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Постановка проблемы.Современный этап 
развитиямирового хозяйства характеризуется 
значительными трансформациями во всех сфе-
рах: углубляется международное разделение 
труда, возрастают объемы мировой торговли, 
ускоряются темпы научно-технического разви-
тия. В то же время, наряду с повышением тре-
бований к качеству жизни человека в развитых 
странах мира, в большинстве регионов и даже 
континентов увеличивается количество бедных, 
что представляет собой угрозу для стабильности 
мировой цивилизации и устойчивого экономи-
ческого роста. По данным Мирового банка, об-
щая численность абсолютных бедных в мире за 
последние годы достигла 1,4 млрд. человек, за-
траты на суточное потребление половины насе-
ления мира не превышает 2 дол. США на 1 че-
ловека, что является умеренной формой бедно-
сти [1]. 

Анализ публикаций. Вопросами, связан-
ными с бедностью, как глобальной проблемой 
развития исвои оценки происходящемув своих-
научных исследованиях освещают такие видные 
ученые, как Лукьяненко Д.Г., Мюрдаль Г., Са-
мойлов Л.Н., Румянцева Е., Билоус 
А.Г.,Загладин В.В., Фролов И.Т.,Чернега О.Б. и 
др. 

Цель данной статьи– определить тенден-
ции развития глобальной бедности и сформули-
ровать подходы по преодолению данной про-
блемы в системе современных международных 
отношений. 

Изложение основного материала.В начале 
ХХI ст. глобализация определяется как ключе-
вая тенденция мирового развития.Современные 
системы трансформации придают ей новые ка-
чества – из тенденций, глобализация перераста-
ет в процесс, который имеет сложную мотива-
ционную природу, позитивные и негативные 
влияниясистемного характера. 

В целом, глобализацию можно трактовать 
как процесс перманентного роставзаимосвязи и 
взаимозависимости всех экономических и соци-
альных агентов, которые формируют качест-
венно новую организационную архитектуру ми-
ровой экономики и создают определенное коли-
чество проблем, которыеможно решить усилия-
ми всего человечества (проблема бедности, на-
родонаселения, экологическая и т. д.). 

Это связано, с одной стороны, с колоссаль-
ным накоплением капитала отдельными компа-
ниями и странами, которое сопровождается пе-
рерастанием этого капитала в политический 
фактор.С другой стороны, возрастает потреб-
ность в постоянном создании новых техноло-
гий, товаров и услуг, формированииновой мате-
риальной культуры, среди которых Интернет-
технологии и услуги, космические технологии, 
мобильная связь, скоростной транспорт, новей-
шие медицинские препараты и многое другое. 

Проблема бедностиобращает внимание по-
литических деятелей, социологов и экономистов 
на протяжении многих столетий. Различные на-
учные школы анализируют феномен бедности 
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при разъяснении проблем национального и ме-
ждународного развития. 

До середины ХVII ст. преобладал философ-
ский подходпри определении причин бедности 
(Аристотель, Платон). С конца XVIII ст. до нача-
ла ХХ ст. исследователи обосновывали причины 
бедности и возможности ее сокращения на осно-
ве трудовой деятельности людей (Ч.Бут, 
Т.Мальтус, К.Маркс, Д.Рикардо, А.Смит и др.). 

В ХХ ст. начался третий период развития 
теории глобальной бедности, который характе-
ризуется установлением связей между государ-
ственным (надгосударственным) управлением, 
производительностью труда, инновационными 
процессами, международной деятельностью и 
динамикой бедности (Е.Енгель, Дж.Кейнс, 
А.Сен, Р.Солоу). 

Исследования Мирового банка в странах 
Европы и Центральной Азии особенностей рас-
пространения бедности, выявили схожие при-
чины, а именно: экономические и социальные 
потрясения, связанные с формированием рыноч-
нойэкономики, последствием которых было 
снижение производства и доходов населения [2]. 

Кроме того, снижение занятости населения 
(утрата оплачиваемой работы, отсутствие опла-
ты за выполненную работу или недостаточный 
размер дохода из-за отсутствия навыков, необ-
ходимыхдля приспособления к условиям конку-
ренции) сделало свой вклад в формировании не-
гативных тенденций.Согласно исследованиям 
Мирового банка относительно выявления рис-
ков увеличения бедности, под влиянием разных 
факторов в странах с переходной экономикой 
потеря заработка (вследствие безработицы или 
нетрудоспособности) является важным факто-
ром роста бедности [1]. 

Риск бедности для домохозяйств с нерабо-
тающими членами семьи возрастает в два раза 
по сравнению с населением в целом. Еще одним 
важным фактором, который влияет на бедность, 
является уровень образования взрослого (рабо-
тающего) населения. При прочих равных усло-
виях более низкий уровень образования обозна-
чает низкую оплату труда и более высокий уро-
вень бедности. Именно это определяет риск 
бедности для лиц, которые имеют среднее обра-
зование, нежели те, кто имеет начальный уро-
вень образования.Исследователи ООН и Миро-
вого банка [1] также подтверждают, что важны-
ми факторами, которые влияют на уровень бед-
ности, являются доходы и уровень образования 
взрослого населения. Чем ниже уровень образо-
вания в стране, тем выше уровень бедности. 
Так, страны Южной Азии и Африки на юг от 
Сахары имеют нижайшие уровни образования и 
наивысшие показатели бедности среди других 

регионов мира. 
Большинство современных исследований 

бедности связаны с состоянием влияния внеш-
неэкономических отношений и мировой торгов-
ли на уровень бедности. В конце ХХ ст. специа-
листами Мирового банка Д. Бен-Давыдовым, 
Х.Нордстремом и Л.А. Уинтерсом обосновано, 
что «свободная торговля сыграет главную роль 
в процессе преодоления бедности» [3]. 

Выборочные исследования, проведенные в 
ряде стран, установили зависимость между 
уровнем открытости экономики (внешнеторго-
вой квоты) и уровнем бедности, но в некоторых 
случаях рост уровня открытости приводит к 
снижению уровня бедности (Германия, Китай), 
у некоторых фиксируется противоположная 
тенденция (Великобритания, Япония, США). 

Причины бедности меняются со сменой 
общественного устройства, форм собственно-
сти, существующих стандартов жизни. Все при-
чины бедности взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, создают целостную систему (гло-
бальные, национальные, индивидуальные), и 
углубляются диспропорциями развития миро-
вой экономики. 

Механизм преодоления национальной иг-
лобальной бедности (существенное сокращение 
ее уровня) должен включать деятельность по 
четырем направлениям: 
- совершенствование государственного регу-

лирования и перераспределения доходов; 
- повышение эффективности участия в систе-

ме международного разделения труда; 
- реализация моделей инновационно-инвести-

ционного развития экономики; 
- повышение индивидуальной активности че-

ловека (самоопределение). 
В разных странах мира уделяется особое 

внимание реализации национальных и между-
народных программ преодоления бедности и 
обеспечения экономической конвергенции в 
обществе. Каждая страна выбирает собственный 
концепт социальной политики, формируя обще-
ственные институты обеспечения благосостоя-
ния в зависимости от национальных особенно-
стей и традиций и на основе реализации органи-
зационно-правовых и финансово-экономичес-
ких мероприятий, но во всех случаях она обяза-
на предусмотреть перераспределение доходов и 
поддержку незащищенных слоев населения. 

Теоретическое обоснование целесообразно-
сти проведения социальных программ, с целью 
уменьшения неравности, сокращения рисков 
бедности и улучшения национального благосос-
тояния было сделано европейскими учеными 
еще в последнее десятилетие XVIII ст. [4–5]. 
Опыт Европы во второй половине XIX ст. –
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начале XX ст. свидетельствует о том, что эф-
фективная социальная политика способствует 
сокращению бедности и создает условия для 
роста экономического благосостояния страны. 

Под моделью социальной политикипринято 
понимать установленные принципы организа-
ции и функционирования разных программ со-
циальной защиты и социального обеспечения 
[6–7]. 

Каждая страна мира имеет уникальную мо-
дель социальной политики. В зависимости от 
модели формируются особенности государст-
венных мероприятий, направленных на повы-
шение благосостояниянаселения, активизацию 
частной и общественной деятельности, оказания 
услуг социальной защиты, в том числе, направ-
ленных на сокращение бедности.Социальная 
политика предусматривает создание системы 
социальной защиты, социального обеспечения и 
социальных гарантий.Минимальная цель любой 
социальной политики заключается в сокраще-
нии количества бедных, т.е. количество домохо-
зяйств с доходами ниже прожиточного мини-
мума или уровнем дохода, который удовлетво-
ряет минимальной потребностиданного общест-
ва. Существует два основных типа бедности: 
временная и хроническая. 

Временная бедность наступает в результате 
потери работы или бизнеса, плохого урожая или 
с добровольной миграцией в связи с поиском 
лучших условий жизни. Люди в этой ситуации 
временно попадают в положение бедных или 
ожидают улучшения, но,если данные ожидания 
не реализуются, осуществляется переход от 
временного положения бедности к хроническо-
му. Увеличение случаев такогоперехода свиде-
тельствует об ухудшениисоциально-экономи-
ческой ситуации в стране.Хроническая бедность 
свойственна индивидуумам, которые вынужден-
но мигрировали, имеют проблемы с финансами, 
здоровьем. Данная группа составляет основу 
анализа бедности и создает немало проблем в 
реализации политики сокращения бедности. 

Программы сокращения бедности в разных 
странах имеют свои особенности, поэтому воз-
можно определить и общие тенденции: наи-
большие результаты достигаются при реализа-
ции проектов поддержки экономического роста, 
обеспечение социальных гарантийи расширении 
инвестиций в человеческий капитал. 

В 50-х и 60-х годах ХХ ст. рост ВВП счи-
тался наилучшей стратегией сокращения бедно-
сти, т. к., если растет размер «богатства стра-
ны», то его части, которые принадлежат разным 
слоям населения, тоже увеличиваются, а в реаль-
ности выявилось другое. Поэтому в 70-х годах 
стали больше уделять внимание продовольст-

венным, медицинским и образовательным по-
требностям малообеспеченных слоев населения 
со стороны государства. Но такая стратегия в 
долгосрочной перспективе малоэффективна и 
служит причиной чрезмерного давления на госу-
дарственный бюджет.В 90-х годахстратегии со-
кращения бедности были пересмотрены в боль-
шинстве развитых стран, так и в странах, кото-
рые развиваются, определены новые шаги разви-
тия экономики, которые основываются на увели-
чении инвестиций в человеческий капитал [4]. 

Модели социальной политики развитых 
стран мира могут быть представлены как после-
довательный ряд необходимых компонентов: 
- цель (повышение благосостояния, сокраще-

ние бедности); 
- социально-экономический тип распределе-

ния (институциональный, остаточный, сме-
шанный); 

- принцип предоставления услуг (универсаль-
ный, селективный, выборочный); 

- законодательно-нормативная база (законы о 
минимальной заработной плате, безопасно-
сти труда, детский труд, пенсионное обеспе-
чение, обеспечение специальных слоев насе-
ления и т.д.); 

- механизм реализации (программы в сфере 
занятости, образования, охраны здоровья, 
социального страхования и помощи). 

Экономический рост является необходи-
мым, но не достаточным условием для сокра-
щения бедности, кроме роста должны присутст-
вовать следующие составляющие развития: ре-
сурсная обеспеченность, занятость, эффектив-
ное распределение.Ресурсное обеспечение – фи-
зические, финансовые и социальные ресурсы 
открыты для общества, которые влияют на ди-
намику роста; занятость и возможностиобеспе-
чения рабочими местами, кредитами, наличие-
инфраструктуры и человеческого капитала, 
дифференцированное распределение дохо-
дов.Среди государственных мероприятий, наце-
ленных на сокращение бедности, выделя-
ют:создание условий для расширенного произ-
водства и обеспечение занятости; поддержка 
макроэкономической стабильности для обеспе-
чения достойных доходов населения, установ-
ление официального уровня минимальной зар-
платы не ниже прожиточного уровня; разработ-
ка социальных программ и механизмов их реа-
лизации. 

Универсальным способом преодоления 
бедности в развитых странах остаются меха-
низмы перераспределения доходов и, прежде 
всего, действенные системы «налогообложения – 
социальные льготы». Оптимизация системы на-
логообложения на основе исследования взаимо-
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зависимости «налогообложение – социальные 
льготы» позволяет нейтрализовать негативные 
последствия инфляции. Снижение налоговых 
ставок ведет, содной стороны, к оживлению 
экономики, к росту доходов населения, но, с 
другой, если говорить о коротком периоде вре-
мени, – к неминуемым сокращениям ресурсного 
обеспечения социальных программ и росту ин-
фляции. Наоборот, увеличение налогов имеет 
последствия замедления экономического роста, 
сокращения доходов, но в тоже время позволяет 
выделить дополнительные средства на расши-
рение социальных программ и снизить уровень 
инфляции. Тогда вступает в действие другая 
часть программы – «социальные льготы» в ка-
честве основного инструмента управления бла-
госостоянием населения.Бедность – глобальная 
проблема современности, которая в полной ме-
ре отображает неравности экономических воз-
можностей разныхстран мира. Значительные 
диспропорции в масштабах распространения 
бедности, роста социальных дисбалансов тре-
буют формирования наднациональных меха-
низмов сокращения и преодоления бедности. 

Разработка мероприятий относительно со-
кращения бедности и, их реализация на между-
народном уровне осуществляется на основе ре-
шений мировых конгрессов, саммитов, конфе-
ренций и специальных программ международ-
ных организаций. На Мировой встрече высоко-
го уровня по вопросам социального развития 
(Копенгаген,1995г.) была поставлена задача пре-
одоления бедности в глобальных масштабах пу-
тем проведения действенных мер на националь-
ном уровне и через расширение международного 
сотрудничества. Этому вопросу посвящены спе-
циализированные саммиты «Великой семерки» и 
другиемеждународные мероприятия. 

Выводы. Обеспечение решения проблемы 
глобальной бедности и целей, поставленных 
мировым сообществом, зависит от националь-
ных стратегий развития, достижения устойчиво-
го социально-экономического развития всех 

стран мира, усовершенствования технологий 
принятия решений международными организа-
циями эффективного распределения ресурсов на 
всех уровнях управления. Именно на решение-
этих задач нацелена система глобального соци-
ального партнерства, которое охватывает меж-
дународные и национальные институты. Каче-
ство приспособления стран к процессам глоба-
лизации определяется способностью разрабо-
тать и последовательно реализовать стратегии 
защиты национальных интересов во взаимодей-
ствии с международными субъектами и прини-
мать участие в международном сотрудничестве 
в рамках системы глобального социального 
партнерства. 
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