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Глобализация (от лат. globus – земной шар) определяется как процесс 

увеличения экономической, политической, культурной взаимозависимости 

стран мира вследствие все более тесной интеграции их национальных 

рынков, услуг и капиталов, активной миграции людей и движения инфор-

мационных потоков за пределы национальных границ [1, с.66]. С увеличе-

нием темпов глобализационного развития ставится вопрос об управлении 

и контроле в рамках организационно-технологических процессов, проис-

ходящих в современном мире. Глубокие изменения происходят в сфере 

применения силы на международном уровне, которая диверсифицируется 

и обретает новые очертания в руках новых акторов, не поддающихся по-

ниманию и контролю в рамках прежних концепций войны и мира. В дан-

ном исследовании мы сосредоточим внимание на экономических аспектах 

глобализации, так как политическая интеграция стран становится слабее, а 

большинство международных взаимодействий обусловлены прежде всего 

экономическими связями. Мы наблюдаем происходящие процессы образо-

вания межгосударственных объединений, предусматривающих в качестве 

основной своей задачи создание благоприятных условий для развития эко-

номических связей между странами-участниками. При этом все большую 

роль играют транснациональные корпорации, что является результатом 

глобализации.  

Основным следствием процесса глобализации является мировое раз-

деление труда, миграция капитала в масштабах всей планеты, стандартиза-

ция законодательства, экономических и технологических процессов, а 

также сближение культур разных стран. Развитие глобализации обуслов-

лено поиском путей наиболее эффективного ведения бизнеса, что приво-

дит к новым процессам и формам финансово-экономических отношений. 

Глобализация стимулирует процессы социальной мобильности. Сегодня 

многие развитые страны столкнулись с проблемами на фоне увеличиваю-

щихся миграционных процессов. Прежняя острая необходимость в рабо-

чей силе сошла на нет, что привело к обострению кризиса занятости. Мен-

тальные характеристики, образ жизни и система культурных ценностей 

прибывающего населения создают дополнительные трудности во взаимо-

отношениях с коренным населением.  

Сам термин «глобализация» начинает активно применятся с 1983 го-

да, в тот же самый год, когда появляется термин «виртуальная реаль-

ность», что весьма символично, так как без научно-технической револю-

ции в сфере развития информационных технологий процесс глобализации 
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осуществиться не мог. Действительно, понятие «расстояние» – это не объ-

ективная безличная физическая «данность», а социальный продукт; его 

протяженность зависит от скорости, с которой мы его преодолеваем  

(а в монетарной экономике – еще и от того, во сколько обходится такая 

скорость). С 1980-х гг. продолжается снижение стоимости международных 

перевозок, связи и финансовых расчетов, которые теперь можно оформ-

лять виртуально – в результате этого происходит размещение производ-

ственного процесса в других странах. Капитал начинает превращаться  

в электронный сигнал, тем самым полностью освобождаясь от локальных 

и территориальных ограничений. Неуклонно и последовательно разраба-

тывались технические средства, позволявшие перемещаться информации 

независимо от ее физических носителей, а также от объектов, о которых 

эта информация сообщала: освобождении означающего от привязки к 

означаемому. Отделение движения информации от перемещения ее носи-

телей и объектов привело, в свою очередь, к дифференциации скорости их 

передвижения; передача информации набирала скорость темпами, недости-

жимыми для перемещения физических тел или изменения ситуаций, о кото-

рых эта информация сообщала [2, с. 27]. Появление компьютерной «все-

мирной паутины» положило конец – в том, что касается информации, – са-

мому понятию «перемещения» и «расстояния», которое необходимо пре-

одолеть, сделав информацию, как в теории, так и на практике, моментально 

доступной по всему Земному шару. На этих примерах мы видим протекаю-

щие процессы регионализации экономических отношений, выражающейся  

в формировании почти на всех континентах межгосударственных объеди-

нений, предусматривающих создание благоприятных условий для развития 

экономических связей между странами-участниками. В рамках глобализа-

ции постепенно образуется единая экономическая система и общий рынок, 

которые, в отличие от национальных рынков, регулируемых местными пра-

вительствами и законами, становятся саморегулирующими системами  

в рамках рыночной экономики. Кроме того, единая экономическая система 

более устойчива к различным кризисным проявлениям. Экономическая гло-

бализация обуславливает глобализацию производства, услуг и торговли.  

Усиление влияния крупных предприятий и корпораций на политику 

доказывает и то, что сейчас в большинстве развитых стран мира становит-

ся уже не так значимо, какая партия находится у власти. Например, не так 

уж важно для внутренней и внешней политики США Демократическая или 

Республиканская партия находится у власти. Так как любая из этих партий 

все равно защищает, прежде всего, экономические интересы крупных кор-

пораций. Постепенно уменьшается и экономическое господство государ-

ства над собственными подданными, так как темпы трудовой миграции 

населения постоянно возрастают, что приводит к свободному перемещение 

граждан ЕС в рамках Союза. Это плюс для населения развивающихся 

стран Европейского Союза, но очень серьезный минус для населения 
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наиболее экономически развитых стран Евросоюза (Германия, Франция), 

так как приток дешевой рабочей силы приводит к росту безработицы среди 

коренного населения развитых стран. Более того, по Уставу ЕС развитые 

страны должны помогать развивающимся странам и подтягивать их до 

приемлемого уровня, в том числе и за счет средств МВФ. Перманентные 

кризисы в развивающихся странах (Болгария, Румыния, Греция, Хорватия) 

ложатся тяжким бременем на лидеров ЕС.  

Процессы миграции капитала обуславливаются и переносом произ-

водства в новые регионы с целью уменьшения затрат. Но быстрое переме-

щение капиталов таит в себе угрозу разрушения устойчивости социальных 

систем. Все более увеличивается доля трансконтинентальных компаний, на 

долю которых уже сейчас приходится более 50% мирового промышленно-

го производства и 70% мировой торговли.   

Таким образом, экономическая глобализация имеет положительные 

и отрицательные стороны. С одной стороны, такого рода взаимодействие 

позволяет населению многих стран воспользоваться передовыми достиже-

ниями человечества и стимулирует технический и технологический про-

гресс. Глобализационные процессы позволяет успешно осваивать новые 

рынки сбыта и увеличивать объемы экспорта-импорта. В то же самое вре-

мя глобализация не приводит к созданию единого и неделимого экономи-

ческого пространства. По-прежнему существует развитый «Центр» и от-

стающая «Перифирия», которая является базой ресурсов, «сборочным» це-

хом и источником дешевой рабочей силы для развитых государств. Глоба-

лизация приводит к повышению роли сферы услуг, что является одной из 

важнейших характеристик информационного общества. Для нивелирова-

ния отрицательных тенденций в экономике необходимо проводить между-

народную экономическую политику на основе солидарности между наро-

дами. Уважение национального суверенитета каждого народа, его прав и 

культурной самобытности – основа строительства многополярного мира с 

несколькими сильными центрами, которые обеспечивали бы новое равно-

весие сил и интересов в мировой экономической политике. 
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