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Модернизация
•Модернизация  (с франц  - 
современный) – это процесс 
перехода от традиционного 
аграрного общества к 
обществам современным, 
индустриальным. 
Классические теории 
модернизации описывали так 
называемую «первичную» 
модернизацию, исторически 
совпавшую с процессом 
развития западного 
капитализма( первый эшелон 
модернизации).



Модернизация
•Более поздние теории 
модернизации 
характеризуют ее через 
понятия «вторичная» или 
«догоняющая» 
модернизация. Второй 
эшелон модернизации. Она 
осуществляется в условиях 
существования «образца», 
например в виде западно - 
европейской либеральной 
модели



Модернизация
•Третий эшелон модернизации 
— развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской 
Америки, где начало процесса 
перехода от традиционного 
общества к современному еще 
более сдвинуто во времени — 
примерно от середины XIX до 
середины XX в. Страны 
третьего эшелона относятся к 
мировой “периферии”, которая 
изначально интегрировалась в 
общемировой процесс 
модернизации через систему 
колониализма и зависимости, в 
качестве сырьевого придатка к 
“центру”.



Проблемы модернизации
•Проблемы, связанные с 
модернизацией в странах 
Африки, Азии и Латинской 
Америки, остаются 
центральными со времен 
освобождения от 
колониальной зависимости по 
сегодняшний день. Эти 
государства стремятся 
повысить свою значимость с 
мировой торговли и 
экономики, однако в силу 
различных факторов, 
сталкиваются со 
значительными трудностями в 
этом процессе.



Проблемы модернизации
•В большинстве выбиравших 
свой путь развития 
государств еще 
преобладали 
докапиталистические 
отношения. Подавляющая 
часть самодеятельного 
населения была занята в 
сельском хозяйстве 
(например, в Индии в 1960 г. 
— 74%, и 64% в 1990 г., 
Китае — 83% и 72% , 
Эфиопии — 93% и 86%). 



Проблемы модернизации
•При этом крайне низкая 
производительность труда, 
использование той же системы 
обработки земли, что и 
столетия назад, определяли 
преобладание натурального 
хозяйства, при котором 
земледельцы сами потребляли 
свою продукцию, обеспечивая 
себе полуголодное 
существование, не имели 
возможности ничего 
производить для продажи. 



Проблемы модернизации

•Даже в 1970-е гг. в афро-
азиатских странах в 
среднем на каждую 
тысячу жителей, занятых 
в сельском хозяйстве, 
приходилось всего 2—3 
трактора, то есть в 
150—200 раз меньше, чем 
в развитых государствах.



Проблемы модернизации
•Большая и стремительно 
возраставшая 
численность населения (в 
1995 г. — 1,2 млрд. в Китае, 
около 1,0 млрд. в Индии, 
около 200 млн. в Индонезии, 
130 млн. в Пакистане, 120 
млн. в Бангладеш, 110 млн. 
в Нигерии), дешевизна 
рабочей силы мало 
содействовали 
модернизации. 



Проблемы модернизации
•Реальные людские ресурсы, 
пригодные по уровню 
квалификации, трудовым 
навыкам для использования 
в промышленности, были 
ограничены. Даже с учетом 
батраков, временно 
работающих, удельный вес 
наемных работников 
составлял от 1% (Буркина-
Фасо) до 20% (Индия, 
Пакистан в начале 1960-х 
гг.).



Результаты модернизации
•В целом страны Азии, Африки, 
Латинской Америки, которые 
стали называть развивающимися 
(не совсем точное название, 
поскольку развивались все 
государства мира), добились 
определенных успехов. В 
1960—1970-е гг. средние темпы 
прироста производства 
промышленной продукции в этих 
странах были примерно в 1,5 раза 
выше, чем в развитых странах. В 
1970—1990-е гг. развивающиеся 
страны опережали развитый мир 
и по средним темпам роста 
производства национального 
дохода на душу населения.



Результаты модернизации
•В то же время проблема развития 
к концу XX века далека от 
решения. За высокими средними 
темпами развития стран Азии, 
Африки и Латинской Америки 
скрывалась его крайняя 
неравномерность. Некоторым из 
развивающихся стран удалось 
добиться очень значительных 
экономических успехов. 
Например, в 1970-е гг. говорили о 
бразильском «экономическом 
чуде». Некоторые государства 
Азии, такие как Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур, Гонконг, 
стали называть «драконами», 
новыми индустриальными 
странами (НИС).



Новые индустриальные страны
•Этим странам удалось в исторически 
короткие сроки преодолеть свою 
социально-экономическую 
слаборазвитость и в большей или в 
меньшей степени приблизиться к 
уровню развитых стран. Эти страны 
значительно отличаются друг от друга и 
по численности, и по структуре 
занятого населения, и по темпам 
развития и т.д. Население Тайваня, 
например, более чем в два раза меньше, 
чем Ю. Кореи, а Сингапура — в 2 раза, 
чем Гонконга. Сингапур уделяет 
большое внимание созданию 
привлекательного пакета условий для 
международных компаний. Ю. Корея, 
напротив, всеми силами старается 
держать иностранцев подальше от своей 
экономики, подкармливая субсидиями 
свои домашние компании.



Новые индустриальные страны
•+ азиатской модели являются: четкая 
стратегия поведения государства, 
курс на экономический рост и 
увеличение благосостояния граждан 
за счет увеличения ВВП на душу 
населения, поэтапное развитие 
отраслей промышленности, 
трудолюбие и настойчивость в 
получении позитивных результатов. 
За каких-нибудь пятьдесят лет страны-
«драконы» превратились из отсталых 
аграрных экономик в одних из лидеров 
мирового НТП. Высокий уровень 
образовательных стандартов и 
государственная поддержка 
образования, науки и техники тоже 
может послужить неплохим примером



Страны со структурным 
дисбалансами в экономике

•Другая группа стран по-
прежнему принадлежит к 
“третьему миру” с 
характерными 
структурными дисбалансами 
в экономике и социальными 
контрастами (Индия, ряд 
арабских и 
латиноамериканских стран) 
Большинство населения 
страны живёт в нищете, 
впрочем, есть и мульти-
миллионеры



Мумбаи — крупный город в Индии. 
Население: 20,7 миллиона человек



Страны  в состоянии стагнации

•Существует несколько 
десятков так называемых 
наименее развитых стран 
(преимущественно 
африканских) , которые 
находятся в состоянии 
стагнации и даже 
деградации



Истоки сложностей модернизации 
в 1990-е гг.

Определенную роль сыграло 
завершение «холодной войны». 
В период противостояния СССР и 
США между ними шла борьба за 
влияние на развивающиеся 
страны. Стремясь найти новых 
союзников, каждая из 
сверхдержав в меру своих 
возможностей осуществляла 
программы помощи в развитии 
своим «клиентам». Они, в свою 
очередь, могли вести торг с 
государствами- «донорами», 
включаясь в орбиту их 
экономического влияния, на 
наиболее выгодных для себя 
условиях предоставляя 
территорию под военные базы.



Истоки сложностей модернизации 
в 1990-е гг.

Скоротечное завершение 
«холодной войны» интерес 
мировых лидеров к 
развивающимся «не 
западным» государствам 
исчез, вместе с этим 
прекратилось и их 
финансирование.
Начиная с 1989 года США и 
Европейские государства, в 
том числе и ССCР стали 
требовать от развивающихся 
государств немедленного 
возвращения долгов, которые 
были предоставлены им в 70-х 
годах. 



Истоки сложностей модернизации в 
1990-е гг.

•На выплату кредитов во 
многих государствах 
уходило более трети 
национальных доходов. 
Даже в таких государствах 
как Саудовская Аравия, в 
которой ранее не 
наблюдалось проблем 
модернизации, уровень 
производства, из-за 
недостачи капитала упал до 
показателей 1965 года.



Истоки сложностей модернизации 
в 1990-е гг.

•Такие страны как Ирак, 
Кувейт, Индия, Бразилия, 
Аргентина были отброшены 
к показателям 1950 года. 
Беднейшие государства Азии 
и Африки столкнулись с 
угрозой голода. Наибольшие 
проблемы наблюдались в 
экономике так называемых 
«экономических 
иждивенцев» - государств, 
развитие промышленности в 
которых осуществлялось за 
счет США и СССР. 



Истоки сложностей модернизации 
в 1990-е гг.

•Другим источником трудностей 
развития стали, как ни 
парадоксально, некоторые из его 
позитивных итогов. Достижения 
медицины на протяжении XX 
века обеспечили более чем 
удвоение средней 
продолжительности жизни 
людей (примерно с 32 до 70 лет). 
Общая же численность населения 
Земли стала расти очень 
высокими темпами. В начале века 
она составляла 1,7 млрд. человек, 
в конце — более чем утроилась, 
приблизившись к 6,0 млрд. В 
основном рост численности 
населения пришелся на 
развивающиеся страны.



Истоки сложностей модернизации в 
1990-е гг.

•Стремительный рост 
численности населения, при 
ограниченной ресурсной базе, 
стал источником неразрешимых 
проблем. Падение уровня 
жизни, существование на грани 
голода, безработица обостряют 
все противоречия — 
социальные, межэтнические, 
межконфессиональные. При 
этом ситуация внутренней 
нестабильности отталкивает 
зарубежных инвесторов, 
затрудняет привлечение капитала 
для осуществления 
модернизации.



Истоки сложностей модернизации 
в 1990-е гг.

•Для решения африканских проблем 
предлагаются самые разные 
варианты: от необходимости взять 
Африку на «полное иждивение» 
развитых стран, которые не дадут 
огромному региону «взорваться» и 
похоронить вместе с собой и весь 
«цивилизованный» Запад, до 
стремления доказать необходимость 
бросить Африку на произвол судьбы. 
В цивилизованном мировом 
сообществе должна быть разработана 
серьезная концепция социально-
экономического развития Африки, 
которая включала бы реализацию как 
внутренних, так и внешних 
предпосылок при их гибком 
сочетании.


