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Рассматриваются проблемы глобализации. Определяется ее влияние на экономику, 

политику, культуру и другие сферы нашей жизни. 
 

Одной из важнейших особенностей развития современного мира является быстро 

прогрессирующая глобализация. Она затрагивает самые разные аспекты нашей жизни – 

экономику, политику, культуру. Экономическое измерение глобализации включает 

многократно возросшие за последние десятилетия межстрановые потоки товаров и 

услуг, капитала, труда и информации, а также интернационализацию 

производственных процессов вплоть до международного разделения отдельных 

технологических операций. В целом глобализацию можно охарактеризовать как 

усиление взаимозависимости национальных экономик, взаимовлияния и 

взаимопереплетения различных сфер и процессов в мировом хозяйстве. В ходе 

глобализации формируются экономики открытого типа. 

Среди фундаментальных внутренних движущих сил глобализации мировой 

экономики, прежде всего, следует назвать кардинальные изменения в производстве, 

которое во все большей степени ориентируется не на национальный, а на громадный 

мировой рынок. Важнейшую роль в углублении процессов глобализации играет вывоз 

капитала. Именно с ним связаны активное разрушение национально обособленных 

воспроизводственных процессов и создание механизма прямого выхода процесса 

производства за национальные рамки. Основные потоки инвестиций идут между 

промышленно развитыми странами. Это объясняется структурными сдвигами в 

мировой экономике, внедрением наукоемких и капиталоемких технологий, растущими 

требованиями к квалификации рабочей силы, усилением международной 

специализации и кооперации производства. Вместе с тем быстрыми темпами растет 

вывоз капитала и из развивающихся стран. Промышленно развитые страны 

характеризуются высокой степенью финансовой открытости и де-юре, и де-факто. Что 

касается развивающихся стран, то они все больше втягиваются в процессы финансовой 

интеграции, формально сохраняя высокий уровень контроля за движением капиталов. 

Однако в целом с макроэкономической точки зрения имеет значение не формальный 

уровень ограничений, налагаемых государством на операции с капиталом, а 

фактическая степень мобильности капитала. 

С точки зрения задач, стоящих перед государственной экономической политикой, 

важнейшей чертой открытой экономической системы является наличие при проведении 

такой политики значительных внешнеэкономических ограничений. Это связано с тем, 



что процессы глобализации оказывают существенное воздействие на 

макроэкономическое равновесие, как внутреннее, так и внешнее. 

Состояние внутреннего макроэкономического равновесия обычно определяется как 

такой уровень ВВП, при котором достигается полная занятость, стабильность цен и 

устойчивый экономический рост. Процессы глобализации способствуют углублению 

международного разделения труда и перенесению многих предприятий в страны с 

более низкими издержками производства. В результате на мировые рынки в огромном 

количестве поступает качественная и дешевая продукция из развивающихся стран, что 

реально усиливает конкуренцию и сдерживает рост цен. Усиление конкуренции на 

мировых рынках оказывает на темпы инфляции существенное воздействие через 

изменение эффективности государственной денежно-кредитной политики. Для 

промышленно развитых стран эта зависимость существует, но выражена очень слабо. 

Финансовая открытость экономики в долгосрочном периоде создает благоприятные 

условия для поддержания внутреннего экономического равновесия путем снижения 

неустойчивости темпов роста и стабилизации внутреннего потребительского спроса. 

Вместе с тем в краткосрочном периоде финансовая открытость может усиливать 

макроэкономическую нестабильность, особенно в странах с формирующимися 

рыночными структурами и недостаточно развитыми финансовыми системами, которые 

становятся уязвимыми перед нестабильными мировыми финансовыми рынками. 

В 1994 г. Люксембурге между Украиной и ЕС было подписано Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС). В декабре 1999 г. была принята декларация 

Европейского совета по совместной стратегии стран ЕС, определившая новое место 

Украины в системе европейской безопасности. В европейском законодательстве не 

определен уровень экономической интеграции страны с Евросоюзом до ее вступления. 

На сегодняшний день Украина не приближается к европейским критериям развития, 

а стремительно отдаляется от них. Машиностроение сократилось в 3 раза, легкая 

промышленность – в 8 раз, электронная отрасль – более чем в 100 раз. 

К положительным последствиям в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

относится, прежде всего, то, что объединенный рынок 25 европейских стран может 

стать крупнейшим в мире потребителем украинских товаров. Для ЕС повышается роль 

Украины во внешнеэкономической сфере. Открываются возможности развития 

направлений – легальная миграция и передвижение людей; интеграция в транспортную, 

энергетическую и телекоммуникационную сети и европейское исследовательское 

пространство; новые инструменты защиты и содействия инвестициям; поддержка 

интеграции в глобальный рынок. 
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