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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Все более актуальной для человечества становится проблема преодоления бедности и 

отсталости развивающихся стран, которая носит глобальный характер, так как она, в свою очередь, 

порождает некоторые другие глобальные проблемы, особенно в менее развитых странах: массовой 

бедности, низкой социальной защиты, международной конкурентоспособности. 

В развитых странах проблема экономической отсталости менее актуальна, однако и здесь 

большинство государств стремится ликвидировать свое отставание от стран-лидеров по уровню 

экономического развития. 

В свою очередь развивающимися странами обозначаются группы независимых, в том числе 

бывших колониальных и полуколониальных (освободившихся), стран со слаборазвитой экономикой, 

невысоким уровнем социально-экономического потенциала вследствие некоторых особенностей их 

исторического пути, сохранения докапиталистических отношений, пытающиеся преодолеть барьер 

отсталости и выйти на уровень развитых стран.  

Всемирный банк к развивающимся относит страны с низким и средним уровнем дохода. Доход 

определяется валовым национальным доходом на душу населения в долларах США. Низкий доход 

составляет 1,045 или менее долл. США, средний – от 1,045 до 12,746 долл. США. 

Социально-экономическая отсталость развивающихся стран потенциально опасна не только на 

локальном или региональном, но и на глобальном уровне. Отсталый Юг является составной частью 

мирового хозяйства. Его экономические, политические и социальные проблемы уже оказывают и 

будут в будущем оказывать влияние на состояние международной безопасности. 

Экономическая отсталость означает, что страна находится на более низкой стадии или 

ступеньке внутри стадии экономического развития по сравнению с другими, более развитыми 

странами. Проблема экономической отсталости существует очень давно. Пять тысяч лет тому назад, 

когда на территории современной России ее обитатели занимались преимущественно охотой и 

рыболовством, в Шумере и Египте уже существовало орошаемое земледелие и развитое 

животноводство, изготовлялись самые разнообразные орудия труда, была письменность. 

Наследовавшие этим цивилизациям Вавилон, Греция и Рим, древние Иран, Индия и Китай также 

демонстрировали более высокий уровень экономического развития по сравнению с остальными 

регионами мира. В Средние века уровень развития Китая и других восточных цивилизаций 

превосходил уровень развития Европы и России.  

Также экономическая история говорит о том, что в странах, относимых ныне к менее 

развитым, переход к рыночной экономике (рыночной системе, капитализму) начался позже или 

проходил медленнее, чем в ныне развитых странах. Институциональная теория объясняет, что это 

произошло из-за отсталости их институтов (прав, традиций и обычаев, механизмов). Именно они 

порождают отсталые экономические отношения, а те – отсталую экономику. 

В последние десятилетия развивающиеся страны пытаются укрепиться на рынке услуг. В 

первую очередь это туризм. Например, для Египта туризм является третьим по значимости 

источником получения валюты, после валютных переводов эмигрантов и иностранной помощи. 

Особенно бурно туризм развивается в Турции. Все усиливаются позиции развивающихся стран в 

области экспорта рабочей силы. Валютные поступления от экспорта рабочей силы в развивающихся 

странах растут ежедневно на 10%. В Пакистане переводы рабочих из-за рубежа превышает 

поступления от экспорта товаров и услуг в 5 раз. Для Египта этот показатель составляет 40% ВВП; 

Марокко – 50; Турции – 60; Индии – 80%. Сдвиги в структуре производства и спроса под влиянием 

процесса индустриализации способствовали существенным изменениям в структуре импорта. В 

настоящее время импорт ориентирован на обеспечение потребностей национальных хозяйств в 

средствах производства, топлива, минерального и сельскохозяйственного сырья. Очень важен 

импорт технологий: он стимулирует экономический рост, однако требует необходимых финансовых 



средств, подготовительной рабочей силы. В этом отношении возможности большинства 

развивающихся стран ограничены. 

Для преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами последние требуют расширения доступа своих товаров на рынки 

развитых стран, списания долгов, усиления притока знаний и капитала (особенно в форме помощи и 

иностранных инвестиций) и др.  

Глобализация породила споры о тенденциях в мировом распределении доходов. В 

современных исследованиях подчеркивается: разные темпы глобализации даже углубляют разрыв 

между странами. К тому же многие из наименее развитых стран могут быть вообще не вовлечены в 

этот процесс в силу своей отсталости. 

Показатели уровня экономического развития демонстрируют развитость или отсталость 

страны. Институциональная теория объясняет их глубинные причины. Но с какими последствиями 

отсталости сталкиваются экономические агенты при осуществлении своей деятельности в отсталых 

странах? 

К последствиям экономической отсталости относятся низкая международная 

конкурентоспособность основной массы производимой в отсталых странах продукции, массовая 

бедность их населения, высокая рождаемость в сочетании с высокой смертностью, низкая социальная 

защита (отсутствие пенсий и доступного образования и медицины). Одним словом, это проблемы, 

которые экономические институты генерировали человечеству на протяжении тысячелетий его 

пребывания в рамках традиционного общества. Эти институты нуждаются в модернизации. 

Подводя итог, следует отметить, что отсталый юг (прежде всего, это касается стран 

африканского региона) является составной частью мировой экономики и политики, и значит, что все 

проблемы развивающегося мира – экономические, политические и социальные – неизбежно будут 

влиять на международную безопасность. При этом важно понять, что без структурных 

преобразований в самих развивающихся странах, обеспечения структурных сдвигов в экономике, 

отраслевой диверсификации хозяйства, повышения конкурентоспособности продукции изменить 

положение этих стран в международном разделении труда невозможно. 
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