мирохозяйственной конъюнк-
туры в долговременной перс-
пективе. эс
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При крайне низкой 
энергоэффективности российской 
промышленности выбросы двуокиси 
углерода на душу населения  
и на единицу ВВП более чем вдвое 
превышают среднемировой уровень. 




