
Глобализация



Глобализация  —процесс сближения и роста взаимосвязи наций и 
государств мира, сопровождающийся выработкой общих политических,
экономических, культурных и ценностных стандартов.

Есть различные версии причин глобализации. К. Маркс связывал этот 
процесс со спецификой капитализма, которому постоянно нужны новые 
рынки и ресурсы, Ф. Ницше — со свойственной западному духу “волей к 
власти”  М. Маклюэн — с развитием современной техники, коммуникаций и 
СМИ, которые, соединяя разрозненные части пространства и ускоряя 
распространение информации до скорости нервного импульса, превращают 
земной шар в «глобальную деревню»,   где возникает состояние всеобщей 
включенности и возрождается «родоплеменная общность»  людей.



Риски глобализации
Глобалисты - сторонники глобализации убеждены, что она является исключительно носителем прогресса. Поэтому их 
внимание, прежде всего, концентрируется на положительных последствиях этого процесса, к которым, как правило, относят

- повышение эффективности использования всех факторов производства, снижения издержек производства за счет 
распространения более производительных и ресурсосберегающих технологий;

- распространение новых информационных технологий и связанных с ними преимуществ (сокращение времени и затрат на 
трансакции, улучшение условий труда и жизни)

- углубление международного разделения труда и расширения взаимовыгодной международной торговли;

- увеличение потоков прямых иностранных инвестиций;

- повышение степени конкурентности международных рынков.

Следовательно, глобализация создает дополнительный внешний импульс к повышению эффективности функционирования 
национальных экономик, темпов их экономического роста, увеличения количества и улучшения качества производимой 
продукции при одновременном ее удешевлении, следовательно, к повышению уровня общественного благосостояния в целом.



Антиглобалисты - противники глобализации - прежде всего сосредоточивают внимание на ее негативных последствиях, к 
которым относят:
- усиление диспропорции международной экономики - увеличения разрыва в уровнях развития стран мира, усиление влияния 
стран-лидеров на другие страны мира, рост информационно-технологического разрыва между странами-лидерами и странами-
аутсайдерами 
- обострение противоречий между странами центра и периферии;
- усиление влияния транснациональных корпораций, поглощения ими национальных рынков;
- усиление влияния международных финансовых организаций на экономики отдельных стран;
- усиление негативных внешних воздействий со стороны экономик одних стран и мировой экономики в целом на 
макроэкономическую ситуацию в других странах ;
- угрозу экономической и политической зависимости стран периферии от стран-лидеров глобализации.

Следовательно, глобализация создает не только дополнительные импульсы к развитию, но и дополнительные внешние риски. Для 
стран-лидеров глобализации это риски усиления противодействия со стороны развитых стран-конкурентов и повышение затрат на 
сохранение статуса лидера, риски роста расходов на помощь странам периферии, риски агрессии со стороны международного 
терроризма и др. Для стран-аутсайдеров - это риски необратимого отставания от стран-лидеров, риски потери экономической 
самостоятельности, закрепление нерациональной структуры экономики, риски поглощения национальных рынков ТНК и др. До 
внешних макроэкономических рисков всех национальных экономик относятся риски влияния кризиса мировой экономики или ее 
крупных подсистем, обусловленные циклическим характером развития, риски, вызванные структурными сдвигами в мировой 
экономике. 



Основные глобальные проблемы
Что такое глобальные проблемы? 

Глобальными или вызовами XXI века называют проблемы, возникшие во второй половине XX-начале XXI века, 
охватывающие разные страны и континенты, угрожающие существованию всего человечества. Решать их тоже нужно сообща, 
всем мировым сообществом.

Часть противоречий современного мира – отражение новых, глобальных тенденций в развитии цивилизации, но некоторые 
проблемы достаточно старые, доставшиеся от прошлых поколений, некоторые, поистине вечные.

Проблемы – это выражение противоречий, например: человек – природа, государство – личность, сильные страны – слабые, 
возможности природы – потребности человека в природных и др. ресурсах. Некоторые старые проблемы принимают новый 
облик в современных условиях. Например, проблема войны и мира с развитием новых технологий принимает новый оборот, 
как проблема существования человечества



Основные проблемы:
а) Проблема сохранения мира(гроза третьей мировой войны, войны и мира) – одна из самых старых «традиционных» 
проблем, долгое время считавшаяся основной. Начало XXI века не избавило человечество от войн и конфликтов. Войны 
делятся на локальные, общеконтенентальные (например, общеевропейские) и мировые. Мировые войны – порождение XX 
в.. Тем не менее, первая общеевропейская война произошла уже в XVII в. (30-летняя), хотя некоторые историки считают 
общеевропейским уже позднесредневековую столетнюю войну. Историки подсчитали, что за последние 12 тысяч лет 
человечество прожило без войн только 292 года, и в результате войн за это время погибло около 3 миллиардов человек.

Хотя в настоящее время, угроза ядерной войны уменьшилась, тем не менее, обострилась опасность попадания этого 
оружия в страны с авторитарными. режимами и в руки террористических группировок.

б) Проблема нехватки продовольствия. Ежегодно около 1 миллиарда человек голодают, 20 миллионов умирают от голода.



в) Проблема истощения природных ресурсов : минеральных, энергетических, земельных и т.д.

Главная проблема – энергоресурсы. Запасы угля, нефти, газа истощаются.

Природные ресурсы – объекты и явления природы, которые используются (или могут быть использованы) для удовлетворения 
потребностей общества. По возможности использования делят на исчерпаемые и неисчерпаемые. Исчерпаемые природные 
ресурсы могут быть израсходованы человечеством в ближайшем или отдаленном будущем: нефть, уголь, почва, лес и т.п. Они 
обеспечивают потребности человеческого общества лишь в течение определенного периода времени, продолжительность 
которого зависит от запасов ресурса и интенсивности его использования. Их самовосстановление в природе невозможно, 
создание чело веком исключено, так как они возникли в результате депонирования (отложения в запас) химических эле ментов.

г) Демографическая проблема.

Она порождена двумя процессами:

- демографический взрыв в развивающихся странах

- демографический кризис в развитых странах (менее 5 % ежегодного прироста населения).


