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Основа появления теорий 
глобализации. 5 направлений.

✔ Исследования в области менеджмента, 
развивающиеся в 1960е гг.

✔ Серия исследований в области  социальных и 
культурологических теорий (1960е гг.)

✔ Теории на основе исследования концепции 
понимания Земли и её ресурсов

✔ Исследования, посвященные развитию 
международной политики и экономики после Второй 
мировой войны

✔ Исследования с точки зрения влияния развития 
информационных технологий



3 основных школы концептуализации 
глобализации(Д.Хэлд)

Гиперглобалисты(!)

скептики

трансформисты



Скептики. П. Хирст, Г, Томпсон, И. 
Уоллерстайн, Л. Вайс.

• Глобализация является не более чем повышенным 
уровнем интернационализации. 

• Современная ситуация является ярко выраженной 
регионализацией

• Современный мир очень четко разделен на несколько 
политико-экономических и «культурных» блоков

• Современная мировая экономическая и политическая 
система очень иерархична

• огромное влияние несет Мир-системный анализ
• Глобализация рассматривается, как распространение 

западных институтов модернизации, основу которых 
составляют капитализм и демократия



Гиперглобализация. П.Дикен, В.
Грайдер, А Джонс, К. Омае.

• «традиционное национальное государство является 
неестественным, даже невозможным коммерческим 
образованием в глобальной экономике»

• «Денационализация» мировой экономики через 
становление и развитие транснациональных 
производственных, торговых и финансовых сетей.

• Прекращение действия старой системы центра- 
периферии, Севера- Юга, Запада-Востока. 

• Новая система победителей и проигравших
• Национальная культура постепенно замещается 

идеологией консюмеризма



Трансформисты. М. Уотерс, П. 
Бергер, Р.Робертсон, Д. Томлинсон.

• Придают огромное значение культуре
• Современный мир, как глобальная 

система, НО с достаточно сильным 
разделением. 

• Традиционное деление на центр и 
периферию и т.д носит теперь 
социальный характер.

• Феномен современного крупного 
города как среза глобализационных 
процессов => теории 
детерриторизации и глокализации



Теории регионализма.

❖ Общественные теории регионализма
рассматриваются распределение ресурсов и 

политической власти между регионами и 
центром, социальные различия и конфликты.

❖ Школа институационализма
❖ Школа реализма
❖ Пост-модернистский подход
❖ Теории «мягкого» и «жесткого» 

регионализма



Школа реализма.
определяющее значение имеют эгоистические 

интересы государств

Различные формы регионализма могут быть 
следствием:

•  а) необходимости укрепления чьих-то 
геополитических позиций (“имперская 

версия”);
•  б) попыток сбалансировать влияние 

конкурирующей державы (“версия 
баланса сил”);

•  в) создания системы коллективных 
отношений для защиты общих 

экономических интересов (“версия 
гегемонистской стабильности”).



«Жесткий» регионализм

• Для «жесткого» регионализма характерны следующие 
свойства:

• 1. «Вектор» направлен сверху вниз, то инициатива 
принадлежит государству.

• 2. Он содержит неизбежные элементы стандартизации и 
иерархии.

• 3. Такая форма регионализма предполагает в той или иной 
форме «вертикаль власти».

• 4. Основан на «натуралистической» (то есть определяемой 
исключительно в территориальных категориях) 
интерпретации феномена региона.

• 5. Находится под определяющим влиянием 
административного аппарата и дипломатических ведомств.



• 6. Лидеры процесса регионостроительства 
контролируют аутсайдеров.

• 7. Основные организационные принципы - 
суверенитет и следование государственным 
интересам.

• 8. Отношения между основными действующими 
субъектами носят формализованный характер.

• 9. Отражает представления о регионализме и 
территориальности эпохи модерна.

• 10. «Эпистемологические сообщества» (когнитивные 
акторы) используются политическими группами для 
обоснования и защиты собственных интересов.

• 11. Умещается в теоретические рамки школы 
внешнеполитического реализма



«Мягкий» регионализм

• 1. Формируется, прежде всего, на низовом уровне.
• 2. Оставляет простор для автономии и разнообразия.
• 3. Основан на горизонтальных формах взаимодействия 

между партнерами по регионостроительству.
• 4. Концептуализируется в категориях «открытой географии», 

делающей упор не столько на территориальную близость, но 
и на формирование общей идентичности.

• 5. Базируется на сетевой концепции интеграции между 
негосударственными и (или) субнациональными 
институтами.

• 6. Лидеры влияют на поведение более слабых действующих 
субъектов.



• 7. Основан на принципах децентрализованной 
(дерегулированной) региональности.

• 8. Отношения между партнерами менее 
формальные, более гибкие и зависящие от 
контекста.

• 9. Отражает тенденции эпохи позднего модерна или 
пост-модерна.

• 10. «Эпистемологические сообщества» инициируют 
перемены в политической среде и играют 
решающую роль в выдвижении того или иного 
вопроса в повестку дня.

• 11. Имеет под собой конструктивистскую 
концептуальную основу.


