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ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛИТИКИ 

Н.И. БАЗЫЛЕВ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
СУЩНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

(Часть 2. Начало в No 5 2002 г.) 

Субъекты и объекты rлобализации. Роль rосударства 
и транснациональных корпораций в усилении rлобализации 

Понятие субъекта и объекта rлобализации. Под субъектом глобализации сле
дует понимать те организации, политические структуры, которые организуют, 

направляют и двигают вперед процесс глобализации. При этом не имеет значения 
тот факт, осознанно или безосновательно это действие происходит. В качестве 
субъектов глобализации, если следовать экономической или социальной логике 
развития, можно признать государство в той степени, в какой оно выступает хо
зяйствующим субъектом и способствует вхождению национальной экономики или 
ее отдельных структур в систему международного разделения труда и междуна

родной экономической интеграции. 
В качестве субъектов глобализации также выступают межгосударственные бло

ки и союзы, в том числе военные, обеспечивающие установление и функциониро
вание мирового порядка в экономической, военной, политической и социальной 
сферах человеческой жизнедеятельности. Роль этих организаций в мировой тор
говле, валютно-финансовых отношениях рассматривается в соответствующих те
мах .курса экономической теории, здесь же целесообразно проследить историю 
развития локальных цивилизаций, сыгравших значительную роль в возникнове
нии глобализации. Итак, вторым важнейшим субъектом глобализации выступают 
локальные цивилизации. Наконец, третьим субъектом глобализации являются со
временные транснациональные корпорации. 

Под объектом глобализации необходимо понимать то, с чем взаимодействует 
субъект, что ему противостоит при реализации проблем глобализации. Понятие 
"объект" происходит от позднелатинского слова objectum (предмет, вещь), проис
шедшего в свою очередь от латинского слова objicio (бросаю вперед, противопо
ставляю). С философской точки зрения объект - это категория, выражающая то, 
что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной дея
тельности. Значит объект глобализации - это та объективная реальность, кото
рую субъекты творят или преобразуют, подчиняя законам развития мировой циви
лизации. Сюда относятся проблемы международного разделения труда и специа-
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лизации производства, международной торговли, международной интеграции и 

кооперации, вывоза капитала, миграции рабочей силы, научно-технического со

трудничества, ценовой политики, международной инфраструктуры, информа

ционных технологий, освоения космоса, океанов и морей, освоения и изучения 

недр земли, межпланетных полетов и т.д. 

Государство и его роль в глобализации экономики и социальной сферы. В от

носительно недалеком прошлом главным средством в решении глобальных проб

лем государствами был военный конфликт. Постепенно война как средство дости

жения политических целей теряет смысл, предпочтение отдается тому, что госу

дарства передают часть своих полномочий национальным органам, которые при

званы решать проблемы. Но нельзя предположить, что государство когда-то вовсе 

уйдет от решения глобальных проблем. 
Как общественный институт государство возникло примерно на тысячу лет 

раньше локальных цивилизаций, когда союзы неолитических племен стали ус

тойчивыми и появилась возможность сформировать некий надплеменной полити

ческий экономический орган, который выполнял завоевательную функцию, фи

нансовую функцию по сбору налогов (дани), карательную функцию и тем самым 

проводил в жизнь принцип глобализации. Но еще до этого государство брало на 

себя часть социальных и экономических функций, которые раньше выполняла 

община, например, организацию общественных работ по ирригации, строитель

ству культовых сооружений, сбору податей, созданию страховых запасов, сбору 

налогов и т.д. Эти функции государства разрастались, приумножались, но поя

вились уже и межгосударственные функции, реализовавшиеся через цивилиза

ции первого поколения - шумерскую, древнеегипетскую, древнеиндийскую, 

древнекитайскую и др. Главными функциями здесь выступали: координация 

действий в военных столкновениях, налаживание политического и экономическо

го сотрудничества с другими государствами и цивилизациями. Высшей формой 

объединения государств и цивилизаций на этом этапе явились такие N,ировые им

перии, как империи Александра Македонского, Римская, Византийская, подчи

нившие себе полностью или частично ассирийскую, вавилонскую цивилизации, 

империю Маурьев в Индии и империи Цинь и Хань в Китае. Но подобные импе

рии быстро распадались и вновь главным субъектом глобализации выступало го

сударство. 

В эпоху средневековья наблюдалась тенденция сращения го су дарственной и 

религиозной властей, при этом деятели церкви старались подчинить государствен

ный аппарат и использовать его для достижения своих гегемонистских целей. Это 

особенно четко прослеживается на истории крестовых походов, когда в пучину 

борьбы с "неверными" вверглись многие государства Западной и Центральной Ев

ропы, Наиболее мощными здесь выступили Испанская, Португальская и Британ

ская империи. В пределах Восточной Европы в качестве таковой выступала Рос

сийская империя. Но опять же эти империи распадались, их функции переходили 

к отдельным государствам. Сейчас на роль однополярного лидера в мире претен

дуют США, но им противостоят Европейский союз и Россия. 

Локальные цивилизации и межгосударственные организации. Под локальной 

цивилизацией понимается часть мирового цивилизационного пространства, вклю

чающая группу народов (этнос, государство), которые отличаются общностью ду

ховных (культурных, этических, религиозных) ценностей, экономических и гео

политических интересов. 

Каждая цивилизация имеет центральное ядро, периферию и смежные с сосед

ними цивилизациями территории. Обычно в качестве структуроопределяющего 

признака выделяют принадлежность к той или иной религии, но есть и многокон

фессиональные цивилизации, как африканская, североамерикааская, азиатская. 

Необязательна здесь и территориальная общность. Так, например, мусульманская 

цивилизация разбросана по нескольким континентам. Вовсе необязательно нали

чие в цивилизации множества государств. Некоторые из них могут быть представ

лены единым государством (японская, китайская, индийская), а другие - мно

жеством государств (западноевропейская, африканская, латиноамериканская, 
океаническая). Часть локальных цивилизаций прошла весьма долгий историче

ский путь (индийская, китайская), другие имеют более короткую историю (запад

но-енропейская, японская, евразийская), третьи переживают период становления 
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(африканская, океаническая). В связи с этим сложно определить принципы клас
сификации цивилизаций, тем более, что межцивилизационные границы бывают 
размытыми, динамичными, наблюдается взаимопересечение цивилизаций, особен
но вследствие миграционных волн последних десятилетий. И тем не менее локаль
ные цивилизации - объективная реальность, с которой приходилось и приходит
ся считаться и которая позволяет объяснять очень многие явления и процессы в 
прошлом и современном мировом жизненном пространстве. 

Географическим эпицентром зарождения человека явилась Центральная Аф

рика, откуда первобытные племена расселились по Европе, а затем и в Северную и 
Южную Америку, Океанию. В обозримую историческую эпоху наблюдались такие 
волны переселений, как греческая, римская, нашествие гуннов, венгров, булгаров, 
остогов, аваров, татаро-монгол, крестовые походы, покорение Сибири. Все это бы
ло связано с перемещением огромных масс населения, вовлечением в орбиту чело
веческой деятельности новых территорий и природных ресурсов, усилением воз
действия человека на биосферу. 

Выделяют 4 поколения движения цивилизаций. Цивилизации первого поколе
ния действовали в IV-II тысячелетии до н.э. и занимали сравнительно узкую по
лосу земного шара от 25 до 60 ° северной широты и протяженностью от Средизем
номорья и Южного побережья Балтийского моря до Охотского и Желтого морей. 
Здесь была оптимальная температура, умеренный климат, приемлемый для жизни 
ландшафт местности. 

Второе поколение цивилизаций охватывало уже всю Евразию, Африку, Но
вый Свет и Океанию. Используя технологические перевороты, человечество при

способилось к разнообразным природно-климатическим условиям, а быстрый рост 
численности населения заставил искать и вовлекать в жизненный процесс допол

нительные природные ресурсы и естественные силы природы. 

Цивилизации третьего поколения формировались уже в условиях освоенной, 
населенной части земного шара и были связаны с переделом цивилизационного 
пространства, захватом и покорением более слабых цивилизаций - африканской, 
индийской, китайской, исламской. Характерными для них являются: интенсифи

кация использования природной среды, налаживание изготовления воспроизводи
мых ресурсов, внесение минеральных удобрений в почвы, выращивание леса, раз
ведение рыбы, одновременно стремительное загрязнение окружающей среды, 
крупные военные столкновения за передел жизненного пространства. Возник г ло

бальный экологический кризис, что заставило все страны искать пути гармониза
ции экологической и демографической динамики. Возникла необходимость в фор
мировании экологического мировоззрения, изменении взглядов на взаимодействие 
природы и общества. 

Ныне идет процесс формирования четвертого поколения цивилизации со 
своими отличительными чертами. Во-первых, складывается качественно новая ци

вилизация на базе параллельно существовавших ранее общностей людей - капи
тализма и социализма. Новая цивилизация не будет повторять ни ту, ни другую, 
она будет принципиально отличаться от обеих. Человечество стоит перед глубо
чайшим социальным переворотом и творческой реорганизацией. 

Во-вторых, если раньше человек был придатком промышленной, политиче
ской, идеологической машины, теперь на первое место выдвигается человек с его 
творческим началом, духовными ценностями, культурными знаниями. Эти каче
ства формируют критерии деления мирового цивилизационного пространства. 

В-третьих, глобализация и интеграция вызывают к жизни противоположное 
начало - дифференциацию и дезинтеграцию. Центр цивилизации смещается с Ев
ропы и Северной Америки на Восток. В великих "спектаклях" истории будут 
участвовать не одни США, а несколько "звезд" в лице Индии, Китая, Японии, 
России, арабских стран и других культур и народов. 

Свидетельством тому является распространение движения противников г лоба
лизации. Сила этого движения будет нарастать, но предотвратить глобализацию 
невозможно. Задача состоит в том, чтобы процесс глобализации поставить под 
контроль мирового сообщества, ввести общепризнанные и соблюдаемые правила 
ее регулирования, использовать выгод'ьI от глобализации на нужды подъема эко
номики и культуры наименее развитых стран, сокращения пропасти между бога
тыми и бедными странами и народами. 
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Кроме локальных цивилизаций на развитие глобал:изации оказывают воздей

ствие международные организации. Основной организацией выступает ООН с ее 

институтами - Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности, Экономическим 

и Социальным советом, службами народонаселения, статистики, ЮНЕСКО и 

т.п., которые призваны выражать и защищать интересы всего челове
чества, его 

настоящего и будущего. Есть также другие международные организации, которые 

регулируют отдельные направления внешнеэкономических отношений. Среди них 

действуют Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, 

Всемирная организация здравоохранения и т.д. Сложились межгосударственные 

структуры типа ЕС, ОПЕК, СНГ и др. 
Транснациональные корпорации и их значение в глобализации экономики. 

ТНК являются нервной и кровеносной системой глобальной экономики. Их коли

чество в мире быстро растет. Только за последние несколько десятилетий возникло 

37 тыс. ТНК. В их распоряжении находится 1/3 производственных фондов плане

ты, на которых выпускается 40 % мирового производства продукции, они осуще
ствляют более половины внешнеторгового оборота, контролируют более 90 % вы
воза капитала. Заработал некий "дьявольский насос", выкачивающий из отсталых 

стран капиталы, ресурсы, таланты. 

Создание ТНК - процесс объективный, он диктовался технологическими и 

воспроизводственными закономерностями. ТНК обладают неоспоримыми преиму

ществами в вопросах концентрации средств на ключевых секторах экон
омики и 

направлениях ее развития, они лучше могут учитывать потребности мирового рын

ка, свободно переливать капиталы и использовать их для развития новых отраслей 

экономики. 

Современные ТНК используют разнообразные направления стратегии деятель

ности. 

1. Гибкая ценовая политика. Ее цель - любыми средствами поддерживать вы

сокую прибыльность производства. Если этого достичь невозможно, рост доходов 

обеспечивается за счет увеличения масштабов производства, расширения рынков 

сбыта. 
2. Децентрализация корпоративной культуры. За счет этого пробуждается дух 

предпринимательства, устраняются шаблоны, развивается новаторство. 

3. Повышение инновационного содержания продукции, что позволяет расши

рять номенклатуру выпускаемой продукции, обеспечивать выпуск новинок, то

тально повышать качество и потребительские свойства изделий. 

В современном мире кто первым овладеет массовым производством товаров и 

услуг на базе новых технологий, кто сможет под новые технологии подвести струк

туру производства, тот на ближайшую перспективу обеспечит для себя положение 

лидера не только в технике и технологии, но и в экономике и политике. Этим и 

вызвано развитие ТНК. 

Перспективы и последствия глобализации 

Глобальная стратегия и ее основные характеристики. Глобализация - объек

тивный общественный процесс, однако в отличие от индустриализации она осу

ществляется в очень напряженной общецивилизационной обстановке. После ряда 

столетий торжества идеи прогресса, веры во всемогущество разума пришло время 

тревог, осознания опасности неумолимо надвигающейся катастрофы, объединения 

сил для выживания всего человечества, занявшего, возможно, уникальну
ю во все

ленной природную нишу и поставившего своим бурным ростом и активной дея

тельностью под вопрос и сохранение этой ниши, и свое собственное будущее. 

Ощущение этой угрозы начало активно проявляться во второй половине 

ХХ в. В этих условиях стали формироваться массовые экологические движения, 

мировое сообщество начало принимать документы глобального характера, полу

чило развитие учение о ноосфере - сфере разума, обеспечивающей гармониче

скую эволюцию человека и природы и предполагающей такую гармонию, при ко

торой сохраняется их устойчивое равновесие, а человечество живет не "сегод

няшним днем", а интересами будущих поколений. Но этого мало, надо найти и 
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использовать такую стратегическую позицию, которая бы переломила сложив
шиеся и устоявшиеся традиции, ведущие к тупику, к саморазрушению общества, 
к гибели всего живущего на Земле. Основные положения этой всеобъемлющей 
стратегии. 

1. Приоритет человека. На определенном историческом этапе человек не 
просто вышел из природного состояния, но отошел от природы, ощутил самостоя

тельность развития. Но усиливая воздействие на биосферу, на геологические про
цессы, преобразуя их силой разума и коллективного труда, изменяя окружающую 
природную среду, человек не должен забывать об ограниченных пределах соб
ственной экологической ниши, неотвратимых пагубных последствиях, если пе
возобновляемые ресурсы будут исчерпаны и нарушится процесс самовоспроизвод
ства биосферы. "Социо" не должно преобладать над "био", резко отрываться от 
него. Между тем разрыв между ними обнаружился уже давно и увеличивается с 
ростом численности населения. 

По демографическому прогнозу ООН численность населения планеты Земля к 
середине XXI в. увеличится в 1,5 раза, а может быть и больше, что потребует уве
личения объема производства благ и услуг в 2,5-3 раза. Как бы ни развивались 
ресурсосберегающие технологии, они будут не в состоянии покрыть наносимый 
природе ущерб. Значит, нужно проводить согласованную перспективную эколо
га-демографическую политику, позволяющую адаптировать природные ресурсы и 
ограничения к изменениям численности и потребностей населения, демографичес
кую динамику к ресурсным возможностям и экологическим ограничениям. Задача 
эта весьма сложная, ибо требует пересмотра системы глобальных, цивилизацион
ных и национальных стратегических целей и механизмов их осуществления, а так
же ;:.ютивов личного поведения миллиардов людей. 

2. Сочетание 2лобально20 и цивилиаационно20 подходов. Данное поло
жение диктуется тем, что глобальные проблемы ни одна страна в одиночку решить 
не в состоянии, здесь нужен общепланетарный подход. Главные ориентиры гло
бальной долгосрочной стратегии должны обосновываться лучшими интеллек
туальными силами всей планеты, последовательно проводиться в жизнь всеми го
сударствами, интеграционными союзами всех государств, международными орга

низациями. Однако следует учитывать и национальные особенности. Поэтому гло
ба.тrьная стратегия не может учесть пожелания всех стран (демографический про
гноз ООН проводит по 228 странам) или этносов (их тысячи), а тем более семей 
(их миллиарды). Можно в основу глобальной стратегии положить интересы мате
риков, но эти интересы очень пестры и противоречивы. Поэтому наиболее прием
лемым здесь выступит интерес цивилизаций, которых в четвертом поколении нас
читывается порядка десяти. Страны, входящие в одну цивилизацию, имеют сход
ные традиции и природно-экологические условия, более тесное взаимопонимание 
и взаимодействие между собою, а иногда и общие интеграционные союзы (ЕС, 
НАФТА, СНГ и др.). 

3. Техноло2ическая революция является магистральным путем глобализа
ции по крайней мере на XXI в. К концу века должен быть сформирован экологи
зированный постиндустриальный технологический способ производства. Техни
ческое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточно, ибо иной должна 
стать цивилизация, иным - духовный мир человека, его потребности, его мен
тальность. Главными направлениями технологического переворота могут стать, 
во-первых, появление принципиально новых технологий, которые в минималь
ных размерах используют природное вещество и почти не наносят ущерба окру
жающей среде. Речь в данном случае может идти о микроэлектронике и микро
процессорной технике, информационных технологиях и биотехнологии, которые 
в совокупности образуют генетическое ядро современного технологического ук
лада. Во-вторых, это развитие специализированных экологических технологий, 
обеспечивающих эффективный мониторинг за состоянием окружающей среды, 
высокую степень очистки вредных выбросов, комплексную безотходную перера
ботку природного сырья и накопившихся отходов, утилизацию бытовых отходов. 
В-третьих, существенное повышение продуктивности используемых природных 
ресурсов при производстве продовольствия. В-четвертых, освоение новых есте
ственных производственных сил и прежде всего нетрадиционных источников 

энергии. 
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4. Экологизация глобальной акономики. Под экологизацией экономики 
следует понимать, во-первых, то, что все природоохранные действия (геолого-раз

ведочные работы, мелиорация и рекультивация земель, охрана и выращивание ле

сов, разведение рыбы, содержание природных парков и т.д.) должны иметь стои

мостную оценку, а получаемые от этих мероприятий средства - использоваться на 

природоохранные мероприятия. Во-вторых, вредные выбросы в окружающую сре

ду также должны иметь стоимостную оценку, исходя из общественно-необходи

мых затрат на устранение ущерба, и направляться на экологические мероприятия. 

В-третьих, на экологические цели должны направляться все виды ренты - зе

мельная, горная, лесная, водная, рекреационная и т.п. В-четвертых, в любых эко

номических расчетах и параметрах должна учитываться экологическая составляю

щая, которая будет расходоваться на воспроизводство или сохранение природной 

среды. В-пятых, необходимо развивать международное экологическое право и си

стему органов надзора за строгим его соблюдением, применять жесткие экологи

ческие санкции за нарушение установленных экологических стандартов, причи

ненный природе и обществу ущерб. В-шестых, необходимо сохранить статус госу

дарственной собственности на основные природные ресурсы, что позволит уберечь 

их от расточительного использования. 

5. Экологическая направленность глобального гражданского обще
ства. Подобное общество призвано выражать общие для народов и цивилизаций 

социокультурные, экономические, экологические, геополитические интересы, на

целено на реализацию условий жизнедеятельности будущих поколений, всего че

ловечества. 

6. Социокультурные факторы глобалыюй экологической страте
гии. Общественные преобразования осуществляют люди, разнящиеся между со

бой уровнем культуры, образованием, нравственно-этическими и другими харак

теристиками. Поэтому все глобальные проблемы реализуются в зависимости от 

того, насколько общи эти социокультурные ценности и каков их уровень разви

тия. Процесс здесь будет зависеть, во-первых, от темпов формирования новой 

научной парадигмы, ориентированной не на покорение природы, а на коэволю

цию природы и общества. Экологические катастрофы, вызванные прямым вме

шательством новейших технологий в естественные биосферные процессы, спо

собны нанести огромный ущерб не только природе, но и самому человеку, его 

здоровью. Во-вторых, необходимо развивать планетарное экологическое мышле

ние, направленное на понимание необходимости выработки некоей общеплане

тарной идеологии, цементирующей усилия всего сообщества и направляющей их 

на преодоление надвигающегося экологического кризиса. В-третьих, новые зна

ния должны органически войти в культуру, стать нормой жизни и поведения 

человека. Новая культура будет противостоять деструктивной, чувственной 

культуре, наиболее ярким проявлением которой выступает современная массовая 

антикультура, проповедующая дисгармонию человека и общества, общества и 

природы. В-четвертых, глобализация предполагает создание новой этики пост

индустриального общества. Этика индивидуализма с ее представлением об ис

ключительной избранности и патологической убежденности в собственном пре

восходстве и исключительности изжила себя. Новая этика должна ориентиро

ваться на приоритет коллективных, общечеловеческих интересов, на стремление 

уберечь и передать Землю последующим поколениям в целости и сохранности, в 

облагороженном виде. В-пятых, важную роль в формировании глобализованной 

этики могут сыграть мировые религии, оказывающие огромное воздействие на 

духовный мир и нормы поведения миллиардов людей. · 
7. Непрерывное экологическое образование станет стержнем общего об

разования, обучения и воспитания поколений людей. Новая цивилизация начнется 

даже не с новой экономики, а с новых научных знаний и новых образовательных 

программ, которые должны быть выработаны под эгидой ЮНЕСКО. 

8. Приоритетное ресурсное обеспечение глобальной стратегии. 

Страны и цивилизации с уровнем использования природных ресурсов и уровнем 

загрязнения среды, превышающим среднемировой, должны производить соответ

ствующие платежи, которые могут стать главным источником инвестиций для ре

шения глобальной экологической стратегии. Важно также иметь специализирован

ные международные институты, ответственные за реализацию глобальной страте-
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гии. В эпоху становления постиндустриального общества нужна новая, эффектив
ная цивилизационная и национальная стратегия, обеспечивающая сбалансирован
ную коэволюцию природы и общества. 

Последствия глобализации экономики. Глобализация - процесс весьма про
тиворечивый, от него выигрывают одни, но проигрывают другие, на каком-то эта
пе выигрывает общество, но проигрывает природа, а в будущем будут проигры
вать и природа и общество. Противоречивость глобализации будет проявляться в 
следующем. 

1. Не в пользу прогресса будет происходить демографический сдвиг. Службой 
ООН разработан прогноз динамики численности населения Земли до 2050 г. Со
гласно этому прогнозу наибольшую потерю понесет православная (евразийская) 
цивилизация, возглавляемая Россией (падение доли с 4,5 до 2,4 %), снизится доля 
западно-христианской (с 13,2 до 8,9 %) и конфуцианско-буддийской цивилизации, 
возглавляемой Китаем (с 28,2 до 22,2 %). Но резко возрастет численность самой 
бедной (физически и культурно) африканской цивилизации (на 940 млн чел. - с 
9,2 до 16,6 % мирового населения) и наиболее агрессивной мусульманской (на 720 
млн чел. - с 17,5 до 19,6 % населения). Сохранится и будет нарастать численное 
превосходство Востока над Западом и Юга над Севером при обратном соотно
шении экономического потенциала. Это будет порождать противоречия и противо
стояния между нациями, цивилизациями и государствами. 

2. Западная и японская цивилизации в значительной степени истощили свой 
ресурсный потенциал и "питаются" за счет других цивилизаций. В этих условиях 
возрастает роль всех видов природной ренты, которая порождает противоречия на 
планетарном уровне. 

3. Дело, однако, не только в распределении ренты, но и в компенсации затрат, 
связанных с сокращением загрязнений, ликвидацией последствий военных стол
кновений и конфликтов. Следует ввести порядок возмещения причиненного в ре
зультате войн и столкновений ущерба странами-агрессорами, что остудило бы пыл 
сторонников разрешать политические конфликты военными средствами. 

4. Усиливается технологический разрыв между странами и цивилизациями. 
Развитые страны обладают в данном случае преимуществами, ибо располагают 
квалифицированными кадрами, новыми технологиями. Но в развитых странах ве

лика сила инерции, огромен производственный потенциал, который необходимо 
реконструировать и реструктурировать. Поэтому страны, у которых менее мощ
ный, но достаточный потенциал, будут стремиться получить преимущества при 
вступлении в шестое поколение технологического прогресса. Таковы, например, 

Россия, Индия, Китай, Пакистан, Индонезия. 
S. Одновременно с глобализацией идет и усиливается процесс экономической 

поляризации локальных цивилизаций. Если в 1800 г. Китай по среднедушевому 
ВНП на 14 % отставал от США и на 7 % превосходил Западную Европу, а Индия 
на 13 % отставала от Западной Европы и на 30 % от США, то по данным Всемирно
го банка в 1995 г. по этому показателю Индия отставала от США в 79 раз, Китай в 
43,5 раза. 

В начале XXI в. цивилизации можно классифицировать на: 
авангардные, использующие высокие технологии, обеспечивающие высокую 

доходность ВНП на душу населения как за счет эффективного воспроизводства, 
так и неэквивалентного обмена с остальными цивилизациями и присвоения значи
тельной части мировой природной ренты (Северная Америка, Западная Европа, 
Япония и новые индустриальные страны); 

цивилизации со среднемировым уровнем развития, имеющие значительный по

тенциал роста, но не в полной мере использующие его (латиноамериканская и 
частично мусульманская цивилизации, страны Восточной Европы, осуществляю
щие переход к рынку); 

находящиеся в состоянии застоя цивилизации с низким уровнем экономическо

го развития - Индия, африканские, цивилизации (к югу от Сахары, но без ЮАР), 
часть мусульманских стран; 

пока еще имеющую низкий уровень развития, но прогрессирующую китайскую 
цивилизацию. 

6. В обозримом будущем по всей вероятности начнут систематически прояв
ляться полувековые Кондратьевские циклы с длительными кризисными фазами на 
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стыке циклов. Сохранится ритм среднесрочных экономических циклов примерно с 

десятилетним периодом повторения. Эти циклы и кризисы будут носить глобаль

ный характер, проявляться в разных цивилизациях по-разному, но всегда разви

тые страны и цивилизации будут стремиться перенести всю тяжесть кризисных 

потрясений на остальные страны и цивилизации. 

7. Теневая экономика, составляющая значительный удельный вес даже в раз

витых экономиках, сохранит свои позиции, а в ряде стран даже усилится, особен

но в такой опасной для здоровья человечества сфере, как наркобизнес. 

8. Произойдут изменения в отношении собственности. Будет усиливаться госу

дарственная (общественная) собственность за счет отраслей тяжелой промышлен

ности, производственной и социальной инфраструктуры. В частной собственности 

останется легкая промышленность, строительство, сфера услуг, торговля. Разви

тие получит смешанная форма собственности. Конкуренция как локомотив про

гресса будет угасать, динамизм экономического развития падать. 

9. Уйдет в прошлое безраздельное господство рынка, ибо будут разграничи

ваться рыночный и нерыночный секторы экономики, усиливаться нерыночный 

сектор за счет развития социокультурной сферы (здравоохранение, образование, 

фундаментальная наука, социальное обеспечение и т.п.), расширения личного 

подсобного хозяйства, возрастания удельного веса лиц пенсионного возраста. 

10. Поскольку рынок в принципе не способен регулировать обобществленное 

производство, решающим средством управления мировым хозяйством станет а
д

министративно-командная система, она же будет регулировать ценообразование. 

Но административно-командная система, как показала практика, тормозит 
про

гресс. 

11. Глобализация ведет к изменению соотношения между реальпоi'r и "вир

туальной" экономикой. Мощный поток финансового капитала, умноженный па 

возможности современных информационных технологий, расширяет поле для сп
е

кулятивной игры на фондовых биржах, отвлекает огромные средства от сферы 

производства и тормозит развитие последнего. 

12. Под воздействием противоречий глобализации, борьбы против нее различ

ных групп людей, целых стран и народов технологически развитые государства 

будут объединяться в различные блоки и союзы, создавать па мировом рынке мо

нополии, будет возрастать мощь ТНК, что повлечет за собой сужение зоны конку

рентной среды, ограничение темпов экономического роста. 

С позиции рассмотренных противоречий выступления противников глобализа

ции оправданы, но процесс глобализации необходим, к нему привел объективный 

ход развития человеческой истории. 
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