
Тема 3.2. Глобализация и международная регионализация 

 

Глобализация: понятие, факторы, направления развития, 

последствия. Цифровая глобализация. 

 

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 спо-собности 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. 

Основными факторами развития процесса глобализации являются: 

- производственные, научно-технические и технологические – развитие 

научно-технической революции и появление новых наукоемких технологий, 

способствующих снижению материало- и энергоемкой продукции; 

распространение современных средств связи, информаци транспорта и т.д. 

- организационные – становление международных форм осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности, способствующих созданию 

единого рыночного пространства и т.д. 

- экономические – либерализация торговли и рынков капитала, рабочей 

силы; усиление концентрации и централизации капитала и производства; 

преимущественное использование производных финансово-эконо-мических 

инструментов и т.д. 

- информационные – компьютеризация, распространение 

информационно-коммуникативных технологий; создание систем электронных 

счетов и т.д.  

- политические – заключение двух- и многосторонних договоров, 

обеспечивающих свободу передвижения граждан, товаров, услут, капиталов, 

объектов прав интеллектуальной собственности; 

- социальные и культурные – преодоление национальной ограниченности, 

формирование глобальных средств массовой информации, искусства. 

Глобализация – это многомерное понятие, включающее пять основных 

макропроцессов, среди которых следующие: 

1. Экономическая глобализация, формами которой являются глобализация 

экономики, рынков, компаний, товаров. Глобализация мировой экономики 

выражается в углублении интернационализации производства, капитала, сферы 

услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, управления; 

формировании глобальной материальной, информационной, организационно-



экономической, коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

осуществление международного сотрудничества. 

Цифровая глобализация – это расширение социальных трансграничных 

взаимодействий, распространение знаний и информации вследствие 

широкомасштабного использования цифровых технологий. Это принципиально 

новый этап развития глобального мира в ХХ в., для которого характерны 

активное замещение трансграничных материальных потоков товаров, капитала, 

рабочей силы, объектов прав интеллектуальной собственности в материальной 

форме на нематериальную, виртуальную; использование для перемещения 

интеллектуального продукта в цифровом формате виртуального пространства – 

Всемирной информационной сети, в котором отсутствуют таможенные, 

налоговые и другие ограничения; ускорение процесса обмена инновациями. 

Цифровая глобализация 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 предисаний, 

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 

уровни. 

5. Экологическая глобализация – совместное решение экологических 

проблем. 

Развитие глобализации сопровождается появлением позитивных по-

следствий глобализации: углубление международного разделения труда, 

ведущее к более эффективному распределению средств и ресурсов, экономии на 



масштабах производства, сокращению издержек; рост объемов прямых 

инвестиций, трансфер промышленных технологий, использование передового 

научно-технического, технологического и квалификаци-онного уровня 

развитых стран 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 и др. 

Глокализация. 

Глокализация мировой экономики – это современная многоуровневая 

трансформация экономической составляющей процесса глобализации на 

локальном уровне, специфический региональный сценарий глобализации. 

Каковы причины? Развитие процессов интернационализации, 

транснационализации, интеграции, глобализации привели к формированию 

международного производства, ориентированного на глобальные рынки, 

производству интернационализированного, глобального продукта, 

использующего ресурсы и потенщиал национальных экономик. В то же время 

они способствовали развитию преимущественно производства 

узкоспециализированной и малосерийной продукции, производства «под заказ». 

Это обусловило необходимость сосредоточения международных компаний не 

только на проблеме разработки новых видов товаров и услуг, но и проблеме 

ускорения вывода их на рынки зарубежных стран, регио-нальные и мировые 

рынки.  

 

Основные характеристики, принципы и установки 

антиглобалистского движения 

 

Антисоциальная направленность экономического развития, реализуемого 

в рамках неолиберальной модели глобализации, создает реальные основания 

для формирования и активного развития самых разных форм противодействия 

ей. В первую очередь, в этом контексте привыкли говорить об антиглобализме 

как форме такого противодействия, главными объектами которого становятся 

Всемирная торговая организация (ВТО), группа Всемирного Банка, 

Международный валютный фонд, крупнейшие многонациональные и 

транснациональные корпорации, транснациональные банки. Антиглобализм 

представляет собой сложное и многогранное социально-политическое явление, 

которое можно рассматривать в самых разнообразных «системах координат». 



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. Противостояние глобализма и антиглобализма служит 

предметом дискуссий среди политиков, философов, ученых, подходы и оценки 

которых существенно отличаются друг от друга. 

Глобальные проблемы – это совокупность социоприродных проблем, от 

решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение 

цивилизации. К глобальным проблемам относятся проблемы преодоления 

бедности и отсталости, мира и демилитаризации, устойчивого развития, 

развития человеческого потенциала, продовольственная, экологическая, 

демографическая проблемы, проблемы освоения и использования ресурсов 

Мирового океана, освоения космоса, международного терроризма и др. 

Глобальная проблема бедности – это проблема, связанная с 

невозможностью обеспечения необходимого уровня жизни для граждан. 

Прежде всего это развивающиеся страны, в которых низкие доходы, недоступна 

качественная медицина и многие жизненно необходимые товары. Эта проблема 

связана с продовольственной проблемой и проблемами здравоохранения, 

образования в мире. 

Глобальные экологические проблемы – это проблемы изменения климата 

Земли; глобального потепления; загрязнения воздушного бассейна; разрушения 

озонового слоя; истощения запасов пресной воды и загрязнения вод Мирового 

океана; загрязнения земель, разрушения почвенного покрова; оскудения 

биологического разнообразия и др. 

Глобальная сырьевая проблема – это проблема обеспечения человечества 

сырьем. Среди главных причин возникновения: постоянный рост обьемов 

минерального сырья, извлекаемого из недр Земли, ограниченность разведанных 

запасов нефти, природного газа и минеральных ископаемых. 

Глобальная энергетическая проблема – это проблема обеспечения 

человечества топливом и энергией в настоящее время и в будущем. Ее 

возникновение объясняется ограниченностью природных запасов углево-

дородного сырья, растущим разрывом между высокими темпами развития 

энергоемких производств и запасами невозобновляемых энергоресурсов (нефть, 

газ, уголь); негативными экологическими последствиями развития энергетики 

при сохранении традиционной структуры топливно-энер-гетического баланса и 

преобладании загрязняющих видов топлива.  

 

Глобальные проблемы развития мировой экономики и 

сотрудничество стран мира в их решении. Повестка дня ООН в области 



устойчивого развития на период до 2030 года. Цели устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития. 

 

Глобальные демографические проблемы – это проблемы, связанные с 

рождаемостью и смертностью, старением населения, долей молодежи в 

численности населения. Старение населения как тенденция. По данным ООН, в 

1994–2014 гг. количество людей старше 60 лет удвоилось, в 2014 г. количество 

пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет. Однако 

после 2018 г. основной когортой в составе населения Земли становятся не дети, 

а люди в трудоспособном и пожилом возрасте. В результате демографическая 

структура стран изменяется таким образом, что доля людей в трудоспособном 

возрасте увеличивается, а доля иждивенцев, детей падает по мере их 

взросления, кроме того женщины мира детородного возраста стареют, что 

приводит к замедлению роста населения Земли. 

Таким образом, в современных условиях не высокая смертность, а низкие 

показатели рождаемости сдерживают рост населения. Концепция устойчивого 

развития. Устойчивое развитие – концепция, зародившаяся в 1970 – 1980 гт. 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 такой форму-

лировке в 1987 г. в докладе комиссии ООН по окружающей среде и развитию 

«Наше общее будущее» впервые прозвучало название концепции. 

В настоящее время под «устойчивым развитием» понимают экономиче-

ский 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». 169 конкретных задач сформулированы в форме рекомендаций 

гло-бального характера, но при этом правительство каждой страны устанав-

ливает свои собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными 

пожеланиями, но принимая во внимание национальные условия. 

Каждая страна решает, как обеспечить учет этих глобальных задач в 

форме рекомендаций в процессах национального планирования, мерах и 

стратегиях. 

Так, в 2018 г. была принята «Концепция Национальной стратегии 

устойчивого развития Республики Беларусь. 

 

Международная экономическая региональная интеграция: понятие, 

формы. Международная регионализация. Интеграция экономики 



развивающихся стран в мировую экономику и пределы экономического 

роста. 

 

B XXI в. Международная экономическая интеграция приобретает особое 

значение в связи с повышением роли международной регионализа-ции. 

Крупные интеграционные организации осуществляют экономиче-ский передел 

мира. 

В условиях глобализации после Второй мировой войны развивается 

международная экономическая интеграция между государствами, 

формирующими новую систему наднациональных отношений, в которую 

вовлечены компании, домохозяйства, некоммерческие учреждения, регионы, 

государственные институты управления, государства. 

Выделяют несколько форм интеграции, среди которых: 

преференциальные торговые соглашения, зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, экономический союз, политический союз. 

Республика Беларусь как малая открытая экономика заинтересована в 

развитии интеграционных процессов и является участником ряда ин-

теграционных организаций, возникших среди постсоветских государств на 

основе подписания соответствующих документов, в рамках которых проходит 

различные этапы интеграции от зоны свободной торговли, таможенного союза 

до экономического союза.Особую роль в настоящее время в развитии 

интеграционных процессов играет Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

созданный в соответствии с Договором о ЕАЭС (2014 г.) 

B 90-е гг. XX в. под воздействием глобализации наряду с интеграцией 

получает распространение международная регионализация как более широкое 

явление, которая предполагает расширение экономических и иных связей 

между экономическими субьектами, регионами, национальными хозяйствами, 

входящими в один регион. Ее развитие было обусловлено двумя процессами – 

глобализацией и регионализацией 

Это означает, что в XXI в. происходит трансформация классической 

формы территориальной интеграции государств (в форме международных 

регионов), которые исходили исключительно из национальных интересов, в 

глобально-региональную интеграцию основных участников мировой политики 

и экономики, где на первый план выходят надго сударственные 

(наднациональные) интересы. 

Регионализация является результирующим процессом наднационального 

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 организаций.Повышение роли 

макроэкономических регионов находит выражение в корректировке 

международной специализации стран, входящих в данный регион, 

переориентации деятельности международных компаний преимущественно на 

макрорегион. 

На рубеже XX – XXI 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 воспро-

изводственный процесс. 

 

Трансформация места и роли национального государства в 

глобальной экономике. 

 

Мировая экономика основана на функционировании системы мировых 

рынков, которые прежде всего регулируются посредством рыночного 

механизма. В то же время объективно под воздействием процессов 

интернапионализации, транснационализации, регионализации, глобализации. в 

масштабах мировой экономики формируется и функционирует 

многоуровневый организационно-экономический механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности и международных экономических 

отношений. Он включает государственное, двустороннее, наднациональное и 

межправительственное регулирование.  

Национальный – уровень, при котором масштабом деятельности 

государства выступают международные связи отдельных стран. Это находит 

выражение в формировании внешнеэкономической политики, направленной на 

создание хозяйствующим субъектам благоприятных условий для расширения 

воспроизводства и международного обмена, регулирования экономических 

отношений с другими странами.  

Двусторонний – уровень взаимодействия двух государств, связанных 

торговыми, инвестиционными, миграционными процессами, что подкрепляется 

заключением двусторонних договоров о сотрудничестве в определенных 

областях Данные соглашения позволяют учесть интересы двух стран. 

Региональный – уровень институциональных образований, связанных с 

интеграционными процессами, масштабом деятельности при котором является 

межгосударственный механизм, который действует на региональном уровне с 

целью обеспечения свободного движения товаров, услуг, капиталов, объектов 

прав интеллектуальной собственности, рабочей силы в рамках интеграционных 

организаций.  



Международный – уровень, масштабом деятельности которого выступает 

глобальная экономика.  


