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1. Глобализация: понятие, факторы и особенности развития 

 

Глобализация как высшая форма интернационализации международных экономических 

отношений обусловила усиление взаимозависимости стран и дальнейшее углубление международного 

разделения труда, изменение места каждого государства в мировом воспроизводственном процессе, 

зависимость экономического развития каждого из них от способности интегрироваться в мировую 

экономику. 

Глобализация – это растущая экономическая взаимозависимость стран всего мира в результате 

возрастающего объема и разнообразия трансграничных перемещений товаров, услуг и 

международных потоков капитала, а также быстрой и широкой диффузии технологий. 

Это процесс, который приводит к постепенному превращению мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, объектов прав интеллектуальной собственности, рабочей силы, 

знаний, который воздействует на развитие внешней и международной торговли, международное 

движение факторов производства, международные финансово-кредитные и валютные операции, 

международные производственное, научно-техническое, техноло-гическое, инжиниринговое и 

информационное сотрудничество. 

Основными факторами развития процесса глобализации являются: 

 развитие научно-технической революции; 

 появление новых наукоемких технологий; 

 снижение материало- и энергоемкости продукции;  

 распространение современных средств связи, информации, транспорта;  

 усложнение технологической структуры производства;  

 расширение номенклатуры производимой продукции;  

 диверсификация производства;  

 специализация отдельных стран на разработке и международной передаче объектов прав 

интеллектуальной собственности;  

 усиление межстранового научно-технического сотрудничества;  

 применение открытой модели инновационных процессов. 

Глобализация – это многомерное понятие, включающее пять основных макропроцессов, среди 

которых следующие. 

1) Экономическая глобализация, формами которой являются глобализация экономики, рынков, 

компаний, товаров. На макроэкономическом уровне глобализация проявляется в стремлении к 

экономической активности государств, интеграционных объединений, регионов вне своих границ. На 

микроэкономическом уровне – в расширении деятельности компаний за пределы внутреннего рынка, 

формировании глобальных производственно-сбытовых сетей международных компаний. 

2) Цифровая глобализация – это расширение социальных трансграничных взаимодействий, 

распространение знаний и информации вследствие широкомасштабного использования цифровых 

технологий. Она включает: формирование и развитие глобального сетевого общества и глобальных 

электронных сетей; функционирование новой коммуникационной инфраструктуры, которая заменяет 

традиционные пути сообщения; появление новых организационных виртуальных форм 

предпринимательства; увеличение массового производства и распространение цифровых 

(невещественных) товаров и услуг; возникновение новых трансграничных виртуальных рынков 

транспортных, банковских, гостиничных и страховых услуг, а также действующих круглосуточно 

электронных и криптовалютных финансовых рынков; появление новых бизнес-процессов и субъектов 

международного взаимодействия в лице цифровых многонациональных корпораций. 

3) Культурная глобализация – популяризация общемировых ценностей и культурных 

стандартов. Следствием цифровой глобализации является формирование единой мировой культурно-

цивилизационной системы, приобретающей тотальный характер. Культурная глобализация ведет к 



формированию общечеловеческого пространства с едиными нормами, стереотипами, шкалой 

ценностных ориентиров, правил и предписаний, распространению массовой культуры.  

4) Политическая глобализация – расширяющиеся международные отношения между 

национальными государствами, интернационализация политики. Это является следствием 

формирования многоуровневого механизма регулирования в масштабах мировой экономики. 

Государства, участвуя в международных интеграционных организациях, международных 

организациях передают часть своих полномочий на наднациональный и межгосударственный уровень. 

5) Экологическая глобализация – совместное решение экологических проблем. 

Развитие глобализации сопровождается появлением позитивных последствий:  

 углублению международного разделения труда; 

 более эффективному распределению средств и ресурсов; 

 экономии на масштабах производства; 

 росту объемов прямых инвестиций; 

 использованию передового опыта развитых стран;  

 усилению международной конкуренции;  

 мобилизации значительного объема финансовых ресурсов;  

 совместному решению глобальных проблем и др. 

В то же время глобализация сопровождается появлением негативных последствий:  

углубление поляризации мирового сообщества;  

увеличение технологического отставания развивающихся стран от развитых стран;  

рост внешнего долга; снижение спроса на квалифицированных работников на рынках труда в 

развитых странах в результате массового перевода производств в развивающиеся страны;  

вывод из развитых стран экологически вредных производств и отходов в развивающиеся 

страны; неустойчивость мировых финансов;  

формирование из развивающихся стран зависимых сырьевых придатков, развитых государств;  

установление международными компаниями глобального контроля над финансами, рынками, 

научными исследованиями, информацией;  

растущая дифференциация доходов, уровня потребления, образования в развитых и 

развивающихся странах;  

доминирование массовой поп-культуры, навязывание через социальные сети образцов и 

стандартов жизни странам с формирующимися рынками; др. 

Особую негативную роль оказывают цифровизация и внедрение информационно-

коммуникативных технологий, что выражается в уничтожении отраслевых рынков в результате 

повышения роли и глобальной деятельности международных цифровых высокотехнологичных 

компаний, трансформации рынка труда и сокращении занятости населения; распространении новой 

формы преступности – киберпреступности, др. 

В течение последних десятилетий ХХ в. общий уровень глобализации мировой экономики 

определяется по международному движению товаров, услуг и капиталов, что отражает усиление 

взаимодействия и взаимозависимости национальных экономик. При этом главной движущей силой 

глобализации являются международные компании, контролирующие значительную долю 

международных потоков капитала, товаров и объектов прав интеллектуальной собственности.  

Однако в ХХI в. происходит замедление динамики международной торговли товарами, а также 

снижение с 2007 по 2016 г. трансграничных потоков капитала на 65 % в абсолютном выражении. Это 

позволило утверждать о замедлении процесса глобализации, развитии деглобализации. 

Деглобализация – это процесс уменьшения взаимозависимости и интеграции между национальными 

государствами. На глобальном уровне продолжительными периодами деглобализации являлись: 1930-

е гг. во время Великой депрессии, 2010-е гг., когда после мирового финансового кризиса наступил 

период замедления мировой торговли. Новый период деглобализации начался в условиях системного 

мирового кризиса 2020 г., вызванного распространением COVID-19.  

Одной из стадий развития глобализации является реглобализация, что связано с усилением 

роли международной регионализации и стремлением государств объединяться в блоки, в которых они 

могут дополнять друг друга, а не конкурировать. Современный период развития реглобализации 

обусловлен тем, что с начала XXI в. в мире произошли серьезные изменения в развитии мирового 

хозяйства, связанные с снижением роли США и ЕС, повышением роли таких стран, как Китай, Индия, 

Россия, Бразилия, которые стремятся к изменению американского варианта глобализации и созданию 



многополярной структуры мировой экономики, основанной на функционировании интеграционных 

региональных экономических союзов и блоков во главе с государствами-лидерами.  

Современный мировой процесс развивается по двум направлениям: глобализации и 

локализации, что в итоге выразилось в появлении нового процесса - глокализации. Глокализация 

мировой экономики – это современная многоуровневая трансформация экономической составляющей 

процесса глобализации на локальном уровне, специфический региональный сценарий глобализации. 

В развитых государствах глокализация реализуется как стратегия международных корпораций по 

интеграции в местную национальную экономику страны-реципиента. С этой целью используется 

локализация производства, в качестве инструмента протекционистской торговой политики, 

позволяющего на национальном уровне расширить возможности для реализации модели 

импортозамещения и в итоге сформировать в стране высокотехнологичные новые отрасли, создать 

новые рабочие места. 

 

2. Регионализация и антиглобализм 

 

Антиглобализм представляет собой идеологию и практику социально-политических движений, 

важной составляющей которого является протест против формирующейся в рамках однополярного 

мира экономической модели глобализации. 

Участники антиглобалистского движения выступают не против глобализации как таковой, а 

против конкретной модели – глобализма, предполагающей создание общества, управляемого по 

единым правилам из мирового центра.  

Антиглобалисты выделяют две формы глобализации: «глобализация сверху, отражающая 

сотрудничество ведущих государств и основных агентов накопления капитала», и «глобализация 

снизу», множества транснациональных социальных сил, движимых заботой об окружающей среде, 

правах человека, представлением о человеческом сообществе, основанном на единстве разнообразных 

культур, стремящимся положить конец бедности, притеснению, унижению и коллективному насилию. 

Можно сделать вывод, что антиглобализм, рассматриваемый как социальное явление, 

представляет собой совокупность идеологических воззрений протестного характера, которые были 

вызваны негативными последствиями процесса глобализации . 

Проблема глобализма возникает тогда, когда речь идет о степени самостоятельности государств 

или определенных политических институтов, которые никак не могут использовать весь свой 

инструментарий воздействия на определенный круг своих проблем без включения в это дело 

сторонних – наднациональных – институтов.  

Регионализация является результирующим процессом наднациональ-ного политического 

строительства, в результате которого возрастает влияние региональных интеграционных объединений 

государств и международных межправительственных организаций. 

Глобальная регионализация является одной из основных тенденций современного мирового 

развития, результатом которой является формирование глобальных регионов. Международная 

(глобальная) регионализация находит воплощение в таких формах, как международная экономическая 

интеграция, формирование свободных экономических зон, мировых финансовых центров, 

приграничных территорий, трансграничных кластеров, многофункциональных и специализированных 

региональных организации. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. новая волна интеграции ознаменовалась всплеском региональных 

торговых соглашений. Значимость этого явления объясняется тем, что интеграционные блоки 

посредством их заключения изменяют расстановку сил в мире и воздействуют на глобальный 

воспроизводственный процесс. 

 

3. Глобальные проблемы человечества 

 

Глобальные проблемы – это совокупность социо-природных проблем, от решения которых 

зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Это проблемы, которые носят 

общемировой характер и затрагивают интересы всего человечества, охватывают все стороны жизни 

людей, угрожают человечеству регрессом, взаимоувязаны между собой, требуют объединенных 

совместных действий мирового сообщества для их решения. 



Впервые о глобальных проблемах и необходимости совместного их решения прозвучало в 70-

х гг. в докладах Римского клуба. Критериями выделения глобальных проблем является следующее: 

 повсеместное их распространение затрагивает человечество в целом; 

 неразрешение данных проблем может привести к гибели все человечество; 

 разрешить их возможно только совместными усилиями человечества, т.е. они не могут 

быть полностью разрешены в рамках отдельного государства или региона. 

К глобальным проблемам относятся: 

- проблема предотвращения новой мировой войны; 

- проблема «Север-Юг» — преодоление разрыва в развитии между богатыми и бедными 

странами, устранение нищеты, голода и неграмотности; 

- предотвращение термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов,  

- недопущение мировым сообществом несанкционированного распространения ядерных 

технологий, радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

- предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды и снижения 

биоразнообразия; 

- обеспечение человечества ресурсами; 

- глобальное потепление; 

- озоновые дыры; 

- проблема сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и СПИДа; 

- демографическое развитие (демографический взрыв в развивающихся странах и 

демографический кризис в развитых). 

- терроризм. 

- технологическая сингулярность. 

- неизлечимые болезни. 

Глобальные проблемы являются следствием противостояния природы и человеческой 

культуры, а также несоответствия или несовместимости разнонаправленных тенденций в ходе 

развития самой человеческой культуры.  

Концепция устойчивого развития. Устойчивое развитие (sustainable development) – концепция, 

зародившаяся в 1970-1980 годы на фоне признания мировым сообществом проблем развития общества 

и науки, ограниченности природных ресурсов и экологической обстановки. Устойчивое развитие – это 

такое развитие, при котором текущая деятельность и удовлетворение потребностей современного 

общества не наносит вреда для последующих поколений, а находит баланс между ними. В настоящее 

время под «устойчивым развитием» понимают экономический рост, который не наносит вреда 

окружающей среде, и способствует разрешению социальных проблем, находя баланс между 

экономическим, экологическим и социальным развитием. 

В 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция «Преобразование мира. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Она принята всеми странами 

и применима ко всем с учетом разных национальных реалий, возможностей и уровней развития и с 

соблюдением национальных стратегий и приоритетов.  

Еще одной глобальной проблемой современности является стремление ряда государств 

использовать глобальные проблемы в качестве геополитического ресурса. Этому способствуют: 

• истощение запасов природных невозобновляемых, легко доступных, и относительно 

«богатых» ресурсов, и, как следствие, перенос их добычи в места с гораздо более сложными горно-

геологическими и природными условиями; 

• низкая степень извлечения запасов полезных ископаемых из разведанных месторождений; 

• недостаточный уровень разработки и применения малоотходных, экологически чистых 

технологий; 

• стремительное накопление в огромных масштабах вредных для окружающей среды веществ 

нетоварного выхода, в том числе и не встречающихся в природе, в атмосфере, гидросфере и на земной 

поверхности; 

• незначительные масштабы воспроизводства возобновляемых природных ресурсов; 

• существенное отставание темпов развития природоохранной и природозащитной 

деятельности от темпов загрязнения природной среды. 

Анализ глобальных проблем современности показывает наличие сложной и разветвленной 

системы причинно-следственных связей между ними. Наиболее крупные проблемы и их группы в той 



или иной мере сопряжены и переплетены между собой. А любая ключевая и крупная проблема может 

состоять из множества частных, но не менее важных по своей злободневности, проблем. 

Глобализация процессов мирового развития предполагает международное сотрудничество и 

солидарность внутри мирового научного сообщества, возрастание социальной и гуманистической 

ответственности ученых. Наука для человека и человечества, наука в целях решения глобальных 

проблем современности и социального прогресса - вот истинная гуманистическая ориентация, которая 

должна объединять ученых всего мира. Это предполагает не только более тесное единение науки и 

практики, но и разработку фундаментальных проблем будущего человечества, предполагает развитие 

единства и взаимодействия наук, укрепление их мировоззренческих и нравственных оснований, 

соответствующих условиям глобальных проблем современности. 

 


