
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА. 



Интернационализация экономики 
(интернационализация хозяйственной жизни)
     

         
Процесс экономического сближения стран 

современного мира, основанный на углублении 
связей в производстве, на быстром росте 
международной торговли и повышении роли 
внешнего рынка, росте международной миграции 
капитала и его интернационализации, расширении 
международных связей в банковской и страховой 
сферах, интернационализации финансовых и 
фондовых рынков, развитии международной 
миграции рабочей силы и т.д. 



Этапы интернационализации 
хозяйственной деятельности



• В основе интернационализации хозяйственной жизни 
лежат углубление международного разделения труда 
и интернационализация производства, 
интернационализация капитала и образование 
транснациональных корпораций (ТНК) – процесс 
транснационализации. 

•       Интернационализация хозяйственной жизни 
охватывает производительные силы и 
производственные отношения, проявляется как в 
сфере производства материальных благ, так и в 
сфере распределения обмена и потребления. Она 
способствует развитию всех форм международных 
экономических отношений. 

•       Развитие интернационализации хозяйственной 
жизни находит свое отражение и в появлении 
большого числа международных экономических 
организаций как в сфере производства, транспорта, 
связи, так и в сфере международной торговли и 
финансов. Они, в свою очередь, способствуют 
дальнейшей интернационализации экономики. 



        Процесс  транснационализации  
рассматривается  как  процесс  расширения 
международной деятельности промышленных 
фирм, банков, компаний сферы  услуг,  и их  
выхода  за  национальные  границы  отдельных  
стран,  что   приводит   к перерастанию 
национальных компаний в транснациональные. 
Для него  характерно:

• переплетение капиталов  за  счет  поглощения  
фирм  других  стран, 

• создание совместных компаний,  
• привлечение  финансовых  средств  иностранных  

банков,
• установление прочных долговременных связей 

за рубежом



       Интернационализация хозяйственной 
жизни порождает тенденцию к выравниванию 
условий производства в разных странах, 
уровня издержек производства, 
производительности труда, нормы прибыли и 
т.д. Тем не менее национальное хозяйство не 
растворяется в интернациональном 
производственном единстве. Существенные 
различия в уровнях издержек производства и 
производительности труда сохраняются. 

      Интернационализация хозяйственной жизни 
носит в целом необратимый характер, хотя ее 
конкретные направления в любой момент 
могут быть подорваны в силу обострения 
противоречий между странами. 



Глобализация как высшая стадия 
интернационализации мировой экономики

Глобализация международных отношений — 
это усиление взаимозависимости и 
взаимовлияния различных сфер 
общественной жизни и деятельности в 
области международных отношений. Она 
затрагивает практически все сферы 
общественной жизни, включая экономику, 
политику, идеологию, социальную сферу, 
культуру, экологию, безопасность, образ 
жизни, а также сами условия существования 
человечества. 



Глобализация, охватившая все регионы и 
секторы мирового хозяйства, принципиально 
изменяет соотношение между внешними и 
внутренними факторами развития 
национальных хозяйств в пользу первых. Ни 
одна национальная экономика независимо от 
размеров стран (крупные, средние, малые) и 
уровня развития (развитые, растущие или 
переходные) не может больше быть 
самодостаточной, исходя из имеющихся 
факторов производства, технологий и 
потребности в капитале. Ни одно государство 
не в состоянии рационально формировать и 
реализовывать экономическую стратегию 
развития, не учитывая приоритеты и нормы 
поведения основных участников 
мирохозяйственной деятельности.



Глобализацию мировой экономики можно 
охарактеризовать как усиление 
взаимозависимости и взаимовлияния различных 
сфер и процессов мировой экономики, 
выражающееся в постепенном превращении 
мирового хозяйства в единый рынок товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы и знаний.

Процесс глобализации охватывает разные сферы 
мировой экономики, а именно:

• внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, 
услугами, технологиями, объектами интеллектуальной 
собственности; 

• международное движение факторов производства (рабочей 
силы, капитала, информации); 

• международные финансово-кредитные и валютные операции 
(безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и займы 
субъектов международных экономических отношений, операции 
с ценными бумагами, специальные финансовые механизмы и 
инструменты, операции с валютой); 

• производственное, научно-техническое, технологическое, 
инжиниринговое и информационное сотрудничество. 



Основные предпосылки (движущие силы), обусловливающие 
процесс глобализации:

1. Производственные, научно-технические и технологические: 
• резкое возрастание масштабов производства; 
• быстрое и широкое распространение новых технологий, 

ликвидирующих барьеры на пути перемещения товаров, услуг, 
капиталов; 

• качественно новое поколение средств транспорта и связи и их 
унификация, обеспечивающие быстрое распространение 
товаров и услуг, ресурсов и идей с приложением их в наиболее 
благоприятных условиях;

• быстрое распространение знаний в результате научного или 
других видов интеллектуального взаимообмена; 

• резкое сокращение благодаря передовым технологиям 
транспортных, телекоммуникационных издержек, 

2. Организационные:
• международные формы осуществления производственно-

хозяйственной деятельности 
• новую глобальную роль стали играть такие международные 

организации, как ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.п.; 



3. Экономические:
• либерализация торговли товарами и услугами, рынков капитала и 

другие формы экономической либерализации;
• небывалая концентрация и централизация капитала, взрывообразный 

рост производных финансово-экономических инструментов, резкое 
сокращение времени осуществления межвалютных сделок; 

• внедрение международными экономическими организациями единых 
критериев макроэкономической политики, унификация требований к 
налоговой, региональной, аграрной, антимонопольной политике, к 
политике в области занятости и др.; 

• усиление тенденции к унификации и стандартизации. Все шире 
применяются единые для всех стран стандарты на технологию, 
экологию, деятельность финансовых организаций, бухгалтерскую и 
статистическую отчетность. Стандарты распространяются на 
образование и культуру. 

4. Появление и развитие принципиально новых систем получения, 
передачи и обработки информации позволили создать глобальные 
сети, объединяющие финансовые и товарные рынки, включая рынки 
ноу-хау и профессиональных услуг. Информационное обслуживание 
непосредственно связано с успехами в электронике — с созданием 
электронной почты, Интернет; 



5. Политические: 
• ослабление жесткости государственных границ, облегчение свободы 

передвижения граждан, товаров и услуг, капиталов; 
• окончание «холодной» войны, преодоление политических разногласий 

между Востоком и Западом. 
6. Социальные и культурные:
• ослабление роли привычек и традиций, социальных связей и обычаев, 

преодоление национальной ограниченности, что повышает мобильность 
людей в территориальном, духовном и психологическом отношениях, 
способствует международной миграции; 

• возникновение глобального единомыслия в оценке рыночной экономики и 
системы свободной торговли. На смену недавних противоречий между 
рыночной экономикой Запада и социалистической экономикой Востока 
пришло практически полное единство взглядов на рыночную систему 
хозяйства; 

• проявление тенденции формирования глобализованных «однородных» 
средств массовой информации, искусства, попкультуры. Английский язык 
становится международным языком общения, облегчая межкультурное 
общение, учебу и взаимопонимание; 

• преодоление границ в образовании благодаря развитию дистанционного 
обучения; 

• либерализация подготовки трудовых ресурсов, что ведет к ослаблению 
контроля национальных государств за воспроизводством «человеческого 
капитала». 



Современная глобализация мировой экономики 
выражается в следующих процессах

• углублении, прежде всего, интернационализации производства, а не 
обмена, как это имело место ранее. Интернационализация 
производства проявляется в том, что в создании конечного продукта в 
разных формах и на разных стадиях участвуют производители многих 
стран мира. Промежуточные товары и полуфабрикаты занимают все 
большую долю в мировой торговле и в межкорпоративных 
трансфертах. Институциональной формой интернационализации 
производства выступают ТНК; 

• углублении интернационализации капитала, заключающемся в росте 
международного движения капитала между странами, прежде всего, в 
виде прямых инвестиций (причем объемы прямых иностранных 
инвестиций растут быстрее, чем внешняя торговля и производство), 
интернационализации фондового рынка; 

• глобализации производительных сил через обмен средствами 
производства и научно-техническими, технологическими знаниями, а 
также в форме международной специализации и кооперации, 
связывающих хозяйственные единицы в целостные производственно-
потребительские системы; через производственное сотрудничество, 
международное перемещение производственных ресурсов; 

• формировании глобальной материальной, информационной, 
организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей 
осуществление международного сотрудничества; 



Компоненты глобализации мировой экономики



На макроэкономическом уровне глобализация 
проявляется в стремлении государств и 
интеграционных объединений к экономической 
активности вне своих границ за счет либерализации 
торговли, снятия торговых и инвестиционных 
барьеров, создания зон свободной торговли и т.п. 

На микроэкономическом уровне глобализация 
проявляется в расширении деятельности компаний 
за пределы внутреннего рынка. Компании мыслят в 
глобальных категориях покупателей, технологий, 
издержек, поставок, стратегических альянсов и 
конкурентов. Различные звенья и стадии 
проектирования, производства и сбыта продукции 
размещаются в разных странах, унифицируясь в 
международном масштабе. 



ПАРАДОКСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
• Универсализация режимов торговли и перемещения капитала пока не 

привела к созданию однородной хозяйственной среды, единого 
планетарного экономического пространства. Мировая экономика 
представляет собой полицентрическую структуру, охватывающую 197 
национально-государственных образований, развитие которых 
протекает неравномерно. Около половины населения развивающихся 
стран живут в замкнутой экономике, не затронутой ростом и 
интенсификацией международных экономических отношений. 
Параллельно существуют два мира: международная и 
самодостаточная экономика, один из которых (самодостаточная 
экономика) постепенно сокращается в размерах и значимости в 
мировом хозяйстве. Взаимосвязи и взаимозависимости между частями 
этой структуры ассиметричны, разные группы стран втянуты в мировые 
интеграционные процессы в неодинаковой степени и далеко не на 
равных.

• Мировое экономическое пространство остается существенно 
неоднородным из-за увеличения технологического разрыва между 
странами по сравнению с началом индустриальной эры. В развитых 
странах преобладают четвертый и пятый технологические уклады, в 
странах среднего уровня развития — уклады третий и четвертый, а в 
странах мировой периферии сохраняются доиндустриальные 
технологии. На этой почве вырвавшиеся вперед страны, используя 
наиболее эффективные технологии, экспортируют наукоемкие товары 
и услуги (например, компьютеры, программное обеспечение, сотовые 
телефоны, услуги космической связи и т.п.) в страны с низким и 
средним уровнем развития, получая при этом огромные сверхприбыли.





Помимо существующей в настоящее время 
неоднородности хозяйственной среды, мирового 
экономического пространства нерешенным вопросом 
продолжает оставаться будущее развития 
глобализационных процессов: приведет ли 
глобализация к усилению однородности или 
разнородности мироцелостности? 

Парадокс глобализации в том, что чем богаче и крепче 
внутренние связи общества, тем выше степень его 
экономической и социальной консолидации, и чем 
полнее реализуются его внутренние ресурсы, тем 
успешнее оно способно использовать преимущества 
интеграционных связей и адаптироваться к условиям 
глобального рынка.

Следовательно, выигрыш от глобализации получают в 
первую очередь наиболее богатые страны. 

Для бедных стран глобализация является синонимом 
американизации.





Как мы уже отмечали, процессы глобализации в мировой 
экономике воспринимаются и оцениваются по-разному. Но по-
разному к ним относятся не только отдельные ученые, 
специалисты и эксперты, но и жители разных стран. 
Глобализационные процессы чаще всего приветствуются в 
развитых странах и вызывают серьезные опасения в 
развивающемся мире. Это связано с тем, что преимущества 
глобализации распределяются неравномерно. Поэтому одним 
из основных вопросов, вызывающих наиболее жаркие 
дискуссии, является: кто оказывается в выигрыше от 
глобализации? 

Современные глобализационные процессы развертываются, 
прежде всего, между промышленно развитыми странами и лишь 
во вторую очередь охватывают развивающиеся страны. 
Глобализация укрепляет позиции первой группы стран, дает им 
дополнительные преимущества. В то же время развертывание 
процессов глобализации в рамках современного 
международного разделения труда грозит заморозить нынешнее 
положение менее развитых стран так называемой мировой 
периферии, которые становятся скорее объектами нежели 
субъектами глобализации.



• Процветающие 20% стран распоряжаются 84,7% мирового ВНП, на их 
граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбережений на 
внутренних счетах. С 1960 года разрыв между богатейшими и 
беднейшими странами более чем удвоился, что статистически 
подтверждает несостоятельность всяких обещаний справедливости в 
оказании помощи развивающимся странам. 

• Развитые страны, используя открытость и глобализацию в своих 
интересах, стремятся закрепить существующий статус-кво. Большие 
опасения вызывает желание США усилить однополярность мира. Не 
удивительно, что в арабском мире, например, глобализация 
ассоциируется с «американизацией» мировой системы, «новым 
колониализмом». Взаимозависимость, свойственная мировому 
развитию в начале и в середине ХХ века, сменяется односторонней 
зависимостью «третьего мира» от «первого».

• Неоднородность мира проявляется и в следующих данных: всего лишь 
358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 миллиарда 
человек, вместе взятые, почти половина населения Земли9.

• Приводятся данные, что от глобализации в конечном итоге выигрывает 
лишь 14,5% живущих в западном мире, в то время как остаются 
практически не затронутыми ею такие массивы, как Китай, Индия, Юго-
Восточная Азия и Латинская Америка. Образуются также «черные 
дыры» в постсоветском пространстве, в Африке, в Центральной и 
Южной Азии



ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ МИР



Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на 
себе менее развитые страны, относящиеся к так называемой мировой 
периферии. Основная масса из них, участвуя в интернационализации в 
качестве поставщиков сырья и производителей трудоемкой продукции 
(а некоторые из них — поставщиков деталей и узлов для современной 
сложной техники), оказываются во всесторонней зависимости от 
передовых держав и имеют доходы, во-первых, меньшие, во-вторых, 
весьма нестабильные, зависящие от конъюнктуры мировых рынков.

Глобализация для таких стран порождает, помимо вышеперечисленных, и 
еще множество других проблем:

• увеличение технологического отставания от развитых стран; 
• рост социально-экономического расслоения, маргинализацию (т.е. 

разрушение государственного общества, представляющее собой 
процесс распада социальных групп, разрыв традиционных связей 
между людьми, потерю индивидами объективной принадлежности к той 
или иной общности, чувства причастности к определенной 
профессиональной или этнической группе); 

• обнищание основной массы населения; 
• усиление зависимости менее развитых стран от стабильности и 

нормального функционирования мирохозяйственной системы; 
• ограничение ТНК способности государств проводить национально 

ориентированную экономическую политику; 
• рост внешнего долга, прежде всего международным финансовым 

организациям, который препятствует дальнейшему прогрессу. 



Но и промышленно развитые страны могут 
пострадать от процессов глобализации:

• рост безработицы в результате внедрения 
новых технологий,

• деиндустриализация экономики (снижение 
занятости в обрабатывающих отраслях) 
приводит к возникновению депрессивных 
регионов, усиливает социальное расслоение 
общества;

• переход контроля над экономикой отдельных 
стран от суверенных правительств в другие 
руки, в том числе к наиболее сильным 
государствам, многонациональным или 
глобальным корпорациям и международным 
организациям  


