
Глобальная экономика.
Тема 6. Противоречия и дуализм 

современного этапа глобализации
1. Диалектическая сущность 

противоречия как движущей силы 
развития

2. Основные противоречия глобальной 
экономики

3. Глобальные экономические 
противоречия





Рис. 1. Цель изучения темы
■  Формирование:

■знаний о теоретических основаниях и 
методологических подходах, которые 
применяются при исследовании глобальных 
противоречий как источнике развития;

■умений и навыков анализа взаимосвязи и 
взаимообусловленности противоречий в 
идеологической, политической и экономической 
сферах глобального хозяйства;

■компетентностей в сфере определения источников 
возникновения в возможностей разрешения 
глобальных противоречий как источника 
развития.     





Рис. 2. Сущность противоречия как 
источника развития

■ Противоречие – взаимодействие 
противоположных, взаимоисключающих и 
одновременно находящихся во внутреннем 
единстве сторон целостного явления, 
системы, выступающее источником его 
развития, основа закона единства и борьбы 
противоположностей.

■ Асимметрия, неравновесие элементов 
глобальной системы, порождаемые 
процессом постоянных изменений придают 
ей импульс  развития, перехода из одного 
качественного состояния в другое.



Рис. 3. Закон единства и борьбы 
противоположностей

■ Закон единства и борьбы 
противоположностей – развитие 
объективного мира и познания 
осуществляется путем раздвоения единого 
на взаимоисключающие, противоположные 
моменты, стороны, тенденции, 
взаимоотношение которых характеризует 
систему как нечто целое и качественно 
определенное и одновременно составляет 
внутренний импульс изменения, 
превращения в новое качество.  



Рис. 4. Гегель о месте 
противоположностей в системе

■       Не противоположности сами по себе 
вступают во взаимодействие, формируют 
целое, органическое единство, систему.

■ В системе, в процессе её трансформаций, 
выделяются противоречивые моменты, они 
именно потому и превращаются в 
противоречия, что являются частями единой 
системы, целости.

■ Взаимодействуют лишь те отличия, которые 
обуславливают друг друга.   



Рис. 5. Стадии развития противоречия
■ Тождество, содержащее несущественные 

различия; 
■ возникновение в тождестве существенных 

различий, асимметрий; 
■ превращение существенных различий в 

противоположности; 
■ взаимоотрицание противоположностей 

превращается в противоречие; 
■ снятие противоречия через формирование 

нового состояния системы. 



Рис. 6. Дуализм экономического способа 
хозяйствования

■Дуализм (от лат. dualis - двойственный) – 
система взглядов, согласно которой бытие 
состоит из двух противоположных, несводимых 
друг к другу начал, духовного и материального.

■Экономика основывается на специализации и 
разделении труда.

■Включение в экономические отношения под-
разумевает разделение бытия человека на две 
части, материальную (реальная деятельность 
индивида) и духовную (осознание его роли в 
социальных воспроизводственных отношениях). 

■Отказ от осознания этого и есть основа 
бездуховности человека. 



Рис. 7. Экономический дуализм и 
формирование исходного противоречия 

глобализации

■ Противоречие духовного и материального в 
экономике проявляется как противостояние 
индивидуального (материальный интерес) и 
коллективного (духовное в человеке как 
существа по определению социального). 

■ Это противоречие в экономической сфере 
передается с микроэкономического на 
макро- и мегаэкономичекий уровень, 
уровень глобальной экономики. 





Рис. 8. Предпосылки и проявления 
глобальных противоречий

■Глобальные противоречия на явленчес-ком 
уровне, как явления хозяйственной жизни, 
проявляются в виде тенденций развития, про-
цессов, протекающих в глобальной экономике.

■В основе их формирования, сущностный уровень 
глобальных противоречий, находится конфликт 
интересов  субъектов мирового хозяйства (от 
глобальных корпораций, государ-ств, 
интеграционных объединений, междуна-родных 
организаций до микроэкономических 
субъектов).

■В конечном итоге их  можно свести к 
противоречию часть/целое.



Рис. 9. Системный характер глобальных 
противоречий

■Глобальные противоречия - продукт измене-
ний в мировой экономической  системе, их 
формирование отражает закономерности её 
функционирования и носит исторический 
характер.

■На разных этапах процесса экономической 
глобализации формировались свои 
специфические противоречия.

■Общность принципов функционирования 
мировой экономической системы как системы 
капиталистической  предопределяет наличие 
общих противоречий глобальной экономики.    



Рис. 10. Общие противоречия глобальной 
капиталистической экономики

■ Цель / средства экономической 
деятельности;

■ частная собственность на средства 
производства / общественная значимость 
результатов её использования;  

■ общественный характер производства / 
частный характер присвоения;

■ ограниченность ресурсов / неограниченный 
рост потребностей;

■ рыночное / государственное регулирование 
экономики.



Рис. 11. Социальные сферы как грани 
глобального противоречия

■Идеологическая сфера
■Политическая сфера
■Экономическая сфера



Рис. 12. Идеологические основания 
глобальных противоречий

■Идеологическая сфера – мировоззренчес-кое 
оправдание способа соцыального 
взаимодействия (приоритет коллективного или 
индивидуально интереса (коллективизма или 
индивидуализм в социальных ориентациях 
национальной культуры).

■Глобальные противоречия закладываются на 
уровне противостояния идеологий индивиду-
ализм / коллективизм  как противоречия в 
понимании целей, форм, механизмов, 
социальных последствий глобализации.

■Свое воплощение в наиболее выраженном 
виде они находят в противостоянии 
неолиберальной и ноосферной методологий. 



Рис. 13. Глобальные противоречия в 
идеологической сфере

■Противостояние культур Идеацональная / 
Чувственная, Стыда / Вины.

■Противостояние мировоззренческих систем 
Запад/Восток, постмодернизм/традиционализм.

■Противостояние двух идеологических систем 
либерализм / коммунизм.

■Альтернативные взгляды на глобализацию 
неолиберализм/мультикультурализм.

■Альтерглобализм в странах Ядра/периферии. 



Рис. 14. Политические предпосылки 
глобальных противоречий 

■Политическая сфера – формирование системы 
политических институтов, которые 
основываются либо на допустимости и 
целесообразности стратификации общества на 
социальные группы (индивидуализм), либо на 
стремлении к обеспечению эгалитаризма, 
социального единства и равенства. 

■Глобальные противоречия в политической 
сфере находят свое проявление как противо-
речия между группами хозяйствующих субъек-
тов, действующих на международном уровне.

■Наиболее ярко выражаются в концепции 
международной политэкономии.



Рис. 15. Геополитические противоречия
■Стихийность, глобализация / целенаправлен-
ность, регионализация и государство;

■противостояние страны ядра / периферии;
■противостояние политико-экономических 
систем – капитализм / социализм;

■противостояние интересов отдельных стран и 
глобальной экономики в целом;

■противостояние интересов отдельных 
глобальных корпораций и глобальной 
экономики в целом;

■глобальные социальные противоречия;
■ глобализация / глокализация;
■пространственные - гиперглобализация Ядра / 
слабая … на периферии (Африка, ЛА, БВ). 





Рис. 16. Глобальные социальные 
противоречия 1

■Неравномерность распределения дохода  как 
между странами, так в между отдельными 
категориями трудящихся.

■Дифференциация в распределении среднего 
дохода между самыми бедными и самыми 
богатыми странами мира сегодня уже доходит 
до 100 раз. И продолжает расти.   

■Даже в странах ядра мир-системы растет 
неравенство в распределении доходов между 
верхними и нижними социальными стратами, 
растет безработица - следствие перемещения 
производства в РС. 

■ 



 Рис. 17. Глобальные социальные 
противоречия 2

■Активы трех самых богатых человек на 
планете превышают ВНП 48 самых бедных 
стран (600 млн. чел).

■На удовлетворение запросов пятой части 
населения земли уходит 85 % используемых 
ресурсов.

■20 % населения планеты недоедает.
■120 млн. безработных.





Рис. 18. Экономические предпосылки 
глобальных противоречий

■Экономическая сфера – формирование 
системы экономических отношений, в основе 
которой приоритет отдельных (индивид, 
фирма, государство) либо коллективных (их 
объединение в совместные структуры) 
субъектов хозяйствования.

■В истоках глобальных противоречий в 
экономической сфере противоречия в 
интересах отдельных экономических субъектов 
либо социальных структур.



Рис. 19. Дифференциация глобаль-ных 
экономических противоречий

■Антагонизм глобальные монополии /    
национальное государство;

■противостояние рыночная / плановая     
(регулируемая) модели экономики; 

■противоречия в функционировании рынков;
■противоречия в функционировании капитала;
■противоречия в финансовой сфере;
■противоречия в сфере производства;
■противоречия инновационного развития;
■противоречия в трудовых отношениях;
■экономическая самодостаточность развитых 
стран/зависимость развивающихся экономик.



Рис. 20. Антагонизм глобальные моно-
полии / национальное государство

■Монополии государства на применение силы 
противостоит экономическая монополия ТНК;

■Сокращение возможностей государств влиять 
на деятельность ТНК, минимизация участия 
последних в формировании бюджета при 
максимизации ТНК возможностей использова-
ния  национальной инфраструктуры / сохране-
ние и рост нагрузки на социальную сферу;

■ глобальные ТНК расширяют возможности 
воздействия на политику отдельных 
государств и мировую экономику в целом / они 
отстаивают индивидуальные интересы 
основных акционеров и менеджмента.  



Рис. 22. Глобальное противоречие ТНК / 
национальное государство 

■Глобальная экспансия транснациональных 
корпораций превращается в реальную угрозу 
экономическому суверенитету национальных 
государств.

■Сокращаются возможности государств по 
регулированию национальных рынков, 
обеспечению выполнения социальных 
функций, контролю национального богатства. 

■ТНК выходят из под контроля национального 
государства, сами обретают ресурс для 
контроля над ним.



Рис. 23. Глобальные противоречия в 
сфере функционирования рынков

■Глобализация / регионализация; 
■дисбаланс рынки капиталов (гипертрофиро-
ванное развитие) / рынки товаров и услуг;

■использование двойных стандартов, 
регулирование / дерегулирование рынков в 
отношении более слабых партнеров;

■ существенные различия доли в ВВП товаров, 
вовлеченных в ВТО (от менее 12 % в США, 
Японии, ЕС до более 100 в Бельгии, факторы -  
масштаб, уровень развития, ресурсная база, 
специализация экономики); 

■высокая доля неторгуемых товаров.



Рис. 24. Глобальные противоречия в 
сфере функционирования капитала

■Противоречия в структуре капитальных 
ресурсов:

-акцент на использование капитала в финансо-
вой сфере в ущерб сфер производства и услуг;

-приоритет краткосрочных вложений перед 
долгосрочными;

-предпочтения спекулятивным операциям 
перед вложениями в сферу производства;

-сосредоточение финансовых потоков на 
странах ядра мир-системы;

-диспропорции в накоплении капитала 
глобальные ТНК / малый бизнес.



Рис. 25. Капитал и циклы 
капиталистического развития  

■Системные циклы накопления мир-системы отражают 
процесс смены организационных структур, 
обеспечивающих фундаментальное единство 
основной движущей силы и структуры мировых 
процессов накопления капитала.

■Циклы и их периодизация:
-генуэзский цикл XV — начала XVII века;
- голландский цикл конца XVI — третьей четверти 
XVIII века;

-британский цикл второй половины XVIII — начала XX 
века;

- американский цикл, начался в конце XIX века, 
сейчас в фазе финансовой экспансии.  



Рис. 26. Фазы циклов капиталистического 
развития  

■ Формула движения капитала (Д – Т –  Д'), 
отражает повторяющиеся закономерности 
исторического капитализма как мир-системы: 

- фаза материальной (производственной) 
экспансии (Д –  Т – Д'), денежный капитал 
приводит в движение растущую массу товаров; 

- фаза финансовой экспансии денежный 
капитал освобождается от товарной формы, 
накопление осуществляется посредством 
финансовых сделок (по сокращенной формуле 
Д–Д').

■ Вместе две фазы-эпохи развития капитализма 
образуют полный системный цикл накопления.



Рис. 26. Факторы смены фаз и смещения 
Центра мирсистемы

■Утеря доминирующим Центром (от Генуи, 
Голландии, Великобритании к США) способно-
сти замыкать и контролировать потоки движе-
ния капиталов и извлечения выгоды;

■появление возможности использования аль-
тернатив его перераспределения;

■рост рисков использования капитала, в том 
числе и связанных с усилением соперничества 
с зарождающимся и все активнее предъявляю-
щим свои притязания новым центром;

■нарастание превосходства ресурсной базы 
нового Центра.



Рис. 27. Глобальные противоречия в 
финансовой сфере

■Доминирование финансового 
(инфраструктурного, обслуживающего) 
сектора над реальным, производственным; 

■виртуализация финансовых операций, отрыв 
их от потребностей реального сектора 
экономики (ежедневный объем – свыше 2 
трлн. долл, 90 % - спекулятивные, 100 трлн. 
производных ЦБ);

■отрыв стоимости акций от стоимости активов 
предприятия;

■рост курса акций на фоне убыточности 
эмитента.





Рис. 28. Противоречия в сфере 
производства

■Производство из цели  превращается в одно 
из средств;

■асимметрия глобальное производство / 
глобальное потребление;

■глобализация контроля за производственными 
процессами ТНК , страны Ядра / перемещение 
самого производства в зону ответственности 
малого и среднего бизнеса, протопериферия;

■рост в глобальной торговле доли 
комплектующих (60 %). 



Рис. 29. Глобальные противоречия 
инновационного развития

■Страны, вышедшие на путь неоиндустриаль-
ного, постэкономического развития / страны 
ускоренной индустриализации (протоперифе-
рия) / слаборазвитые государства;

■страны, находящиеся на вершине технологи-
ческой пирамиды / страны периферии;

■фундаментальные/прикладные исследования;
■продуценты технологий / их ретрансляторы;
■продуценты технологий /получатели дохода;
■концентрация и монополизация прав на 
технологии / распространение продуктов их 
применения.



Рис. 30. Противоречия в сфере трудовых 
отношений

■Противоречия между глобальным капиталом и 
мировым рынком рабочей силы:

-перемещение рабочих мест в развивающиеся 
страны с более низкой оплатой труда;

-рост доли иностранной рабочей силы (в 1993 – 
2011 гг. её доля в 10 крупнейших  мировых 
монополиях выроста с 36 % до 62,5 %);

-- сокращение рабочих мест при росте 
доходности ТНК.

■Сегментация квалифицированная 
/неквалифицированная рабочая сила.



Благодарю за внимание!


