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Одни авторы считают, что глобализация – это 

предвестие международного гражданского общества, 

начало новой эры мира и демократизации. Для других 

она означает экономическую и политическую 

гегемонию Америки, в результате чего
культура во всем мире станет однородной. Третьи 

называют процессы глобализации «реваншем 

кочевников», противопоставляя подвижные, 

утратившие корни структуры, привязанности людей к 

местности, традициям, устоям повседневной жизни.



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СФЕРАХ 
ОБЩЕСТВА

ПОЛИТИКА

Процесс качественного 
изменения характера 

международных отношений, 
мировой политики, субъектами 

которых становятся 
национальные государства и 

интергосударственные 
образования: ООН, ВТО, союзы 

государств, политические и 
военно-политические блоки.

ЭКОНОМИКА

Экономисты
фокусируют внимание на 

глобальных рынках, 
наднациональных финансовых 
и экономических институтах, 

«свободном движении» 
капиталов и рабочей силы из

страны в страну.

КУЛЬТУРА

Для культурной глобализации 
характерно сближение 

деловой и потребительской 
культуры между разными 

странами мира и рост 
международного общения.



Ю.В. Яковец

«...процесс глобализации далеко не 
новый, многочисленные нити культурных, 
торгово-экономических связей столетие за 

столетием крепли и умножались, 
охватывая населенную часть земного 

шара...».

М. Делягин

процесс формирования и последующего 
развития единого общемирового финансово-
экономического пространства на базе новых, 

преимущественно компьютерных, 
технологий. Он отмечает качественное 
своеобразие процесса глобализации.

Что 
говорят 
учёные?



глобализация – «растущая 
экономическая взаимозависимость стран 
всего мира в результате возрастающего 
объема и разнообразия трансграничных 
трансакций товаров, услуг и 
международных потоков капитала, а 
также благодаря все более быстрой и 
широкой диффузии технологий.
Однако эти же процессы наблюдались в 
течение первых трех десятилетий XX 
века и были прерваны мировым 
кризисом 1929–1933 гг.». Автор 
подчеркивает их качественное 
своеобразие в характере и масштабах 
воздействия на человечество.

Т.А. 
Алексеева

С.Л. 
Удовикконцепция «глобализации» заменила 

прежнюю концепцию 
«универсализации». Вся история 
Запада, будь то распространение 
христианства, капитализма или 
демократии, – это история 
универсализации. К. Маркс и Ф.
Энгельс констатировали, что отныне 
буржуазия владеет миром и на место 
многочисленных свобод приходит 
лишь одна свобода – свобода 
торговли.



глобализация порождается модернизацией и имманентно присуща 
ей, так что если, например, нет модернизации (или она 
прекращается), то нет и глобализации (или она прерывается). 
Специально останавливаясь на этой проблеме, она пишет: 
«Глобализация XIX в. ознаменовалась развитием свободной 
торговли, в которой более всего преуспела Англия. Но этому витку 
глобализации были оказаны серьезные системные сопротивления в 
виде коммунизма, фашизма и национализма. И глобализация, 
которая являлась следствием модернизации, была прервана».

В.Г. 
Федотова



X. Ортега-и-Гассет
«Дело в том, что наш мир как-то внезапно разросся, 
увеличился, а вместе с ним расширился и наш 
жизненный кругозор. В последнее время кругозор 
этот охватывает весь земной шар; каждый 
индивидуум, каждый средний человек принимает 
участие в жизни всей планеты. Каждый клочок 
земли больше не изолирован и своих 
геометрических пределах, но взаимодействует с 
другими частями планеты. Эта близость дали, это 
присутствие отсутствующего расширили до 
фантастических размеров кругозор каждого 
отдельного человека».



М. Маклюэн

главной особенностью современности, 
«глобальной деревни» стало распространение 

прямой коммуникации на земной шар. 
Физическое пространство сжалось до 

размеров глобуса, метафорическое 
пространство уместилось на экране  

компьютера, подключенного Интернету.

Э. Гидденс

«интенсификация всемирных социальных 
отношений, в результате чего отдаленные 
регионы оказываются связанными друг с 

другом в том смысле, что местные 
происшествия отражают события, 

происходящие за много миль от них, и 
наоборот».



 связывает начало 
глобализационных процессов с 
XVI веком, когда мировая 
торговля, включая в свою 
орбиту все человеческие 
общества, достигает 
всемирного масштаба и 
дополняется при этом 
глобальным разделением труда. 
С его точки зрения, исходной 
единицей для анализа 
процессов дифференциации, 
интеграции и социальной 
эволюции является не 
отдельное общество, а мировая 
(глобальная) социальная 
система.

глобализация является и 
объективным процессом 
сжатия всего мира, и 
субъективным процессом 
все большего осознания 
мира как единого целого. 
Ученый связывает процесс 
становления 
современности с первой 
глобализацией, вызванной 
формированием 
капитализма, с выходом из 
локального существования 
к всемирному.

Р. 
Робертсон

И. 
Валлерстайн



понимает под глобализмом идеологию господства мирового рынка, 
идеологию неолиберализма. Глобализация рассматривается как комплекс 
процессов, приводящих к формированию глобальности, процессы, в 
которых национальные государства и их суверенитет подчиняются их 
властным возможностям, их ориентации и идентичности. Под 
глобализацией автор подразумевает наличие мирового общества без 
всемирного государства и без всемирного правительства.

У. БЕК



глобализация как процесс, ведущий к формированию 
мирового общества. Автор выделяет три базовых 

институциональных изобретения, сделавших возможным 
этот процесс. Во-первых, это функциональная 

дифференциация, аналогичная глобальному разделению 
труда у Валлерстайна. Во-вторых, создание мобильных 
организаций, ведущих международную деятельность.
В-третьих, коммуникативные техники, позволяющие 

людям и культурам вступать в общение.

Р. ШТИХВЕ





Глобализация рассматривается прежде всего как 
процесс вовлечения различных обществ и 

локальных культур в единое коммуникационное 
пространство на основе таких информационных 

каналов и сфер, как международное телевидение и 
кинематограф, Интернет, пресса и другие средства 
массовых коммуникаций, ведущих к появлению и 
распространению глобальной массовой культуры.



Культурно-коммуникативная составляющая представляет собой 
системообразующий фактор глобализационных процессов. Кроме (и 

прежде) политики, финансов и технологий между странами и культурами 
должны существовать каналы коммуникации. В противном случае 

экономические, политические и технологические контакты и обмены 
становятся просто невозможными. Чтобы коммуникация состоялась и 

стала регулярной (именно это и предполагает глобализация), необходим 
минимум культурной общности: языка, сходства картин мира, некоего 

набора ценностей и символов, основные значения которых разделялись 
бы участниками коммуникации.


