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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ХХI ВЕКА:  

МЕЖДУ КОНКУРЕНЦИЕЙ И ПРОТЕКЦИОНИЗМОМ 
 
Кардинальные сдвиги, определяющие развитие мировой экономики ХХI века, 

изменяют суть конкурентного взаимодействия в глобальном рыночном пространстве, 
формируя новый тип конкурентных отношений, главной целью которого является 
достижение мирового лидерства. 

К основным факторам, определяющим такие сдвиги, следует отнести:  
1) технологические изменения, повлекшие рост технологического и цифрового 

неравенства в рамках новой инновационной волны;  
2) обострение международной конкуренции за счет включения в борьбу за международные 

рынки развивающихся стран, что привело к относительному снижению международной 
конкурентоспособности развитых стран на традиционных рынках, появлению новых центров 
экономического лидерства, определяющих современные полюса роста и развития;  

3) трансформацию глобального мирового ландшафта в результате появления 
значительного числа региональных и мегарегиональных торговых соглашений  
с соответствующим усилением протекционистской компоненты на внешнем контуре  
и либерализации экономических отношений на внутреннем;  

4) актуализацию проблем мирового регулирования, процессов принятия решений  
по основным вопросам экономического развития.  

В таких меняющихся условиях основными инструментами конкуренции становятся 
ограничительные меры, которые отличаются своим системным характером использования  
и эскалацией в различные секторы экономики. Увеличение ограничительной компоненты  
в современной государственной внешнеэкономической политике развитых стран 
связывается, прежде всего, с обеспечением: а) возможностей удержания конкурентных 
позиций на международных традиционных рынках; б) лидерства за счет конкурентных 
преимуществ, основанных на технологиях, на новых рынках; в) недопущения повышения 
конкурентоспособности альтернативных национальных экономик. 

В свою очередь, государства с развивающимися экономиками усиливают 
протекционизм как ответную меру. Как результат, оценка последствий применения 
ограничительных мер показывает усиление угроз экономическому суверенитету не только 
страны-реципиента рестрикций, но и риска глобальной нестабильности.  

Систематизация зарубежного опыта по противодействию использованию 
ограничительных мер, позволила сформировать комплекс применяемых мер, направленных 
на предотвращение ловушки автаркии и повышение конкурентной устойчивости экономики 
в сложившихся условиях.  

1. К числу первичных, базисных мер можно отнести меры, направленные на защиту  
и поддержку наиболее уязвимых и затронутых ограничительными мерами отраслей, 
приумножение человеческого капитала развитием новой экономики знаний, достижение 
новых целей налогово-бюджетной и фискальной политики. 

2. Меры второго этапа направлены на структурную перестройку хозяйственной 
системы в целях повышения конкурентоспособности экономики за счет стимулирования 
инвестиций в расширение и модернизацию производства, диверсификации внешнеторговой 
деятельности с использованием механизмов встраивания в международные инновационные 
цепочки создания стоимости с одновременной защитой критически важных  
или прорывных отраслей национальной экономики. 

3. Меры третьего, ключевого этапа фокусируются на развитии основ экономического 
суверенитета, включая обеспечение технологического суверенитета, установление новых 
кооперационных и внешнеэкономических приоритетов, в том числе и посредством 
расширения включения страны в реализацию различных геополитических проектов, 
затрагивающих интересы стран с конкурирующими концепциями, в рамках которых 
формируется новая модель интегрированного мирового порядка. 




