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Национальные государства наряду с глобализационными и 

интеграционными процессами, их экономика, политика, культура 
являются важнейшими субъектами международных отношений. Вместе с 
тем современный мир уже невозможно представить вне диалога отдельных 
культур, «встречи цивилизаций», вне коммуникационно-понимающей 
трактовки цивилизаций, устойчивого и определяющего взаимодействия и 
равноправия. В этом процессе глобального взаимодействия и 
взаимовлияния различных культур и цивилизаций, их диалога, важное 
место занимает каждая из локальных цивилизаций с присущими ей 
специфическими свойствами, расположенная на соответствующей 
территории и в определенный момент истории, обладающая уникальными 
социокультурными характеристиками. Определение статуса и духовных 
ценностей локальных цивилизаций, путей сохранения культурно-
цивилизационной идентичности в глобализирующемся мире приобретает 
сегодня особую актуальность. Глубокие изменения в геополитических 
стратегиях, трансформация социально-политических систем позволяют 
говорить о завершении одного исторического периода и вступлении 
современного мира в качественно новую фазу своего развития. 

Феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и 
охватывает практически все сферы общественной деятельности, включая 
политику, идеологию, культуру, образ жизни, а также сами условия 
существования человечества на рубеже ХХI века. Происходит заметное 
расширение и усложнение взаимосвязей и взаимозависимостей как людей, 
так и государств, что выражается в процессах формирования мирового 
рынка капиталов, товаров и рабочей силы, планетарного информационного 
пространства, в интернационализации проблем техногенного воздействия 
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на природную среду, межэтнических и межконфессиональных конфликтов 
и безопасности, социокультурном и духовном взаимодействии. 
Глобализация выражается также в усилении стандартизации образа жизни, 
сознания и поведения людей, образования, в повышении роли 
наднациональных и транснациональных структур. 

Многие исследователи отмечают, что глобализационные процессы в 
экономике тесно связаны с ужесточением на мировом рынке конкурентной 
борьбы за контроль над природными ресурсами и информационным 
пространством через использование новейших технологий. Наряду с 
дестабилизацией финансовой сферы глобализация ведет к усилению 
диспропорций в мировой экономике и к нарастанию социальной 
поляризации, к одновременному выделению высокодинамичных систем и 
расширению числа стагнирующих. Происходит обострение и социально-
политических проблем, причем не только в развивающихся, но и в 
развитых благополучных странах, что связано с притоком дешевой 
рабочей силы на их рынок труда, и как следствие, осложнением 
межэтнических отношений и ростом национализма в этих странах. 
Откровенный национализм и религиозная нетерпимость во все более 
опасных масштабах становится в ХХI веке ответной реакцией тех 
представителей мирового сообщества, которые оказались не в состоянии 
преодолеть психологический шок глобализационных процессов. 
Глобальные масштабы приобретает экологическая проблематика, 
вызванная деградацией жизненно важной для здоровья человека 
природной среды, разрушительным техногенным влиянием на биосферу, 
невообразимыми потерями в генофонде планеты, усиливающим 
воздействием парникового эффекта на климат планеты. Процесс 
глобализации проявляется, к сожалению, в том, что те природные ресурсы, 
которые ранее были вне сферы рыночных отношений, теперь включаются 
в нее; экологический кризис используется для создания мировой 
технократии, управляющей ресурсами и экологическими рисками; 
социальные связи и отношения сводятся к рыночным трансакциям и 
попадают в сферу частных интересов, а понятия солидарности, 
нравственности, гуманности и социальной справедливости нивелируются. 
Борьба идет не только по вопросам регламентации и установления 
экологических стандартов. По существу это борьба за контроль над 
природными ресурсами планеты, включая воздух, воду, землю. 

Глобализация мировой истории, сопровождающаяся обострением 
социально-политических рисков, кризисных ситуаций в экономической, 
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финансовой, социально-политической, экологической и социально-
духовной сферах современного цивилизационного развития выдвигает на 
передний план проблему регулирования стихийных процессов в целях 
выживания человечества в новых условиях существования. Наибольшее 
внимание политологов, экономистов и других специалистов в настоящее 
время привлекает внимание вопрос о судьбе и функциях конкретных 
государств в условиях глобализации. Утверждения о неминуемом 
отмирании национальных государств представляются сомнительными. 
Координация политики государств в области правового регулирования 
информационного пространства, экологии, борьбы с терроризмом, 
наркобизнесом и преступностью, не ослабляет внешнеполитическую роль 
современного государства, требует усиления института государственной 
власти в области как международного сотрудничества, так и изменений в 
функциях государства внутри страны. Процессы глобализации усиливают 
функциональное значение «национального ромба» (М. Портер), так как по 
мере их развития увеличивается роль главного ресурса в современной 
экономике — интеллектуального, профессионального и организационного 
потенциала общества. За этим стоит способность общества объединиться, 
мобилизовать свои материальные и духовные возможности ради 
достижения общих, надличностных целей. В отрыве от своей социальной и 
духовной базы этот главный ресурс не может развиваться только за счет 
расширения внешних связей и интеграции в глобальные сети. Здесь важен 
принцип субсидиарности (дополнительности), предусматривающий 
многоуровневую систему принятия управленческо-государственных 
решений, как это характерно, например, для Европейского союза: 
коммунальный, региональный, национальный и наднациональный. 
Интеграция при этом сочетается с федерализацией, а решение каждой 
конкретной проблемы относится к компетенции той власти, которая 
обеспечивает ее оптимальное решение. 

Отличительной особенностью оптимальной стратегии государства в 
условиях глобализации является то, что оно все более тесно кооперируется 
с обществом, делегируя ему часть своих полномочий и тем самым 
способствует его консолидации, развитию творческих сил нации и 
решению возникающих социальных проблем, контролируя действия 
бюрократического аппарата и борясь с коррупцией. Все это способствует 
успешной интеграции национального общества. Возникает парадоксальная 
ситуация, заключающаяся в том, что чем богаче и крепче внутренние связи 
общества, чем больше уровень его экономической и социальной 
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консолидации и выше значение системы «национального ромба», который 
графически выражает взаимосвязь и взаимодействие компонентов 
саморазвивающейся национальной экономической системы 
(производственных факторов, внутреннего спроса, уровня межотраслевой 
кооперации, стратегии банков и фирм), тем успешнее оно использует 
преимущества интеграционных связей в условиях глобализации. 

Глобализация означает процесс выхода людей, народов, наций, 
других человеческих популяций на общемировые, всечеловеческие 
потребности, интересы и условия жизни. Выходя на общее, можно 
реализовать особенное, индивидуальное. Во всечеловеческом объединении 
народов, постепенном, но неуклонном выравнивании уровней их 
социального развития, заложен смысл глобализации человечества. Если на 
предшествующих этапах социальной эволюции каждый народ жил по 
законам национальной истории, то на рубеже XYIII – XIX веков истории 
народов сливались во всемирную историю. В основании этого находились 
процессы интернационализации социально-экономической, политической 
и культурной жизни отдельных наций. 

Всемирно-историческое согласие народов земного шара находит 
отражение и в других сферах жизнедеятельности. Национальные 
государства провозглашают более или менее тождественные правовые 
принципы и нормы, признают приоритет общечеловеческих ценностей и 
норм международного права, прав и свобод человека и гражданина, 
исходят в своей деятельности из принципов равноправия и 
самоопределения народов. Глобализация в правовой сфере проявляется в 
формировании и функционировании системы международных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на основе принципов, 
изложенных в международном праве (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и 
др.).  

Всемирно-историческое согласие ориентирует государственные 
власти и социальные институты на усиление взаимосвязи стран и народов 
во всех сферах жизнедеятельности. 
 
  


