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стремятся обеспечить экономический рост и/или осла-
бить спад, способствует качественной деградации ВВП 
и НБ страны. У развитых стран рост «зеленого» ВВП 
замедляется в период кризиса, что также указывает на 
перераспределение нагрузки и расходов в природной 
сфере с целью сэкономить и компенсировать потери. В 
условиях глобального мирового кризиса эта проблема 
выливается в глобальную и требует соответствующе-

го решения, что и было предпринято на конференции 
ООН по проблемам климата в конце 2015 г. в Париже.

Таким образом, возможности использования НБ 
для экономического роста определяются его составом 
и уровнем организации эксплуатации и возобновле-
ния. В этом контексте ключевая роль принадлежит ин-
ституциональному капиталу как на национальном, так 
и международном уровнях.

Интенсивность социально-экономической дина-
мики для каждой эпохи определяется наличием и 
эффективным использованием имеющихся ресурсов 
в обществе. По мере развертывания промышленной 
революции доминирующим ресурсом стал капитал (и 
им остается), а система его функционирования – цен-
тральным элементом общественного воспроизводства. 

Капитал эволюционирует и усложняется, проявляя 
на каждой стадии общественного воспроизводства 
свои особенности и специфику. Современное воспро-
изводство капитала охватывает природную, организа-
ционную и социальную сферы наряду с традиционной 
производственно-технологической. Каждой из выде-
ленных сфер соответствует особый функциональный 
вид капитала, т. е. природный, производственно-тех-
нологический, институциональный и социальный 
капиталы. Все они в современных условиях являются 
производительными и, в свою очередь, распадаются на 
производственный и человеческий капитал. Благодаря 
их синергетическому взаимодействию осуществляет-
ся современный процесс воспроизводства капитала. 
Устойчивое развитие страны достигается при согласо-
вании интересов отдельных элементов названных сфер, 
что является условием формирования эффективной 
системы функционирования национального капитала. 

На процессы взаимодействия и функционирова-
ния капитала страны сегодня сильнейшее воздействие 
оказывают внешние факторы. Перестройка инсти-
туциональных основ современных экономик, транс-
формация действовавших ранее взаимосвязей между 
отдельными странами в общую глобальную сеть спо-
собствуют формированию единой воспроизводствен-
ной системы капитала на уровне мирового хозяйства, 
определяя тем самым дальнейшие направления разви-
тия, общие принципы его регулирования. 

Однако при всей неизбежности и, казалось бы, вы-
годе для всех участников интернационализации про-

изводства, этот процесс привел к острейшему кризису 
в истории мирового хозяйства. Сегодня мы наблюда-
ем за использованием на уровне мирового хозяйства 
опробованных и отработанных внутри отдельных го-
сударств стратегий по захвату части национальных ка-
питалов, целых экономических систем, преследующих 
сугубо утилитарные цели концентрации капитала, об-
рекающие на обнищание уже целые регионы. Текущая 
ситуация в современном мировом хозяйстве напоми-
нает стадию первоначального накопления капитала, но 
уже в мировом масштабе. Продвигаемая идея равен-
ства всех участников глобального мирового хозяйства 
способствует усилению обратного: снятие странами, 
целыми экономическими блоками защитных барьеров 
усилило международную экспансию институциональ-
но развитого капитала и ослабило устойчивость и, как 
следствие, возможности менее организованных систем 
функционирования капитала не только на мировом, 
но и на внутренних национальных рынках.

В таких условиях необходимым и обоснованным 
выглядит желание взять под контроль эти процессы на 
уровне экономических региональных систем, между-
народных организаций с перспективой выхода на си-
стему единого мирового регулятора.

Проблема заключается в том, кого будет представ-
лять этот регулятор и какие цели преследовать. Запад, 
декларируя равенство, продвигает систему единого 
регулятора перераспределения и концентрации капи-
тала. Неравноценность участия побуждает к поиску 
методов отстаивания экономических интересов, обе-
спечения устойчивости национальных систем функ-
ционирования капитала.

Наблюдаемое сегодня обострение в мировой си-
стеме функционирования капитала сосредоточено, 
прежде всего, в организационной сфере. Благодаря 
институциональному капиталу, функционирующему 
в организационной сфере, развитые страны добились 
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эффективности системы капитала своего блока и ак-
тивно используют его для продвижения своих интере-
сов в мировом хозяйстве. Наличие значительного при-
родного, человеческого и произведенного капиталов 
при слаборазвитом институциональном не позволяет 
другим обеспечить устойчивость собственных эконо-
мических систем, делает их уязвимыми. 

Таким образом, интеграция страны в мировое хо-
зяйство – это сложный процесс, требующий приведе-
ние национальной системы в соответствие с развитыми 
системами функционирования капитала. Это длитель-
ный и затратный процесс, проведение которого в оди-

ночку сегодня не может позволить себе ни одна страна. 
Главная проблема кроется в поисках направления раз-
вития капитала и возможностях сближения систем.

Создание и симплификация экономических бло-
ков, союзов – неизбежный этап на пути формирова-
ния единой воспроизводственной системы капитала 
на уровне мирового хозяйства. Сегодня в отношениях 
возникающих и уже существующих интеграционных 
объединений превалирует деструктивность. Ее пре-
одоление для нашей страны должно сводиться не к 
бесконечным уступкам, а отстаиванию национальных 
интересов.

Как известно, в последние десятилетия активно раз-
вивается процесс глобализации мировой экономики, 
который, в свою очередь, постепенно превращает все 
мировое хозяйство (рынок товаров, услуг, капиталов, 
рабочей силы и знаний) в относительно единое эконо-
мическое пространство. При этом хозяйственное раз-
витие большинства стран и регионов тесно взаимос-
вязано.

Глобализация, с одной стороны, дает возможность 
информации, людям, капиталам и товарам беспре-
пятственно преодолевать границы и попадать с высо-
кой скоростью в самые отдаленные уголки планеты. 
Поэтому мир стал открыт для трансграничных пере-
мещений. С другой стороны, углубление взаимозави-
симости государств ограничивает свободу их выбора в 
области как внешней, так и внутренней политики.

На государства сейчас существенное влияние стали 
оказывать международные организации ВТО, МВФ и 
Всемирный банк. Вступая в международные органи-
зации, государства добровольно делегируют им часть 
своих полномочий, что в некоторой степени ограни-
чивает суверенитет страны. Государства постепенно 
теряют возможность эффективно использовать свои 
традиционные рычаги макроэкономического регули-
рования. Поэтому в большинстве стран под влиянием 
глобализации происходит не только смена социаль-
но-экономических ориентиров, но и меняется роль 
государственного регулирования экономики. С одной 
стороны, государство сокращает свои функции регу-

лирования экономики, но с другой, существуют такие 
сферы национальных экономик, которые не могут об-
ходиться без активной поддержки или регулирования 
государством.

Глобальная экономика, кроме международных орга-
низаций, сегодня контролируется крупным капиталом 
ТНК. В настоящее время в мире насчитывается около 
40 тыс. ТНК, которые контролируют свыше 250 тыс. 
зарубежных филиалов. В связи с этим, государства 
весьма ограничены в возможности контроля деятель-
ности ТНК как внутри страны, так и за ее пределами. 
Некоторые государства сегодня регулируют степень 
свободы отечественного бизнеса за рубежом.

Помимо экономических, социальных функций, 
функций интеграции в мировую экономику, государ-
ство выполняет те функции, которые не в силах вы-
полнить ни одна ТНК: оборона страны, охрана прав и 
сторон граждан, обеспечение законности и правопо-
рядка. Особую роль играет государство как поставщик 
инвестиций для корпораций, прежде всего, в сферу 
развития науки и техники. Это сферы, которые затра-
гивают общенациональные интересы и не перспектив-
ны с точки зрения частных.

Все страны сегодня хотят максимально использо-
вать выгоды глобализации и оградить себя от ее нега-
тивных последствий. Меняются акценты государствен-
ного регулирования и внешнеэкономической сферы. 
Хотя в условиях глобализации основной тенденцией 
остается по-прежнему либерализация, все же наблю-


