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В статье рассматриваются процессы трансформации современного мирового со-

общества, определены контуры его нового социально-стратификационного устройства. 
Анализируются перспективы дальнейшего развития сложившейся на рубеже тысячеле-

тий  архитектоники мирового пространства. 

This article focuses on transformation processes of the modern world community and 
defines the bases of its new socially-stratified structure. The author analyzes  prospects for 

further development of the world space architectonics, formed at the turn of the centuries 

 

Современное мировое сообщество стремительно  приближается 

к новому состоянию. Уходит в прошлое эпоха модерна, разрушаются 

господствовавшие ранее основополагающие институты общества. 

Классическая экономика уходит в тень виртуальной новой экономики 

финансовых технологий. На смену прежней национально-

государственной системе структурирования миропространства  прихо-

дит иная система – система социальных регионов. Падает авторитет 

широких политических форумов и усиливается влияние более узких, 

элитарных сообществ. Существенно снижается роль ООН в решении 

острых мировых проблем. На практике ряд ее прерогатив переходит к 

совещаниям «большой восьмерки». Что примечательно: даже на евро-

пейском континенте представительная в региональном масштабе ОБСЕ 

все более и более оттесняется от реальной политики НАТО. Происхо-

дит перераспределение властных полномочий к экономическим цен-

трам силы (наподобие МВФ или Мирового банка). Кардинальные из-
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менения претерпевает сфера идеологии, мировая культура, обществен-

ное и индивидуальное сознание. Структура современного мирового 

сообщества все теснее связывается с геоэкономическим размежевани-

ем мира, обуславливается формированием социально и культурно од-

нородных «больших пространств».  

Принятая после Второй мировой войны модель глобальной 

стратификации, в соответствии с которой развитые промышленные 

страны назывались «первым миром», менее развитые социалистиче-

ские – странами «второго мира», неиндустриальные, бедные государ-

ства – «третьим миром» утратила свою актуальность.  Крах Советского 

Союза, распад биполярного мира, стремительные изменения, произо-

шедшие в Восточной Европе, наглядно продемонстрировали – пресло-

вутого «второго мира» больше нет, полувековой период баланса сил на 

мировой арене закончился. Все эти обстоятельства настоятельно тре-

буют пересмотреть существующие принципы глобальной стратифика-

ции.  

В структуре формирующегося на рубеже тысячелетий глобаль-

ного мирового сообщества можно выделить несколько зон. 

Первая зона – зона «золотого миллиарда», куда входит 40 наи-

более богатых стран мира. Вершиной этой зоны являются Соединен-

ные Штаты Америки. В начале третьего тысячелетия у этой страны – 

самая мощная и самая эффективная экономика. США являются цен-

тром разветвленной системы союзов, оказывают вследствие этого 

большое, а порой и определяющее влияние на деятельность таких ме-

ждународных организаций, как ВТО, МВФ, Всемирный банк и других, 

определяющих нормы международной торговли, порядок предоставле-

ния кредитов, функционирования мировой валютной системы. Боль-

шая часть крупнейших ТНК и банков опираются на США в качестве 

страны происхождения. Являясь центром формирующейся информа-

ционной цивилизации, эта страна вовлекает в орбиту своего экономи-

ческого и политического влияния все остальное человечество.  

Равными, но фактически младшими партнерами США в созида-

нии глобальной информационной цивилизации являются государства 

ЕС и Япония. Кроме вышеназванных стран, в эту же зону следует 

включить Канаду, Аргентину, Израиль, Саудовскую Аравию, Синга-

пур, Гонконг, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. В сово-

купности все эти страны занимают 25% территории Земли, располага-

ясь на всех 5 континентах, хотя преимущественно в северном полуша-

рии. По состоянию на 2002 год в них проживало более 1 млрд. человек, 

что составляло примерно 18% общемирового населения [1, c.401].  

Вторая зона –  это зона, обслуживающая «золотой миллиард». В 
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нее входит примерно 90 государств. В Восточной Европе, например, 

это Польша, Литва, Российская Федерация, Украина; в Латинской 

Америке – Аргентина, Мексика, Бразилия, Венесуэла; в Азии – это 

КНР, Малайзия, Таиланд. Страны, образующие вторую зону, занимают 

47% территории планеты, в них проживает 3,3 млрд. человек – более 

половины всего населения мира [1, с.403]. Большинство этих стран не 

являются производителями «высоких технологий». Вместе с тем они 

обладают квалифицированной и, в то же время, дешевой в сравнении с 

наиболее развитыми странами, рабочей силой. Ряд стран данной зоны 

обладает также значительными запасами сырьевых ресурсов. Список 

этих стран возглавляют Чили, ЮАР, Малайзия, а замыкают – Эквадор, 

Албания, Египет, Индонезия.  

Внутри этой зоны также существует своя дифференциация. 

Особую категорию образуют страны бывшего СССР и Восточной Ев-

ропы, где на протяжении десятилетий господствовала социалистиче-

ская экономика. Еще одну группу образуют страны, которые в настоя-

щее время успешно и достаточно быстро преодолевают экономическое 

и технико-технологическое отставание от стран-лидеров глобализации,  

присущий им ранее комплекс периферийности и имеют все шансы в 

течение короткого периода времени выйти на лидирующие позиции в 

мировом развитии. В современной научной литературе эти страны 

принято называть «восходящими странами-гигантами». Бесспорным 

лидером среди них  является Китай. Учитывая такие факторы, как 

масштабы территории, численность населения, темпы роста экономики 

сюда следует отнести, также, Бразилию, Россию, Индию, Мексику, 

Пакистан, Индонезию, ЮАР [2, с.7]. 

Третью зону составляют страны с низким уровнем доходов. 

Всего к данной группе относится 60 стран (это многие страны Африки, 

некоторые из государств Азии). Это аграрные общества со слабо раз-

витой промышленностью. Они занимают 28% территории Земли, в них 

проживает 28 % всех жителей планеты [1, с.403]. В силу их бедности, а 

также социально-политической нестабильности, они не представляют 

существенного интереса для США и их партнеров. 

Эти общества страдают от множества проблем: голода, негра-

мотности, войн, рабства. Жизнь в таких обществах основана, как пра-

вило, на традициях. Люди стараются придерживаться сложившегося 

образа жизни, сопротивляются новшествам, даже если они приносят 

ощутимые материальные выгоды. Социальное неравенство в таких 

обществах выражено еще более резко, чем в обществах индустриаль-

ных.  

Таким образом, даже краткий анализ реальной ситуации, сло-
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жившейся в мире к началу третьего тысячелетия, свидетельствует о ее 

крайней противоречивости. Если один полюс современной цивилиза-

ции образует так называемый «золотой миллиард», то на другом ее 

полюсе находится примерно столько же, а скорее всего и более обездо-

ленных или даже отверженных, на протяжении десятилетий остаю-

щихся, фактически, вне современной цивилизации.  

Сложно дать четкий и однозначный ответ на вопрос о том, како-

вы предварительные итоги развития человечества на рубеже тысячеле-

тий. Любые расчеты, претендующие на получение обобщающих оце-

нок разнотипных социально-структурных величин достаточно услов-

ны. От того, что считать более важным (изменения в экономическом, 

социально-демографическом либо каком-то ином аспекте) в конечном 

итоге зависит и ответ на вопрос о том, сближаются или все же отдаля-

ются друг от друга развитые и развивающиеся страны, в каком направ-

лении далее будет трансформироваться структура современного миро-

пространства.  

В той мере, в какой эта структура определяется экономическими 

факторами, ее дальнейшие перспективы в достаточной степени про-

считываемы. Однако в самом ближайшем будущем совершенно не-

ожиданные повороты может вызвать человеческий фактор. Его не-

предсказуемость диктуется реально существующим единством проти-

воположностей, и, прежде всего,  единством рода человеческого (при 

все существующем многообразии этносов, религий, государств, уров-

ней социально-экономического и культурного развития) и индивиду-

альности каждого человека.     
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В данной статье рассматриваются сущность, цели и структура демографической 

политики. 

In this article we consider  the essence, goals, structure of the demographic politics. 
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