
Уважаемые студенты групп! 

 

Вашему вниманию представлена лекция на тему «Экономическая и 

политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации ХХ – ХХI вв.» 

Задание 

1. Законспектировать лекцию в рабочую тетрадь не менее 3-6 страницы 

рукописного текста. В конспекте лекции обязательно должно быть 

приведены примеры. 

2. Ответить письменно в рабочей тетради на контрольные вопросы (Вы 

знаете, Вы можете). 

3. Дата предоставления полного фотоотчета  до 13.02.23. 

С уважением Ковалева Светлана Леонтьевна 

!!!  Если возникнут вопросы обращаться по телефону 072-108-79-94 

(вацап) 

svetlanakkovaleva@yandex.ru 
 

«Экономическая и политическая интеграция в мире как основное 

проявление глобализации ХХ – ХХI вв.» 

Проблемы экономического, политического, общественного и 

культурного развития различных государств и регионов мира на рубеже XX - 

XXI веков. Распад СССР и международные последствия саморазрушения 

СССР. США - единственная сверхдержава мира. Перегруппировка стран в 

глобальном масштабе. Формирование ЕС и СНГ. Расширение НАТО. 

Изменение международных позиций России. Прогноз возможных перспектив 

развития мира в XXI в. Значение изучения истории в подготовке будущего 

специалиста. 

XX век был временем невиданных прежде в истории человечества 

перемен. Наиболее яркие свидетельства этого - успехи науки и техники, 

изменение условий труда, быта и досуга людей в ведущих странах мира. 

Но XX век был и временем крайнего обострения противоречий 

мирового развития. Человечество пережило две мировые войны, «холодную 
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войну», сопровождавшуюся множеством локальных конфликтов, которые 

унесли миллионы жизней, кровавые гражданские войны во многих странах, 

массовые репрессии на классовой, идеологической или этнической основе. 

Эти трагические события в значительной мере способствовали утверждению 

во многих странах мира принципов верховенства прав человека и 

гражданина. Они были закреплены как в международных документах, так и 

в конституциях и законах отдельных стран. И все же мир начала XXI в. не 

свободен от гонки вооружений, локальных конфликтов, насилия, нарушений 

международно-правовых норм и прав человека, появились проблемы, 

связанные с неравномерностью развития, экологическими угрозами, 

международным терроризмом и т.д. 

Ускорение мирового развития в XX в. было тесно связано с 

дальнейшим усовершенствованием средств транспорта и связи, вывозом 

капитала и углублением взаимозависимости экономик ведущих стран мира. 

Этот процесс получил название глобализации. Мировая экономика стала 

более или менее целостным организмом. Это, однако, не исключает 

жесточайшей конкуренции между ее основными участниками - 

транснациональными компаниями (ТНК) и транснациональными банками 

(ТНБ), которая ведется в условиях активного вмешательства национальных 

государств и их объединений в экономическую жизнь. 

Крупнейшим событием конца XX столетия явился распад и 

саморазрушение СССР, имеющий огромные международные последствия. На 

месте «социалистического лагеря» возникла группа суверенных государств. 

Произошло объединение Германии. Западная Европа стала форсировать 

процесс экономической и политической интеграции в рамках Европейского 

Союза и НАТО, вновь созданные государства на месте бывших советских 

республик образовали Содружество независимых государств (СНГ). США 

остались единственной сверхдержавой мира и недвусмысленно заявили 

претензии на мировое лидерство. НАТО устремилось на Восток. 



В условиях перехода к новой системе международных отношений 

Россия (преемник СССР) столкнулась с серьезными геополитическими 

сдвигами, временной дезориентацией в определении главного противника на 

международной арене, перегруппировкой сил, коалиций и союзов, заменой 

ряда прежних идеологических стереотипов, сменой политических режимов, 

возникновением новых государств и т.д. 

Подобные процессы не могли не ослабить наших внешнеполитических 

позиций. Россия была не в состоянии оказать противодействие созданию 

своего рода «санитарного кордона», расширению НАТО за счет бывших 

государств - членов Варшавского договора (Чехии, Венгрии, Польши), в 

дальнейшем и за счет «второго эшелона» (стран Балтии и других стран). Все 

это - попытки исключить Россию из механизма принятия решения по 

ключевым вопросам европейской и мировой безопасности. Такое развитие 

событий может придать России роль «побежденной державы», не имеющей 

равноправного статуса в международных делах. В этой крайне невыгодной 

обстановке России нужно было максимально использовать дипломатические 

средства, переговорный процесс для обеспечения своего участия в 

формировании положения дел в Европе и мире. 

Одним из результатов этих усилий стало подписание 

основополагающего акта, регулирующего отношения между Россией и 

НАТО (май 1997 г.). Этот документ предусматривает в рамках 

деятельности Совместного постоянного совета участие сторон на 

равноправной основе, в случае достижения консенсуса, в планировании и 

подготовке совместных операций, в том числе и миротворческих под 

руководством Совета Безопасности ООН, или под ответственностью 

рганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Однако наши новые «друзья» считали для себя не всегда 

обязательным следовать этим договорам. И это следовало иметь в виду. 

Ликвидация СССР вызвала перегруппировку сил в глобальном 

масштабе. 



Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), куда входят почти 40 стран, все 

более активно включается в передел сфер экономического влияния, а также 

поиск новых форм и методов обеспечения своей безопасности. Здесь идет 

поиск принципов построения нового регионального международного 

порядка, складывается новый центр мировой политики и экономики. Помимо 

«старых» мировых лидеров (Японии) в регионе в конце ХХ - начале ХХI вв. 

появились новые - Китай и Индия. Уже сейчас в регионе производится почти 

2/3 мирового ВВП. При этом не могут не вызывать тревогу прорыв Индии и 

Пакистана в число «ядерных держав» и их активное перевооружение, а также 

сохранение ряда серьезных очагов напряженности, порожденных в одних 

случаях межгосударственным политическим противостоянием (Корейский 

полуостров, Тайвань), в других - неурегулированностью территориальных 

споров (между Японией, Россией, Китаем, Кореей, Вьетнамом, 

Филиппинами, Малайзией, Брунеем и т.д.) 

Важное место принадлежит Исламскому миру с населением почти в 600 

миллионов и усредненном ВВП около 5 трлн. долларов. В начале ХХI века в 

этом регионе в полной мере заявил о себе радикализм на религиозно-

цивилизационной основе. В середине 1990-х годов сложилось исламистское 

подполье, возглавляемое арабской по составу участников организацией 

«Аль-Каида» («Основа») Укоренившись в горном массиве между 

Афганистаном и Пакистаном, эта организация превратилась в штаб действий, 

направленных против «дальних» врагов в лице США и Израиля, и 

«ближних» противников в виде режимов в Пакистане, Афганистане, Ираке, 

Саудовской Аравии, Египте, Иордании и ряде других стран. Инициированная 

радикально настроенными исламистами диверсионно-террористическая 

война охватила в начале ХХI в. сплошной пояс от Восточного 

Средиземноморья до долины Инда, превратив его в кризисный эллипс. 

Решение проблем, связанных с терроризмом в этой части мира останется в 

центре внимания международной политики еще на достаточно длительный 

период. 



Регион Латинской Америки и Карибского бассейна последовательно 

укрепляет свои позиции как один из центров влияния и хозяйственного роста 

в формирующемся многополярном мире. Речь идет о 33 суверенных 

государствах с общим населением, приближающимся к 600 млн. человек, 

суммарным ВВП - более 2 трлн. долл., объемом внешней торговли - свыше 

1,2 трлн. долл. и долей промышленной продукции в экспорте, составляющей 

порядка 65% . Новый имидж Бразилии как одной из восходящих стран-

гигантов, мощная внешнеторговая экспансия Мексики, мировой вес 

агропромышленного комплекса Аргентины и энергетического сектора 

Венесуэлы, общепризнанные экономические успехи Чили - все эти и другие 

факторы «работают» на повышение удельного веса Латинской Америки на 

международной арене и придают ей высокую глобальную значимость. 

Человечество сегодня не может обойтись без экспортируемого Аргентиной и 

Бразилией продовольствия, без латиноамериканской нефти, меди, сои, кофе, 

тропических фруктов и многих других товаров, поставляемых 

латиноамериканскими странами на мировой рынок. 

Конечно, Африка сейчас находится в менее выгодном, а в отдельных её 

регионах и просто бедственном положении. В 1990-е гг. рост доходов на 

душу населения наблюдался лишь в 8 из 43 африканских стран к югу от 

Сахары; в 2 из 16 арабских стран. В 70 странах, где проживал 1 млрд. человек 

(почти 20 % населения планеты), численность населения росла 

опережающими темпами по сравнению с развитием сельского хозяйства и 

промышленности. Производство ВНП на душу населения в этих странах 

составило к началу XXI в. менее 300 долларов в год. Это порог, ниже 

которого, как считают эксперты ООН, не обеспечивается физическое 

выживание людей. 

Но как бы ни складывалась судьба Африки, ее втягивание в 

общемировые связи будет ускоряться, а роль в мире возрастет. Достаточно 

привести только один фактор - демографический. Прирост населения во 

многих африканских странах на рубеже XX и XXI вв., несмотря на ужасные 



болезни, составляет 2,5-3%, а в некоторых - 3,5%. На фоне постарения 

населения Европы и сокращения численности жителей в ряде европейских 

государств значение этого фактора создает перспективу, с которой 

неизбежно придется считаться всем, на чью долю выпало жить в XXI в. По 

подсчетам экспертов ООН, численность африканцев к 2050 г. увеличится с 

728 млн. до 4,6 млрд. человек и будет составлять более 40% населения Земли 

В современном мире происходят глобальные перемены. В ведущих 

странах мира достигнуты новые рубежи в развитии науки и техники. 

Преобразуется социальная структура общества. Углубляются мировые 

хозяйственные связи. Государства тесно взаимодействуют друг с другом с 

целью обеспечения военной, экологической, экономической и 

информационной безопасности во всемирном масштабе. В то же время 

обострились проблемы социального неравенства, бедности и нищеты. 

Претензии США и их союзников на мировое лидерство, нарушение 

Америкой норм международного права, агрессия против Сербии и Ирака 

осложнили ситуацию в мире, способствовали активизации международного 

терроризма, который стал серьезной угрозой безопасности народов и 

государств. 

Исходя из новых международных реалий и отвечая на вопрос, как же 

будет развиваться мир в XXI веке, по крайней мере в ближайшей 

перспективе, можно предположить следующее. 

США располагают значительными возможностями сохранения 

военного и научно-технического превосходства над остальными странами 

мира на ближайшие десятилетия, что позволит им и далее выдвигать 

претензии на мировое лидерство. Не вполне ясны перспективы Евросоюза - с 

учетом противоречий между «старыми» и «новыми» его членами, - но в 

любом случае он сохранит заметное влияние в мировой экономике. В то же 

время Китай, при условии сохранения высоких темпов развития, уже к 

середине XXI в. начнет опережать США по многим параметрам экономики, 

науки и техники. На роль супердержав также будут претендовать Индия и 



Бразилия (или коалиция латиноамериканских стран). Повышения своего 

авторитета на международной арене рассчитывает добиться и исламский 

мир. 

Серьезные шансы на повышение своей роли в мировых делах, судя по 

многим прогнозам, существуют и у России, если ей удастся решить 

внутренние проблемы и сохранить набранные в начале XXI века темпы 

развития. 

Многие мыслители, ученые и политики различных стран надеются, что 

рано иди поздно человечество признает многополярность мира и 

необходимость строить отношения между его «полюсами» на основе 

равенства, уважения свободы выбора пути развития и строгого соблюдения 

международно-правовых норм. 

Знание всех этих процессов и их предпосылок необходимо будущему 

специалисту. Оно является залогом осознания им своего места в 

сегодняшнем быстроменяющемся мире, формирования активной 

гражданской позиции и успешного выбора на пути получения среднего 

профессионального, а также высшего образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 Контрольные вопросы 

1.В чем вы видите главные достижения человеческой цивилизации в 

XX - начале XXI века? 

2.Назовите главные угрозы человечеству, возникшие на протяжении 

XX века. Каким образом, по вашему мнению, они могут быть устранены? 

3.Попробуйте дать свой прогноз возможных перспектив развития мира 

в XXI веке. 

4.С какими вызовами придется столкнуться человечеству в первую 

очередь? При ответе используйте материалы СМИ и Интернета. 

 


