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При анализе состояния и тенденций  развития экономики (как национальной, 
так  и мировой)  используется ряд показателей. Ведущим в нем является валовой 
внутренний продукт (ВВП) — его общий объем и размер на душу населения. Со-
временные реалии мировой динамики сделали целесообразным различение «бога-
тых» и «развитых» стран. Поэтому все шире применяются наряду с традиционными 
новые критерии международных сравнений. Сопоставление стран по развитию че-
ловеческого потенциала и конкурентоспособности дает возможность более адек-
ватной оценки ситуации и перспектив мировой экономики. 
 
В последнее время популярным стал используемый в документах  Программы 

развития ООН — ПРООН (United Nations Development Programme — UNDP) ин-
декс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Он рассчитывается как средне-
арифметическое значение трех индикаторов: 1) ожидаемой продолжительности 
жизни (долголетия); 2) достигнутого уровня образования (степени грамотности 
населения, полноты его охвата обучением в начальной, средней и высшей школе); 
3) уровня материальной обеспеченности (дохода — душевого ВВП, скорректиро-
ванного по паритету покупательной способности).  

Индекс развития человеческого потенциала применяется для  проведения ме-
ждународных сравнений социально-экономического развития государств. Ныне 
он определяется для более чем 170 стран; в зависимости от результатов расчетов 
каждая из них получает свой ранг (занимает соответствующее место). Согласно 
опубликованному ПРООН в 2004 г. «Докладу о развитии человека», места Рос-
сийской Федерации по ИРЧП были следующими: 1990 г. — 26-е, 1992 г. — 34-е, 
1993 г. — 37-е, 1995 г. — 67-е, 1997 г. — 71-е, 1998 г. — 62-е, 2000 г. — 62-е, 
2001 г. — 63-е, 2002 г. — 57-е. Значимой причиной указанного места в рассмат-
риваемом рейтинге является «недолголетие» россиян. 

На ожидаемую продолжительность жизни населения, помимо экономических 
факторов, влияют природные параметры, окружающая среда, медицинское обес-
печение и многие другие обстоятельства. Продолжительность жизни в среднем в 
мире составляла 63 года в 1980 г. и 67 лет в 2001 г. Продолжительность жизни в 
России в 1980 г. была на четыре года выше среднемировой, в 2001 г. стала ее 
меньше на год. Правительство Российской Федерации поставило задачу поднять 
продолжительность жизни россиян до 66,6 лет в 2007 г. (то есть выйти на уровень 
Доминиканской Республики, Таджикистана, Узбекистана и Туниса 2001 г.); дол-
госрочной целью является достижение 70-летнего возраста, на который предпола-
гается выйти в 2008–2009 гг. (это уровень Китая, Перу, Эль-Сальвадора, Эквадо-
ра, Турции, Сирии и Филиппин 2001 г.). Сьерра-Леоне, где рожденный сегодня 
ребенок, по всей вероятности, не доживет до возраста 37 лет и где лишь 32% 
взрослого населения может читать, занимает в рейтинге по развитию человече-
ского потенциала последнее место. 

Известны рейтинги стран, составляемых и по другим показателям. В их числе 
— конкурентоспособность.  
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Конкурентоспособность – это способность экономического субъекта и/или 
товара сохранять и улучшать свои позиции в среде других экономических субъек-
тов и/или товаров. Обстоятельства и условия, определяющие конкурентоспособ-
ность, называются факторами конкурентоспособности. В свою очередь, факто-
ры, которые выгодно отличают конкурирующего субъекта (конкурирующий то-
вар) от других, называют конкурентными преимуществами.  

Оценка  основных факторов, определяющих уровень глобальной конкуренто-
способности отдельных регионов и стран, позволяет сопоставить их по этому по-
казателю. Известными стали данные о глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума — ВЭФ (World Economic Forum — WEF). Для 
подготовки  докладов, публикуемых им  с 1979 г., используется  обширная база 
данных. Статистическая информация поступает из правительственных и частных 
источников, от международных организаций, академических учреждений; уни-
кальную часть базы данных составляют результаты экспертного опроса. В 2004 
году в опрос были вовлечены более 8700 лидеров бизнеса в 104 странах мира.  

Для выявления уровня  конкурентоспособности страны анализируется  восемь 
факторов: открытость, правительство, финансы, технология, инфрастуктура, ме-
неджмент, труд, институциональная среда. Каждый из них в свою очередь обоб-
щает  ряд исходных показателей, характеризующих положение в соответствую-
щей сфере. По всем факторам рассчитываются обобщающие субиндексы. При 
этом для факторов «открытость», «правительство», «финансы», «труд» количест-
венные данные учитываются с весом ¾, экспертные оценки — с весом ¼.  Для фак-
торов «технология» и «инфраструктура» соотношение весов обратное. При расчете 
субиндексов по факторам «менеджмент» и «институты», трудно поддающимся ко-
личественному выражению, экспертным оценкам придается вес, равный 1. 

Традиционно Всемирный экономический форум готовит два ежегодных рей-
тинга: первый строится на базе индекса конкурентоспособности для роста 
(Growth Competitiveness Index, GCI), второй — на базе индекса конкурентоспо-
собности для бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI). Они  доступны в 
Интернете: http://www.weforum.org/gcr . 

Индекс конкурентоспособности для роста используется для оценки возмож-
ностей экономики достичь устойчивого экономического роста в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Он  оценивает влияние макроэкономических факто-
ров, которые объединяются в три группы: качество макроэкономической среды, 
эффективность общественных институтов и технологический уровень. 

Индекс конкурентоспособности для бизнеса оценивает микроэкономические 
факторы, определяющие текущий уровень производительности национальной 
экономики. Он делает акцент на показателях  эффективности и производитель-
ности, таких как качество стратегий и эффективность работы компаний, а также 
качество микроэкономического бизнес-климата, в котором конкурируют компа-
нии страны.  

Ранжирование по двум сводным индексам, восьми факторам и по каждому из 
почти двухсот исходных показателей дает «профиль» страны, сопоставляемый с 
аналогичными характеристиками других стран. Проводится их детальное обсле-
дование, что позволяет обозначить сильные и слабые стороны более 100 стран, 
идентифицировать конкретные причины, тормозящие их экономический рост (см. 
табл. 1).   

Таблица 1 
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Рейтинг стран по конкурентоспособности (2004 г.) 
 

Место Страна Сумма баллов Ранг 2003 г. 
1 Финляндия 5,95 1 
2 США 5,82 2 
3 Швеция 5,72 3 
4 Тайвань 5,69 5 
5 Дания 5,66 4 
6 Норвегия 5,56 9 
7 Сингапур 5,56 6 
8 Швейцария 5,49 7 
9 Япония 5,48 11 

10 Исландия 5,44 8 
…70… Россия 3,68 70 

103 Ангола 2,72 100 
104 Чад 2,50 101 

 
Составлено по: http://www.weforum.org/pdf/Gcr/Growth_ 
Competitiveness_Index_2003_Comparisons 
13 октября 2004 года в Женеве был обнародован очередной доклад «О гло-

бальной конкурентоспособности 2004–2005». Его директорами являются Клаус 
Шваб (Klaus Schwab), исполнительный директор Всемирного экономического 
форума и Майкл Е. Портер (Michael E. Porter), профессор Гарвардского универси-
тета. Первое место заняла Финляндия, которая добилась впечатляющих результа-
тов в управлении макроэкономической ситуацией, высокие оценки получили ее 
общественные институты; частный сектор легко усваивает новые технологии 
и активно внедряет инновации. Соединенные Штаты Америки – на втором месте: 
общее превосходство по технологиям в некоторой степени нейтрализуется менее 
эффективной работой государственных учреждений и отсутствием существенного 
прогресса в макроэкономической ситуации. Худшую пятерку составили Парагвай, 
Эфиопия, Бангладеш, Ангола и  Чад.  

Россия заняла 70-е место в рейтинге по индексу конкурентоспособности для 
роста. (Ее позиция по субиндексу качества макроэкономической среды — 56, по 
субиндексу технологического уровня — 67 и по субиндексу эффективности об-
щественных институтов — 89.)  Слабыми сторонами России являются факторы, 
характеризующие общественные институты: слабая защита прав собственности, 
высокий уровень коррупции. Существуют также проблемы в способности эконо-
мики разрабатывать и использовать современные технологии: с одной стороны, 
прямые иностранные инвестиции оказывают слабое влияние на передачу техно-
логий; с другой стороны, сами компании не всегда готовы эти технологии адапти-
ровать. В числе сильных сторон выделяются высокий интегральный уровень мак-
роэкономической стабильности и высокий кредитный рейтинг. В рейтинге по ин-
дексу конкурентоспособности для бизнеса позиции России выглядят увереннее: 
59-е место и заметный рост по сравнению с прошлым годом (66-е место). В дан-
ном аспекте слабыми сторонами являются недостаточная интеграция российских 
компаний в глобальные цепочки поставок и низкий уровень использования совре-
менных производственных технологий, а также относительно слабый уровень кон-
курентоспособности поставщиков, низкая эффективность антимонопольной поли-
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тики, высокий уровень административных барьеров и коррупции, недостаточная 
развитость финансового сектора и проблемы с доступом к венчурному капиталу. 
Сильными сторонами бизнес-климата в России стали  доступность и высокое каче-
ство человеческих ресурсов и образовательной инфраструктуры, наличие возмож-
ностей для НИОКР, хорошее качество дорожной инфраструктуры, а также относи-
тельно высокий уровень доступности поставщиков внутри России. 

Авторы рейтингов глобальной конкурентоспособности отмечают успехи  по-
следних лет в распространении рыночных реформ, расширении мирового рынка. 
Вместе с тем выявлены опасные тенденции, получившие повсеместное распро-
странение: снижение эффективности государства в обеспечении законности, рост 
дифференциации доходов населения, появление в ряде развитых стран ограниче-
ний экономического роста. 

Экономическое развитие связано с риском, порождаемым как опасными при-
родными явлениями и процессами, так и хозяйственной деятельностью человека. 
Поэтому общество всегда было вынуждено затрачивать ресурсы не только на 
производство благ, но и на их защиту. В прошлом чрезвычайные ситуации были 
редкими. Ныне положение радикально изменилось. Общемировой тенденцией 
экономических последствий катастроф стало увеличение числа наиболее разру-
шительных для хозяйственных систем чрезвычайных ситуаций. Темпы роста  
ущерба от них превышают темпы роста производства валового продукта. Наряду 
с расширяющимся спектром и нарастающими масштабами усиливается уязви-
мость экономических систем к чрезвычайным ситуациям. Главную роль начинают 
играть не столько абсолютные масштабы ущерба, сколько глубина воспроизвод-
ственных последствий катастроф. 

Человечество вошло в XXI столетие с высоким конфликтным потенциалом:  
•  не разрешены десятки территориальных споров; 
•  сохраняются и могут возникать новые межгосударственные конфликты: 
— на религиозно-этнической и идеологической почве, 
— на экономической почве, 
— на политической почве; 
•  к ним добавляются внутренние проблемы социально-экономического, ре-

лигиозно-этнического и политического свойства. В условиях глобализации они 
вырываются за государственные границы, выражаясь в потоках беженцев, терро-
ризме, наркобизнесе, похищении ядерных материалов и т.д.  

Очевидно, что ситуация, складывающаяся сегодня на планете, непроста. Со-
временное состояние мировой экономики противоречиво: 

1)  глобальные процессы формируют мировую среду, функционирующую на ба-
зе ряда общих принципов, правил, целей, одинаково воспринимаемых ценностей;  

2)  региональные процессы позволяют учитывать интересы населения отдель-
ных регионов мира, не выходя при этом за рамки единой стратегии; 

3)  локальные процессы способствуют сохранению разнообразия экономиче-
ских, политических, культурных и других характеристик мирового развития. 

Следовательно, мировая система характеризуется разнонаправленными тен-
денциями, определяющими перспективы всемирного хозяйства. 

 
 
 




