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Е.А. Петренко 

 

СТОИТ ЛИ ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ ПОНЯТИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ВЕСТЕРНИЗАЦИИ? 

 

науч. рук. – ст. преподаватель И.А. Кочев 

 

Данная статья посвящена феноменам глобализации и вестернизации. 

Рассматриваются два подхода к их соотношению. Критической оценке подвергаются 

взгляды отечественных и зарубежных исследователей в данной области, а также 

министра иностранных дел Российской Федерации. На примере трех ключевых 

аспектов глобализации (экономического, экологического и культурного) 

анализируется потенциал глобального влияния незападных стран. Автор приходит к 

выводу о необходимости разграничения данных понятий. 

Ключевые слова: глобализация, вестернизация, Запад. 

 

Глобализация – это процесс, в котором государства и их суверенитет вплетаются в 

паутину транснациональных акторов и подчиняются их властным возможностям, их 

ориентации и идентичности [1. С. 26]. Такими транснациональными акторами ряд ученых 

считает тех, кто пропагандирует западные ценности жизни. Тем самым, некоторые 

специалисты отождествляют понятия глобализации и вестернизации. «Глобализацию 

можно понимать как расширенную вестернизацию, которая … представляет собой 

распространение западного капитализма и западных институтов по всему миру», – пишет 

кандидат социологических наук Алексеенко Ольга Владимировна, ссылаясь на позиции 

С. Амина и Л. Бентона [2. С. 66–67]. Отечественный ученый А.И. Уткин также пишет о 

том, что «регион авангард» оказывает доминирующее влияние на все страны мира, диктуя 

им свои правила, а «Россия – единственная незападная страна, которая никогда не была 

колонией Запада» [3]. 

В ходе 53-й Конференции по вопросам безопасности в Мюнхене министр 

иностранных дел России Сергей Викторович Лавров высказался о том, что концепция 

глобализации задумывалась как инструмент обеспечения роста элитарного клуба 

государств и его доминирования над всеми остальными [4]. Лавров провозгласил 

наступление так называемой эры «post-west», т.е. конец западного мироустройства. Это 

позволяет заключить, что элитарный клуб государств, с точки зрения министра, и есть 
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Запад. Таким образом, официальная позиция министра иностранных дел Российской 

Федерации совпадает с мнением ряда ученых, о которых говорилось выше.  

Но на самом ли деле стоит отождествлять глобализацию и вестернизацию? Правда 

ли, что вся экономическая ситуация в мире зависит от элитарного клуба западных 

государств? Влияет ли экологическая ситуация в Восточной Азии на жизнь 

глобализированного мира? Верно ли утверждение о культурном доминировании Запада?  

Э. Гидденс, Р. Робертсон, М. Олброу говорят о том, что глобализация – процесс 

более широкий, чем вестернизация. Подтверждением тому могут служить 

восточноазиатские страны, в которых вестернизация не коснулась их основополагающих 

устоев, но при этом они вовлечены в глобальные процессы. 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, следует рассмотреть отдельные аспекты 

(измерения) глобализации и влияние на них незападных стран. Что касается экономической 

глобализации, то основу курсов мировых валют задают мировые фондовые биржи, которые 

находятся по всему миру, включая и Азию. Так, из десяти крупнейших бирж мира пять 

находятся не в странах Запада [5]. Россия также играет немаловажную роль в мировой 

экономике. Не секрет, что основу российского экспорта составляют природные 

энергетические ресурсы, такие как нефть, газ, лес, металлы и прочее сырье. Увеличивая и 

уменьшая их поставки в те или иные страны, Россия способна вызывать ответные реакции 

сначала в национальных экономиках, а следом и в мировой [6]. Примером глобальных 

последствий скоординированных действий развивающихся стран может быть нефтяное 

эмбарго, введенное арабскими странами, торгующими нефтью, в 1973 году. Последствия 

для развитых стран мира были огромными. Эмбарго ввергло мировую экономику в 

глубочайший со времен Великой депрессии экономический кризис, а последовавшее за ним 

повышение цен на «черное золото» ознаменовало конец эры «дешевой нефти» в мировой 

истории [7. С. 37].  

Рассматривая экологическое измерение глобализации также невозможно 

утверждать, что она распространяется только на Запад. Например, деградация 

окружающей среды в Индии и Китае сказывается и на жителях других стран. Серьезной 

проблемой является трансграничный характер загрязнения воздуха: диоксид серы и 

оксиды азота, образующиеся при сгорании ископаемых видов топлива, могут находиться в 

атмосфере на протяжении нескольких дней и перемещаться на тысячи километров, 

прежде чем выпасть на землю в виде кислотных дождей. Серьезное ежедневное 

загрязнение воды в реке Сунгари, притоке Амура, уже давно является актуальной 

проблемой для России, не говоря уже о последствиях катастрофы 2005 года, когда в эту 

реку, а затем и в Амур попало огромное количество опасных химических веществ. 
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Китайские добывающие компании сегодня работают во многих странах Азии, Африки и 

Латинской Америки, оказывая тем самым негативное влияние на состояние окружающей 

среды в глобальном масштабе. Китай достиг заметных успехов в сохранении и 

восстановлении лесов на своей территории, однако масштабные легальные и нелегальные 

вырубки в Индонезии, Мьянме, России, Суринаме и других африканских государствах 

способствуют быстрому уничтожению лесов в этих странах [8. С. 109–110]. 

Если говорить о культурном аспекте, то, по мнению многих исследователей процесса 

глобализации, ее центры перемещаются – в том числе и на Восток, что порождает 

специфическую глобализацию, которую мы можем наблюдать на примере Японии. Одна из 

составляющих японской глобализации связана с распространением духовной культуры – 

японской живописи укиё-э и суйбокуга, чайной церемонии, искусства икебаны и бонсай. 

Другая больше ориентирована на пользующиеся огромной популярностью образцы 

массовой культуры: караоке, аниме, косплей, манга, дорама [9. С. 34–35]. Влияние сил 

глобализации носит не односторонний характер. Например, случай Южной Африки 

демонстрирует реальность еще двух видов «культурной эмиссии», которые могут 

исходить даже с периферии системы мировой экономики. ЮАР ввела в оборот некоторые 

идеи и концепции (апартеид, «культура переговоров», «многоцветная нация»), 

получившие теперь распространение во всем мире. Кроме того, ЮАР – субрегиональный 

центр в глобальной системе. Ее культура оказывает определенное воздействие на 

собственную региональную сферу влияния, которая теперь уже вышла за пределы границ 

Южной Африки и охватывает более обширный регион Африканского континента и 

некоторые страны развивающегося мира за пределами Африки [10. С. 262]. 

Следовательно, незападные страны также пользуются различными культурными 

ресурсами «мягкой силы» [11] для достижения своих целей.  

Таким образом, на мировую политику оказывают влияние не только западные 

державы, но и другие развитые и развивающиеся страны мира. Глобализация – не 

инструмент элитарного клуба государств, а результат исторического процесса сближения 

и взаимопроникновения разных стран. Она может и должна рассматриваться как способ 

глобального всемирного взаимодействия различных акторов международных отношений. 

Другой вопрос в том, происходит ли «откат» глобализации, о котором говорил Лавров, и 

возвращение к миру национальных государств, экономик и культур? На этот вопрос нам 

еще предстоит ответить.  
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Petrenko E.A. SHOULD WE IDENTIFY THE CONCEPTS OF GLOBALIZATION 

AND WESTERNIZATION? This article is devoted to the phenomena of globalization and 

westernization. Two approaches to their correlation are examined: identification and opposition. 

The views of domestic and foreign researchers in this field, as well as the Minister of Foreign 

Affairs of the Russian Federation are critically assessed. The article analyzes three key 
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dimensions of globalization (economic, ecological and cultural). Based on this, the potential of 

global influence of non-Western countries such as the Russian Federation, the South African 

Republic, East Asia and the Middle East is revealed. The article is based on scientific literature, 

which helps to consider the essence of the question posed more deeply. The author comes to the 

conclusion that it is necessary to distinguish between the concepts of globalization and 

westernization.  

Keywords: globalization, westernization, West. 
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СВЯЗИ С СИРИЙСКИМ 

КОНФЛИКТОМ 

 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.Ф. Троицкий 

 

Исследуются отношения России и США в контексте сирийского конфликта с 2011 

по 2016 год. Анализируются инициативы государств по вопросам сотрудничества в 

сфере мирного урегулирования конфликта. Рассматриваются такие события в рамках 

сирийского мирного процесса, как Женева 1, Женева 2, Женева 3. 

Ключевые слова: Россия, США, сирийский конфликт. 

 

С момента начала сирийского конфликта российско-американские отношения 

пребывали в различных состояниях – от сотрудничества до противостояния. Безусловно, с 

началом российской военной операции в Сирии эти отношения еще более усложнились. 

Целью данной статьи является исследование российско-американских отношений в 

период с начала конфликта до Лозаннских переговоров конца 2016 года, а также 

факторов, повлиявших на них. Статья базируется на российских и американских 

источниках, что позволило рассмотреть точки зрения обоих сторон и представить более 

полную картину событий.  

Сирийский конфликт начался еще в 2011 году, когда прошли акции протеста с 

требованиями свержения президента Башара Асада. Постепенно характер выступлений 

менялся, и радикалы стали их главной движущей силой, а беспорядки переросли в 

гражданскую войну. В связи с массовыми жертвами в ходе силовых подавлений 

протестов, США были введены первые санкции и эмбарго на поставку вооружения. 


