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Рис. 1. Цель изучения темы
■  Формирование:

■знаний о методологических подходах, которые 
применяются при исследовании глобализации, 
методологии процесса глобализации;

■умений и навыков анализа преимуществ и 
недостатков различных инструментов анализа 
проблем глобализации, различных методов 
глобализации;

■компетентностей в сфере определения и выбора 
методов исследования разнообразных  аспектов 
глобального экономического взаимодействия.     



Рис. 2. Методология  глобализации

■Методология  – наука о теориях, методах, 
приемах, способах, показателях анализа, 
используемых  в ходе научных исследований.

■Методология глобализации – научные 
концепции, объясняющие движущие силы, 
механизмы, направления и последствия 
глобализации. 



Рис. 3. Эволюция методологии 
глобализации

■Зарождение глобалистики, опора ученых, 
работающих в различных направлениях науки, 
на соответствующие специфические методы;

■ акцент на противоречиях глобальное/лока-
льное – обусловил использование элементов 
диалектического  метода, развитие 
глобализации как процесса возникновения и 
снятия противоречий в мировом хозяйстве;

■ внимание к исследованию явлений, 
формирующих механизм модернизации;

■методология глобализации как единство 
ключевых процессов, которые её порождают и 
поддерживают.   



Рис. 4. Методологические концепции 
глобализации

■ Неолиберального глобализма;
■ Модернизационная;
■ Имперская;
■ Цивилизационная;
■ Глобального корпоративизма;
■ Технико-технологическая ;
■ Информационно-знаниевая;
■  Ноосферная.



Рис. 5. Методология неолиберального 
глобализма

■ Либерализация международных отношений 
во всех сферах хозяйственной деятельности;

■ минимизация регулирующего влияния 
государства в условиях глобализации;

■ формирование глобальных органов 
управления, принимающих на себя часть 
функций национальных государств 



Рис. 6. Модернизационная концепция 
методологии глобализации

■ Глобализация как результат процессов 
модернизации (становления современного 
общества, капитализма, индустриализации) 
и посмодернизации (перехода к 
постиндустриальному, постэкономическому, 
информационному, ноосферному, 
знаниевому глобальному сообществу). 



Рис. 7. Имперская концепция 
методологии глобализма

■ Ревитализация имперских образований как 
носителей глобализации;

■ принятие США на себя роли глобальной 
империи, которая контролирует и 
направляет процессы глобализации.



Рис. 8. Цивилизационная концепция 
методологии глобализации

■ Интенсификация международного 
взаимодействия ведет к расширению спектра 
сторон межцивилизационного 
взаимодействия;

■ Формируется противоречие между 
развитием мультикультурализма и 
стремлением к сохранению культурной 
самобытности как основы существования 
специфических цивилизаций;

■ Внимание сосредотачивается на способах 
разрешения этого противоречия.



Рис. 9. Корпоративная концепция 
методологии глобализации

■Транснациональные корпорации принимают на 
себя роль основного субъекта процесса 
глобализации;

■помимо традиционных иерархических, внутри 
корпораций, получают распространение 
глобальные горизонтальные  связи между 
участниками производственного процесса;

■формируются противоречия между ростом 
роли ТНК и сокращением возможностуй  госу-
дарства, утилитарными, локальными в интере-
сах небольших групп, целями и глобальными 
социальными последствиями деятельности 
ТНК.



Рис. 10. Технико-технологическая 
методология глобализации

■ Дифференциация стран мира по 
доминирующим технологическим укладам 
приводит к закреплению их места в ядре, 
протопериферии или периферии глобальной 
экономки;

■ развитые страны, благодаря своей монопо-
лии на высокие технологии, обеспечивают 
как текущее перераспределение в свою 
пользу ограниченных ресурсов глобальной 
экономики, так и возможность 
доминирования. 



Рис. 11. Информационно-знаниевая 
концепция методологии глобализации

■ Знание и информация в современных 
условиях превращаются в основной фактор 
экономического развития и глобализации;

■ обладание и способность использовать 
знание превращаются в новый фактор как 
социальной, так и национально-
государственной дифференциации на 
глобальном уровне;

■ способность развитых стран продуцировать 
новое знание обеспечивает им место 
лидеров глобальной экономики. 



Рис. 12. Ноосферная концепция 
методологии глобализации

■ Человек часть природы;
■ глобализация его деятельности в 

современных условиях превращается в 
ключевой фактор поддержания ноосферного 
баланса;

■ это становится возможным лишь на основе 
преодоления ограничений утилитарного 
экономизма, доминирующего в 
хозяйственной сфере.   



Рис. 13. Нормативный и позитивный 
подходы в экономической глобалистике

■ Альтернативные подходы к объяснению 
явлений хозяйственной жизни:

-нормативный, ориентирующий на выявле-ние 
соответствия изучаемых реалий крите-риям, 
задаваемым в качестве ориентиров, и 
выработку политики по их достижению 
(политэкономические, цивилизационные 
аспекты глобализации);  

-позитивный, ориентирующий на изучение и 
объяснение экономических явлений, 
установление взаимосвязи между ними.



Рис. 14. Предметное поле и методоло-гия 
исследования глобализации

■ В рамках одного объекта исследования 
(глобализация) можно выделить множес-
тво проблем (предметов исследования – 
экологические, экономические, социальные, 
политические, технологические её аспекты).

■  Определение, в рамках исследования 
глобальных проблем, предмета изучения 
имеет ключевое значение для выбора его 
методологического аппарата.

■ Оно задает спектр методов, конкретнонауч-
ных и специфических инструментов 
исследования. 



Рис. 15. Методы исследования 
глобальной экономики

■ Научные:
- формально-логические (количественные, 

качественные);
- неформализаванные (исторический, 

эволюционный, наблюдение, эксперимент, 
интуиция);

- смежные (системный, институциональный, 
структурно-функциональный, экономической 
аналогии, социально-экономического 
моделирования, сравнительный);

■ ненаучные (основанные на религиозном, 
мистическом, идеологическом, бытовом 
экономическом знании и вере).



Рис. 16. Инструменты анализа 
экономической глобализации

■ Общенаучные  (индукция и дедукция, анализ 
и синтез, обобщение, восхождение от 
абстрактного к конкретному, научная 
абстракция, сравнения и аналогии, 
допущения, гипотезы);

■ Конкретнонаучные (моделирование 
экономическое, функциональный, 
предельный, равновесный, графический, 
матричный анализ);

■ Специфические (сравнительный институ-
циональный, этнометрический анализ).



Рис. 17. Диалектичность процесса 
глобализации

■ Диалектика – метод познания внутренних 
закономерностей экономического развития 
на основании выявления и исследования 
противоречий как его движущей силы.

■ Сократ, Гераклит, Платон, Аристотель, Дж. 
Бруно, Р. Декарт, Спиноза, Кант, Гегель.

■ Основные принципы – всеобщая связь, 
становление и развитие. 

■ Противоречия глобализации глобализа-
ция/локализация, интеграция/дезинтегра-
ция, унификация/рост разнообразия … 



Рис. 18. Противоречие как источник 
развития глобализации

■Противоречие – взаимодействие противо-
положных, взаимоисключающих и одновреме-
нно находящихся во внутреннем единстве сто-
рон целостного явления, системы, выступаю-
щее источником его развития, основа закона 
единства и борьбы противоположностей.

■Стадии развития: тождество, содержащее 
несущественные различия; возникновение в 
тождестве существенных различий; превра-
щение существенных различий в противопо-
ложности; их взаимоотрицание превращается 
в противоречие; снятие противоречия через 
формирование нового состояния системы. 



Рис. 19. Переход количественных изменений 
в качественные как механизм глобализации  
■ Механизм процесса глобализации  -

количественные изменения (рост интен-
сивности и объемов  международного вза-
имодействия) переходят в качественные  
(отрицание старых форм глобализации и 
замещение их новыми). 

■ Активизация и переориентация взаимодейст-
вия на другие формы ведет к отрицанию 
монотеизма и замене его имперско-
конфессиональной формой глобализации, 
переходу от последней к индустриальной.  



Рис. 20. Отрицание отрицания и 
определение направлений, форм и 

результатов глобализации 
■Отрицание отрицания – зарождение в 
процессе развития явления внутреннего отри-
цания предыдущего состояния, его замена на 
новое с последующей коррекцией, отрица-
нием отрицания, восстановлением элемен-тов 
исходного, но уже в преобразованном, 
усовершенствованном виде. 

■То, как это происходит, чем заменяется старое 
на первом этапе, в каком виде происходит 
снятие отрицания, восстановление 
отрицаемого, предопределяет направление, 
форму и результат развития.



Рис. 21. Отрицание отрицания,  теория 
революций и глобализация

■ Этимология термина революция (revolushion 
–англ.) - (1) вращение, (2) оборот, и лишь 
затем (3) революция.

■ П. Сорокин Социология революции
■ В. Мау Экономическая теория революций.
■ Монотеизм – имперско-конфессиональная 

форма – индустриализация (В. Зомбарт 
Буржуа; роль религиозных меньшинств в 
модернизации) – электронно-финансовая и 
знаниевая формы (глокализация религий и 
национальных культур).  



Рис. 22. Синергетический подход в 
глобалистике 

■Синергетика (synergetikos (греч.) – совме-
стное действие) - кооперативное взаимодейст-
вие в нелинейных, открытых, неравновесных, 
нестационарных системах.

■Способность сложных систем (глобальная 
экономика) к самоорганизации.

■Бифуркация (fork (англ.) – вилка) – переход 
системы из одного устойчивого состояния в 
другое. 

■Причина эффекта бифуркации - 
неустойчивость системы.



Рис. 23. Механизм синергизма 
глобального развития

■В условиях, когда глобальная система 
находится в неустойчивом состоянии (точка 
бифуркации), даже малые, незначительные, 
случайные, воздействия (изменения), 
способны повлечь непропорциональные 
последствия. При этом направление её 
дальнейшего развития так же может 
предопределяться непропорционально 
слабыми, случайными воздействиями 
(факторами), по самым разнообразным 
причинам играющим роль аттрактора.  



Рис. 24. Элементы механизма глобальной 
синергии

■Случайность - малые, несистемные, непред-
сказуемые события, влекущие за собой суще-
ственные изменения в функционировании 
больших систем, их реорганизацию. 

■Ключевое значение непропорциональности 
воздействия, испытывающего его объекта и 
последствий взаимодействия. 

■Аттрактор (attract (англ.) – привлекать, при-
тягивать) – элемент или совокупность элемен-
тов системы, способных притягивать к себе 
другие элементы.

■Аттракторы (субъекты глобализации) задают 
её направления, формы, интенсивность. 



Рис. 25. Синергизм и эмерджентность 
процессов глобализации

■Эмерджентность (emergent (англ.) – 
возникший внезапно) – формирование у 
системы дополнительных свойств, не 
присущих её элементам. 

■Вновь образованная форма взаимодействия 
подчиняется иным законам формообразова-
ния, функционирования и эволюции. 

■Отличие этого процесса от простого перехода 
количественных изменений в качественные.

■В последнем случае акцент на качественных 
характеристиках формы, а в первом – на 
законах её функционирования.  



Рис. 26. Цивилизационный подход и 
методология глобалистики

■Цивилизация (от civilis (лат.) – гражданс-кий, 
государственный) – 1. культура; 2. уро-вень, 
ступень развития материальной культу-ры; 3. 
ступень общественного развития, сле-дующая 
за варварством; 4. часть человечест-ва, 
включающая совокупность родственных 
народов (этносов), объединенных общностью 
культуры, исторической судьбы, экономичес-
ких и социально-политических отношений. 

■ Методы исследований, позволяющие выявить 
возможности и последствия взаимодействия 
разных культур, институтов.



Рис. 27. «Мейнстрим» экономической теории 
и экономическая социология: особенности 

методологии 1
Критерий «Мейнстрим» 

экономическ. теории
Экономическая 

социология
Лидеры А. Смит, Д. Рикардо, 

Дж. Милль,А. 
Маршал, Дж. Кейнс, 

П. Самуэльсон

К. Маркс, М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, Й. Шумпетер, 

К. Поланьи, Т. Парсонс, Н. 
Смелзерс

Приоритет ф-
ров хоз-ния

Капитал, труд, земля Социальные связи, зна-
ния, труд, капитал, земля

Модель ч-ка Человек экономич. Человек социальный
Субъект Самостоятелен, его 

интрес в центре вни-
мания, «методологи-

ческий 
индивидуализм» 

Часть социальной группы 
и общества, ориентируется 
на них, «методологически 

холизм»

Действие Целерационально Рационально по целям, 
ценностям, традициям



Рис. 28. «Мейнстрим» экономической теории 
и экономическая социология: особенности 

методологии 2
Критерий «Мейнстрим» 

экономическ. теории
Экономическая 

социология
Ограничения Ресурсы, вкусы Ресурсы, социальные, 

смысловые структуры 
Экономика и 

общество
Экономика и рынок 

первичны, общество на 
периферии

Общество - точка отсчета, 
экономика – его часть

Цели анализа Прогнозирование, 
объяснение, реже 

описание

Описание и объяснение, 
реже прогнозирование

Методы Формальные, чистые, 
количественные модели

Качественный и 
количественный анализ на 
основе множества методов

Роль 
институтов

Неявная экзогенная 
предпосылка анализа, 
лстается вне предмета 
исследования

Эндогенная составляющая 
предмета исследования



Рис. 29. Сравнение КМВК и КГПС
Критерии КМВК КГПС

Ориентация Анализ институтов Анализ организации
Единица анализа Страна Межфирменные сети

Эмпирический 
фокус

ПРС / капиталистические 
демократии

Взаимосвязь между ПРС , 
РС и  ПС

Методологические 
приоритеты

Рациональные акторы, 
многовариантный анализ

Сравниительный/историче
ский анализ отраслей, 

фирм и стран
Инструменты 
исследования

Количественный, 
кросснациональный 

анализ, страновые кэйс 
стади

Полевые международные, 
отраслевые исследования, 

политэкономическая 
интерпретация

Идеальные типы Либеральная и 
коордиируемая рыночная 

экономика

Производители  и 
потребители ведомы е 
продуктовыми цепями

Основные измене-
ния /проблемы кол-
лективного действ.

Проблемы координации в 
ПРС

Промышленное развитие в 
развивающихся странах

Ключевые 
концепции

Институциональной 
комплементарности

Фирм-лидеров, 
экономической ренты, 

обучение через сети



Рис. 30. Инструментарий основных 
научных школ глобалистики 1

■Философско-методологические основы 
глобалистики, собственно методологический 
фундамент исследований (диалектический 
подход, методы качественного, исторического, 
институционального анализа);

■Прогностическая  (методы количественно-го и 
качественного обобщения и экстратополя-ции, 
экономико-математического моделирова-ния, 
матричный подход);

■Экономическая , глобализм (акцент на 
количесвенных методах исследования);

■Политическая, геополитика мирсистемы 
(качественные исторический, сравнительный, 
институциональный анализ);



Рис. 31. Инструментарий основных 
научных школ глобалистики 2

■Социоэкономическая,  проблемы глобаль-ной 
стратификации, миграции, продовольстве-
нного обеспечения… (совмещение качествен-
ных и количественных методов, исторический, 
институциональный сравнительный анализ); 

■Культурологическая  (качественные 
исторический, институциональный, 
сравнительный анализ);

■Естественно-научная комплексное иссле-
дование проблем развития (совмещение 
количественных и качественных методов);

■Социоприродная, последствия взаимодей-
ствия человека и среды (акцент на количест-
венные, в том числе балансовые методы).



Благодарю за внимание!


