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The international relations in the conditions of globalization
Аннотация: статья содержит анализ глобализации как одной из

наиболее значимых тенденций в международных отношениях. Тема в
настоящее время является весьма актуальной и привлекает внимание ученых-
международников, политологов, социологов, экономистов. Статья посвящена
исследованию проблемы глобализации в экономике, процессам усиления
мирохозяйственных связей и вовлечения в них все большего количества стран.
Процессы глобализации по своему характеру и влиянию на отдельные страны
и регионы получают неоднозначную оценку, в статье подчеркивается
необратимость их распространения в мировом масштабе, делается вывод о
тенденции образования в ходе глобализации наднациональной международной
системы управления.

Аннотация: макала эл аралык мамилелердин маанилуу
багыттарынын бири катары ааламдашуу талдоосун камтыйт. Бугунку
кундун эц актуалдуу темасы болуп саналат жана эл аралык мамилелер
илимпоздорду, саясат таануучуларды, социолог жана экономистердин
квцулун бурат. Бул макала экономикада ааламдашуу квйгвйун, дуйнвлук
экономикалык мамилелерди кучвтуу менен коп влквлврдун катышуусун
изилдейт. Ааламдашуу процесси взунун мунвзу жана таасири боюнча айрым
влквлвр жана региондордо бирдей эмес баасын алат, макалада анын дуйнвлук
масштабда жайылуусу белгиленет, ааламдашуунун натыйжасында эл аралык
улуттук башкаруу системасы тузулвт деп жыйынтыкталат.

Annotation: the article contains an analysis of globalization as one of the
most significant trends in international relations. The theme is currently very
relevant and attracts the attention of international scholars, political scientists,
sociologists, economists. This article is devoted to the study of the problem of
globalization in the economy, the processes of strengthening global economic ties
and involving in them an increasing number of countries. The processes of
globalization, by their nature and impact on individual countries and regions,
receive an ambiguous assessment, the article emphasizes the irreversibility of their



spreading on a global scale, concludes that the tendency of globalization to develop
a supranational international management system
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Глобализация экономики — доминанта современного мира. То
есть времена мирного экономического сосуществования и
невмешательства во внутренние дела другого государства канули в
лету. Народы планеты находятся в процессе взаимопроникновения, в
закономерной тенденции интеграции мирового хозяйства в единое
экономическое пространство. Взаимозависимость национальных
экономик и их взаимопроникновение, формирование международных
производственных комплексов вне национальных границ. Налицо в
сегодняшнем мире все признаки глобализации. Ярким примером
финансовой глобализации являются создание мировых финансовых
фондов: Международный валютный фонд, группа финансовых
институтов Всемирного банка (Международный банк реконструкции и
развития, Международная ассоциация развития, Международная
финансовая корпорация, Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям), Европейский банк реконструкции и
развития.

Финансовая глобализация - растущее финансовое единство и
взаимозависимость финансово-экономических систем стран мира с
высокой динамикой и растущим объемом валютных рынков,
банковских депозитов в иностранной валюте, средств, привлеченных с
международного финансового рынка, совокупных ресурсов
институциональных инвесторов, доли иностранных ресурсов в
социально-экономическом развитии отдельных стран. Мировой
финансовый рынок все больше обретает очертания двухуровневой
системы. Первый — верхний, наднациональный, или глобальный
уровень представлен обращением ценных бумаг ведущих
транснациональных корпораций. Второй — нижний, национальный
уровень. На этом уровне обращаются ценные бумаги национальных
компаний. В условиях глобализации границы между двумя уровнями



финансового рынка стираются. Таким образом, финансовая
глобализация – это процесс, являющийся составной частью общего
процесса глобализации, направленный на формирование единого
финансового рынка и протекающий на основе роста международного
движения финансового капитала.

Ослабление возможностей национальных государств по
формированию независимой экономической политики. Ослабление
роли государства активно обсуждается в научной литературе,
посвященной проблемам глобализации. Р. Фолк объясняет это
следующим образом: «Государство по-прежнему остается основным
политическим актором на глобальной сцене, однако совокупность
государств, то есть то, что было названо ―системой государств‖,
больше не контролирует глобальный политический процесс.
Территориальный суверенитет серьезно ослаблен по целому спектру
вопросов до такой степени, что это разрушило способность государств
контролировать и защищать внутреннюю жизнь общества, а
негосударственные акторы получили все возрастающую власть и
влияние на формирование мирового порядка». Адаптация человечества
к новым вызовам глобализации на повестку дня ставит вопрос о
необходимости верной оценки происходящих изменений на мировом
рынке, а национальные государства ищут пути оптимальной стратегии
развития, чтобы использовать этот процесс для решения своих
национальных проблем. Исследования показывают, что ситуацию на
мировом финансовом рынке определяют сегодня не национальные
правительства, а частный капитал. Из 3 трлн дол. США финансовых
средств,  перемещаемых в месяц из страны в страну,  свыше 2  трлн не
контролируются государствами. Очевидна необходимость активного
участия национальных государств в согласовании позиций стран по
регулированию мирового рынка на разных уровнях. Национальные
государства все больше и больше теряют возможность эффективно
использовать такие традиционные рычаги макроэкономического
регулирования, как импортные барьеры и экспортные субсидии, курс
национальной валюты и ставка рефинансирования центрального банка.
В условиях нарастающей взаимозависимости национальных хозяйств
правительства вынуждены пользоваться этими рычагами с учетом
интересов других государств, которые при этом могут быть задеты.
Кроме того, приходится серьезно считаться и с поведением
влиятельных негосударственных субъектов международных



экономических отношений – международных инвестиционных фондов,
которые своими ответными действиями могут свести на нет ожидаемый
эффект от предпринимаемых мер либо даже использовать их во вред
данной стране.

Концентрация в ареале слаборазвитых стран в основном
негативных эффектов глобализации имеет своим результирующим
показателем углубление разрыва в уровнях доходов населения
развитых и развивающихся стран при общем росте их уровня.
Передислокация загрязняющих производств в страны – источники
сырья и дешевой рабочей силы обусловливает локализацию негативных
экстернальных эффектов современного производства также на
территориях мировой периферии. Поэтому углубление разрыва в
уровнях доходов населения развитых и развивающихся стран, а также
локализация экологических проблем на территориях стран мировой
периферии обусловлены векторной направленностью в их сторону как
негативных эффектов глобализации, так и негативных экстернальных
эффектов техногенного воздействия на природу

Расширение масштабов обмена и интенсификация
процессов      движения      товаров,      капиталов,      трудовых      ресурсов.
Благодаря информационным технологиям и возможностям размещения
производств с неполным циклом в разных странах международное
разделение труда стало не просто постулатом, а реальностью.
Глобальный рынок характеризуется переплетением экономических
отношений, посредством которых национальные рынки влияют друг на
друга и мировой рынок в целом, ускорением концентрации капитала,
активизацией его географического перераспределения по каналам
международных финансовых потоков, включением рынков стран СНГ
в процессы интеграции и регионализации, определяющие
необходимость корректировки интеграционного курса в системе
международных отношений. Сегодня начинается быстрое развитие
принципиально новых конвергентных технологий, предназначенных
для производства продукции и услуг в различных отраслях экономики,
а также борьба за быстрейшее внедрение этих новых технологий
практически во всех отраслях.

Создание институтов межгосударственного,
международного регулирования глобальных проблем. Появление
глобальных проблем заставило человечество развивать широкие
международные  связи.  Встал   целый  ряд  проблем,  которые,  благодаря



масштабности и важности для жизнедеятельности людей, получили
название глобальных. Это проблемы предотвращения ядерной войны,
охраны окружающей среды, освоения космического пространства и т.д.
Глобальные проблемы имеют общепланетарный характер, так как
затрагивают жизненно важные вопросы всех стран и народов. При этом
по ряду позиций они настолько обострены, находятся в таком
критическом состоянии, что любое промедление их решения грозит
неминуемой гибелью цивилизации или деградацией условий жизни
людей.  Следует учитывать,  что глобальные проблемы для своего
решения требуют громадных усилий всех государств, объединения
воедино прогрессивных сил и народов, тесного взаимодействия
политических, экономических и научно-технических возможностей.
Важнейшая роль в решении глобальных проблем принадлежит
международным организациям, и в первую очередь системе ООН.
Сохранение мира, упрочение международной безопасности и
разоружение, являясь главной задачей ООН, служат основной
предпосылкой создания международного климата, необходимого для
решения глобальных проблем. Важное место в деятельности ООН
занимают проблемы охраны окружающей среды, здравоохранения,
нормализации положения с продовольствием и др. Важную роль
играют международные организации в решении энергетической
проблемы. Среди них международное агентство ООН по атомной
энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации. Они
занимаются не только текущими вопросами развития энергетики, но и
проблемами еѐ глобального развития. Подготавливаемые ими прогнозы
позволяют полнее представить будущее энергетики и последствия
возможных решений по развитию энергетического порядка. ООН
играет незаменимую роль в таких вопросах, как преодоление
глобального финансового кризиса, сдерживание распространения
СПИДа, реализация        Целей        развития        тысячелетия, а также
миротворческая деятельность.

Притяжение мировой экономики к единым стандартам,
ценностям, принципам функционирования.  Показательна в этом
отношении деятельность Таможенного союза (ТС)  –
межгосударственного соглашения в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). ТС предполагает отмену таможенных
пошлин и подобных платежей во взаимной торговле между странами-
участницами союза. Кроме того, в Таможенном союзе унифицируются



методы оценки качества и сертификации, создается единая база данных
по некоторым аспектам экономической деятельности. Заключение
Союза является основанием для создания единого таможенного
пространства на территории его участников и переноса таможенных
барьеров на внешние границы Союза. Исходя из этого, все страны
таможенного пространства применяют единый, согласованный подход
к таможенным процедурам и товарам, импортируемым и
экспортируемым через границы ТС. Также на всей территории ТС
предполагаются равные права граждан стран-участниц при
трудоустройстве. в своем нынешнем состоянии Таможенный союз
представляет собой способ экономической интеграции государств
входящих в ЕАЭС

Согласно трактовке        А.С.        Шушарина        [1],        который
рассматривает развитие общества как наплыв «экстенсивных волн»,
каждая из которых эндогенна и порождается формированием
восходящих в главной последовательности градаций: а) социализация -
образование первичных сообществ; б) территориализация -
образование государств, объединенных «преглобазитаторскими»
идеологиями завоевания пространства других; в) товаризация -
появление экономики на базе технологий (индустриализация,
капитализация); г)технологизация - плановое обобществление средств
производства, независимо от формы собственности на средства
производства; д) онаучивание - глобализация обобществлѐнных
технологий на базе единого стандарта.  В любом случае выходит,  что
процессы глобализации с последующим образованием
наднациональной системы управления - неизбежность хода развития
человеческого общества и приведут к общему знаменателю первичного
уровня глобального праобщества. При этом вопросы о том, хотят ли
страны такого положения дел, остаются сугубо эндогенными
флуктуациями остатков концепта стадийности человеческого общества.
Но невидимые экзогенные процессы возможного становления
глобального человечества должны, по крайней мере, вопрошаться и
обсуждаться как наипервейшая проблема сегодняшнего дня.

Можно сказать, что глобализация - это распространение по
земному шару финансового капитала глобальной финансовой элиты.
Однако сейчас мы видим, как застопорилась скорость распространения
глобализации в силу того, что финансовый кризис пока не в состоянии
упорядочить      транснациональные      течения      капиталов.      Почему      это



происходит? Ответ лежит у поверхности. Посмотрим на финансовое
положение США: экономика и финансы находятся не в самом лучшем
положении, казалось бы, сильнейшая экономика. Однако флуктуации в
экономике прямым и непосредственным образом касаются всего мира.
Это происходит потому, что мировая экономика завязана на долларе
США,  и роль США –  быть эмиссионным центром мировой валюты.
Если доллар – мировая валюта, естественно, обладателям данной
валюты нужно продвижение и, как результат, имеем то, что доллар стал
практически единственной денежной системой в мировой торговле.
Отсюда выходит, США имеют свое «гешефт», только печатая эту
самую мировую валюту. Однако ошибка США в том, что позволили
своим финансовым элитам ограбить весь промышленный сектор
экономики. Вся структурная промышленная составляющая переехала в
Китай. Таким образом, потеряв промышленную базу, американский
доллар фактически перестал быть «сильной валютой». Ибо за долларом
нет ничего: ни промышленности, ни экономики, остался лишь военно-
промышленный комплекс. Если препарировать экономику США, мы
найдем то, что в современном мире называется неоколониализмом. В
этом плане США преуспели,  потому что весь мир работает на США.
США импортируют      больше,      чем      экспортируют,      экономика      в
стагнации, внешний долг растет – кризис с неизбежностью
углубляется, затягивая все экономики мира.

Вместе с тем определяющей тенденцией развития
международных отношений, несмотря на все кризисы, провалы и
отступления, является сближение стран и народов в едином глобальном
пространстве. Многие вопросы складывающейся системы
международных отношений являются предметом острых дискуссий —
«полюсность», роль наций–государств, судьба национального
суверенитета, значение наднациональных институтов и т.д. И все же,
несмотря на положительные качества глобализации, нужно понимать,
что она в известном смысле сфокусировала в себе все противоречия и
конфликты современности. В одних странах и регионах глобализация в
большей мере влияет,  к примеру,  на экономическую сферу,  в других
быстрее идет внедрение новых технологий. Многие страны по разным
причинам вообще оказались на периферии глобальных тенденций.
Более того, в результате очень высоких темпов современной
глобализации, прежде всего в технологическом плане, разрыв в
социально-экономической  развитости  между  странами  и     отдельными



регионами, вовлеченными в данный процесс, с каждым годом
становится все ощутимее. Такая дисгармония развития, в свою очередь,
порождает новые вызовы и угрозы миру: относительно бедные страны
скатываются на еще более низкий уровень; из них идет поток массовой
миграции в благополучные регионы; в обделенных странах возникают
плохо управляемые   конфликты и т.п. [2] Относительно
симметрично измерениям в ходе глобализации изменяются и
соответствующие прогнозы ее последствий для системы
международных отношений. Оптимистический сценарий акцентирует
внимание на преимуществах глобализации, исходя из того, что
распространение принципов либеральной экономики, расширение
демократических прав и индивидуальных свобод соответствуют
поступательному развитию человечества. Отмечается также и то, что
глобализация способствует большей прозрачности государств и
формированию более сложных международных структур, при которых
человечество, в конечном счете, окажется в «одной лодке» под
соответствующим глобальным управлением. Скептический сценарий
отвергает крайние позиции в оценке последствий глобализации, с
сомнением относясь как к выводам о ее благотворительной миссии, так
и к оценкам о ее гибельном воздействии на человеческую
цивилизацию. Основная идея скептиков состоит в том, что процессы,
обозначенные термином «глобализация», являются объективными и
неизбежными [3]. Они действительно открывают перед странами и
народами новые возможности, но ставят перед ними и новые вызовы:
только сильное и эффективное государство способно противостоять
идеологии «глобализма» богатых государств и выработать стратегию
осознанной адаптации к требованиям новой эпохи. Скептики
высказывают сомнение и относительно глобальной сети Интернет,
которая в ее нынешнем состоянии не может гарантировать
нейтрального и положительного воздействия на то или иное общество.

Основной характеристикой международных отношений с
момента их исторического возникновения является постоянная
трансформация. Изменения затрагивали и содержание этого процесса, и
его формы,  и состав участников.  В основе этого явления лежало
формирование единого мирового рынка капиталов, товаров, услуг и
рабочей силы,  что,  в свою очередь,  потребовало увеличения доступа к
природным ресурсам и источникам сырья. Изменения в глобальной
системе   международных   отношений,   прежде   всего   в   ее   структурной



организации, происходят под воздействием межгосударственных
политических отношений, столкновения национальных интересов,
сдвигов в расстановке сил на мировой арене — военно-политических,
экономических, социокультурных, идеологических и других
потенциалов. Масштаб глобальной системы международных
отношений включает в себя более шести миллиардов людей,  около
двухсот        государств,        более        шести        тысяч        международных

и
неправительственных организаций, транснациональные корпорации,
религиозные, политические и общественные течения. При этом
различные ее компоненты образуют сложные, взаимозависимые и
влияющие друг на друга коалиции,  как на временной,  так и на более
продолжительной основе, что еще в большей степени затрудняет даже
краткосрочное прогнозирование, не говоря о более далеких
перспективах. Однако на глобальном уровне, опираясь на длительные
исторические изменения в системе международных отношений, вполне
правомерно выделить три основных типа глобальной структуры:
многополюсный, двухполюсный и однополюсный.

Опыт исторического развития показывает, что базовым типом
международных отношений была и остается многополюсность, которой
противостоит однополюсность, а двухполюсность выступает в качестве
своего рода переходного этапа, промежуточной стадии от одного типа к
другому. Разрушение мировой социалистической системы, а затем и
СССР привели к появлению «однополюсного» мира. Эту позицию
разделяло в начале 1990-х гг. большинство аналитиков, а к середине 90-
х появились сомнения в реальности утверждения однополюсного
порядка в качестве господствующей модели[4]. Глобализация
международных отношений возможна лишь на основе динамичного
многообразия, в основе которого — существование государств
различной социально-экономической ориентации, в том числе и
традиционных обществ, и обществ, находящихся на той или иной
стадии переходного процесса. Тем не менее, наличие у отдельных
государств базовых характеристик какой-либо общественной формации
не является необходимым условием формирования общего полюса. В
то же время есть примеры достаточно устойчивых объединений стран с
различным общественно-политическим строем. В современных
условиях терроризм, распространение оружия массового уничтожения
(ОМУ),      наркоторговля,      организованная      преступность,      незаконная



миграция, ухудшение экологической обстановки и многие другие вызовы  приобрели
глобальный характер[5].

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  на  протяжении  ХХ  века  в
международных отношениях осуществлялся переход от
многополюсности к двухполюсности, а затем от двухполюсности к новой, усложненной
многополюсности. При этом в результате Второй мировой войны, а затем войны холодной
были сорваны попытки установления однополюсного миропорядка. С развалом СССР в
Кыргызстане практически установилась власть финансового мирового капитала. Если
посмотреть на структуру экономики Кыргызстана, ясно, что она полностью зависит от
внешнего импорта. Экономика Кыргызстана - дефицитна по сущности. Ибо сом
обеспечивается не за счет внутренней производительности сил, а за счет внешних
долларовых заимствований.
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