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Время – важный ресурс для спортсменов, в особенности для возраст-

ных. Его нельзя упускать.  

Также спортсмены уезжают, если не попадают в национальную 

сборную команду своей страны, где существует высокая конкуренция в 

избранном виде спорта. Огромное желание выступить на Олимпийских иг-

рах способствует принятию решения поменять гражданство. Одной из 

причин миграции являются конфликты с федерацией по виду спорта, от-

сутствие взаимопонимания между спортсменами и тренерами.   

В преддверии Олимпийских игр происходит наибольший рост ми-

грации среди спортсменов. Страны, в которых отдельные виды спорта не-

достаточно развиты, натурализуют спортсменов из других стран для более 

успешного выступления в соревнованиях.  

Серьезные практичные тренеры за рубежом не приглашают к себе 

всех подряд. В этом списке находятся титулованные, известные и подаю-

щие надежды спортсмены. 

В последние годы активное развитие получает миграция талантли-

вых молодых спортсменов, которые хотят получить высшее образование в 

США и странах западной Европы. Их привлекают уникальные методики 

тренировок известных специалистов, передовая спортивная медицина, 

научные разработки в области спорта, менеджмент. 

Глобализация и миграция оказывают большое влияние на мир про-

фессионального спорта, как часть социально-культурной жизни общества. 
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В современной глобалистике весьма популярна точка зрения о нега-

тивном влиянии транснационализации на современное социальное госу-

дарство (Кузовков Ю., Платонов О.А., Харви Д., Стиглиц Дж. и др.).  

В частности, утверждается, что экономическая глобализация сокращает 

государственные расходы на социальные нужды. Впоследствии это отри-

цательно сказывается в политической и культурной сферах. Национальные 

социальные государства теряют монополию на принятие решений, что ве-
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дет к снижению социальной защиты. Но у глобализации есть и позитивные 

моменты. 

Цель – раскрыть гуманистический потенциал глобализации и опре-

делить пути его реализации социально ориентированными государствами. 

Современный этап глобализации сопряжен с интеграцией экономи-

ческих, политических, социальных и, как следствие, культурных систем 

мирового сообщества в единый взаимозависимый кластер. Транснациона-

лизация способствует унификации политических, экономических и соци-

альных парадигм. Следовательно, начиная с экономических трансформа-

ций интеграционные мировые процессы приводят к единому знаменателю 

практически все сферы общества. Социальные государства с момента за-

рождения сильно отличались политической системой, правовыми нормами 

и ценностными установками, а также политическими режимами. Глобали-

зационные процессы вносят значительные изменения, и, по мнению авто-

ра, обладают гуманистическим потенциалом. 

Принято считать, что экономическая глобализация неизменно ведет 

к сокращению государственного обеспечения социальной сферы. Это не 

совсем так. В связи с этим обратимся к работе «Глобализация и будущее 

государства всеобщего благосостояния» [6]. Исследование посвящено со-

циальным расходам государств всеобщего благосостояния с разными си-

стемами и моделями социального патернализма. В качестве критерия ис-

пользовался процент затраченных средств на социальные нужды (пенсии, 

пособия по безработице и инвалидности и др.) от ВВП. Исследование по-

казало, что рост производительности повышается с увеличением глубины 

разделения труда в экономике, а глобализация непременно приводит к 

углублению специализации. Это развивает конкурентоспособность и за-

крепляет государство на мировом рынке производителей тех или иных 

благ. Стабилизация экономики способствует сохранению государственных 

затрат на социальное обеспечение, привлечению инвестиций, увеличению 

налогов в бюджет государства. Сокращение социального обеспечения в 

общемировой тенденции не происходит, социальные государства сохра-

няют его на прежнем уровне. 

Одной из тенденций интернационализации является демократизация 

общества. Социальные государства способны существовать при различных 

политических режимах: авторитарных или демократических. Однако глобали-

зация способствует внешнеэкономической либерализации, что в свою очередь 

стимулирует производство и повышает общий уровень жизни социума, приво-

дит к спросу на демократические ценности и свободы в общественном созна-

нии. Как отмечал С. Липсет, «чем богаче государство, тем выше вероятность 

того, что в нем будет поддерживаться демократия» [5, с. 24–25]. 

Интеграция мирового сообщества порождает взаимосвязь внутриго-

сударственной и международной правовой системы и стандартизацию 

принципов в области прав человека [1]. Интернационализация трансфор-
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мирует проблему прав человека из области внутригосударственных вопро-

сов в проблему международной юрисдикции прав человека. Этому способ-

ствуют международные организации и объединения: ООН, ЮНЕСКО, 

МВФ, ВТО, ВОЗ, МОТ, ОЭСР и др. Именно благодаря деятельности пере-

численных международных организаций были созданы международные 

законодательные инициативы: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека 1966 г.; Европейские социальные хартии 1961 и 1996 гг., между-

народные инициативы ООН – Глобальный договор ООН 1999 г. Подобные 

законодательные инициативы позволили определить социальные, эконо-

мические и культурные ценности, связать их с правами человека, специ-

фикой бизнеса; разработать принципы устойчивого развития, свободы, ра-

венства, братства и благополучия всех людей, экологической ответствен-

ности и борьбы с коррупцией [3, с. 71]. 

Одна из главных функций социально-ориентированного государства – 

минимизация антагонизма в обществе. В зависимости от вида социального 

государства, данная задача может решаться как гуманными, так антигума-

нными способами. Интернационализация способствует снятию или смяг-

чению социальных противоречий цивилизованным путем, а также гаран-

тирование более высокого уровня социальных благ гражданам [2,  

с. 88]. 

Всесторонние интеграционные связи государств способствуют также 

формированию единого образовательного пространства. Образование 

стремится быть конкурентоспособным и отвечать современным требова-

ниям. Информатизация позволяет усовершенствовать этот процесс, адап-

тировать его к конкретным потребностям и нуждам. 

В условиях тотальной глобализации и большие, и малые государства 

обеспокоены обострением экологических проблем. В достижении экологи-

ческого равновесия заинтересованно все мировое сообщество. Любое со-

циальное государство осознает ответственность за экологическую ситуа-

цию, однако силами одного государства решить эту проблему нельзя.  

В рамках глобализации вырабатываются единые стандарты и подходы, 

определяются приоритетные цели и консолидируются средства для устра-

нения опасностей [4]. 

Не стоит идеализировать процесс глобализации. Это противоречи-

вый и неоднозначный исторический феномен планетарного масштаба. 

Транснационализация сопровождается возникновением новых проблем и 

вызовов как для социального государства, целью которого является обес-

печение достойного уровня и условий жизни, так и для мирового сообще-

ства. Однако глобализация имеет достоинства, которые могут использо-

вать общества: способствует созданию единых международных стандартов 

и норм, требований к условиям труда, социальной ответственности, соци-

альной̆ защите и устойчивому развитию; повышению качества жизни, 
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снижению бедности в развивающихся странах, росту производительности 

труда и эффективности экономики, формированию цивилизованной кон-

курентной среды. Международные организации и объединения способны 

благоприятно влиять на социальную политику государств и обеспечивать 

поддержку и развитие гражданского общества. 
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В последнее десятилетие тема границ привлекает все больше внима-

ния со стороны представителей научного сообщества в области социально-

гуманитарного знания. Практически все исследователи данной проблемы 

отмечают особый статус территории приграничья и наделяют его особыми 

значениями. Одно из доминирующих на сегодня представлений о пригра-

ничье заключается в том, что данную территорию необходимо рассматри-

вать не как изолированное пространство, где утверждаются национально-

культурные различия, а как место креативного культурного производства. 

Приграничье сегодня воспринимается большинством исследователей как 

своего рода центр культурной глобализации [1].  

В качестве исторического примера креативного пространства транс-

граничности можно привести территорию современного белорусско-
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