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Мегатренды мировой политики как устойчивые и долгосрочные тенденции  

мирополитических изменений 

 

Аннотация: Рассматривается толкование и сущность мировой политики,  обосновыва-

ется выделение трех ее мегатрендов. В качестве таких мегатрендов представляются  глобали-

зация, интеграция и демократизация. Основываясь на мнение ряда ученых, автор приходит к 

выводу, что альтернативным трендом глобализации является изоляционизм, интеграции – 

дезинтеграция, демократизации – де-демократизация. Проводится сопоставление мегатрен-

дов с политической организацией мира, а также с циклами (фазами) мировой политики. 
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Мировая политика включает в себя процесс выработки, принятия и реализации реше-

ний, затрагивающих жизнь мирового сообщества, совокупность установок и целей, опреде-

ляемых коренными интересами государств, а также их практическую деятельность по осу-

ществлению выработанного курса и достижению намеченных целей, совокупную политиче-

скую деятельность основных субъектов международного права.    

Структурно мировая политика представлена внешнеполитической деятельностью 

национальных государств, региональных межгосударственных и общественных структур, 

группировок, союзов и других объединений, деятельностью на глобальном уровне ООН и 

других организаций и учреждений, уполномоченных на то государствами и народами.   

В настоящее время толкование мировой политики является актуальным вопросом по-

литологической науки. Современные ученые оценивают мировую политику как фактор по-

литического влияния; в научной литературе разрабатываются теоретические основы иссле-

дования мировой политики, предлагаются особые подходы к его осмыслению. В связи с этим 

раскрытие сущности и назначения мировой политики очень актуально и необходимо. Среди 

имеющихся подходов к мировой политике особо выделяется «проблема её соотношения с 

международными отношениями, на основе которой по сути дела строится вся её нынешняя 

теория». Можно утверждать, что эта проблема занимает центральное место в исследованиях, 

посвящённых международным отношениям, и вольно или невольно предполагает выяснение 

содержательного различия терминов «мировой» и «международный». 

Как отмечает Борисенков А.А, «результаты анализа этой проблемы, проведённого в по-

литологической литературе, то, на наш взгляд, они оказались не совсем удачными. И прежде 

всего потому, что понятие мировой политики по сути дела смешивается с понятием между-

народных отношений, вследствие чего толкование данного явления приобретает запутанный 

характер» [1, с. 10]. 
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Согласно мнению Никитина Ю.А., «как сфера научных исследований мировая полити-

ка шире, чем международные отношения», потому что последние включают в себя «лишь 

отношения между государствами», а мировая политика охватывает собой «деятельность и 

взаимодействия с государствами ещё и других акторов – неправительственных организаций, 

транснациональных корпораций, неформальных сетей, внутригосударственных регионов и 

др.». 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные мнения, объяснение мировой политики 

состоит в её сопоставлении с международными отношениями. Подразумевается различение 

этих явлений между собой, которое обусловлено количеством их участников и количеством 

международных проблем, охватываемых, этими явлениями. Следует сделать вывод о том, 

что мировая политика есть как нечто целое, которое включает в себя в качестве своей части, 

во-первых, международные (межгосударственные) отношения, а, во-вторых, отражает дея-

тельность и взаимодействие различных негосударственных организаций. 

Внимание же к мегатрендам мировой политики как устойчивым, долгосрочным и  

охватывающим весь мир тенденциям развития обусловлено, прежде всего, попытками опре-

делить вектор и закономерности миро-политических изменений, а  также выявить контуры 

политической организации мира в  будущем, что важно с прогностической точки зрения. 

Как известно, мир не статичен, государства распадаются и вновь образуются. Не только 

бывшие колонии, несамоуправляющиеся территории, территории, находящиеся под опекой, 

становятся независимыми государствами. Сегодня имеют место и иные основания возникно-

вения новых государств: разделение, слияние, воссоединение.  

Начало исследований мегатрендов было положено Дж. Нейсбитом, выделившим десять 

мегатрендов, которые объединяются по трем основным параметрам:   

1) научно-техническое развитие; 2) социально-психологические характеристики обще-

ства (опора на собственные силы); 3) изменения в США [16]. 

Позднее тема мегатрендов приобрела большую актуальность и стала предметом науч-

ных исследований. Характерным стал тот факт, что разные авторы и исследовательские цен-

тры выделяют такие мегатренды, как  изменения в глобальной экономике,  демография,  ур-

банизация,  новые технологии. Однако, следует отметить, что  вряд ли имеет смысл все трен-

ды и глобальные изменения относить к мегатрендам. Поскольку речь идет о мировой поли-

тике, то кроме названных критериев устойчивости, глобальности (хотя их проявления могут 

быть различны в разных регионах мира) и долгосрочности следует выделить именно их ми-

ро-политический характер. 

Следует подчеркнуть, что политическое развитие, как и любое другое, претерпевает 

периоды цикличности, которые охватывают все континенты и аспекты. Проблема циклично-

сти в политической науке неоднократно обсуждалась такими учеными, как В. Пантиным и В. 

Лапкиным, предложившими рассматривать политический процесс, основанный на кондрать-

евских волнах подъема и спада экономики [8, с. 212-221]. Однако Д. Лейк занялся изучением 

фазы упорядочивания политической организации мира начала XXI в., анализируя государ-

ства и их союзы. Он показал, как формируются региональные коалиции и как они функцио-

нируют в современном мире [14]. 

Обе фазы развития – упорядочивания и хаотизации – на протяжении всей истории про-

текают совместно, но в тот или иной период одна из двух фаз оказывается особенно актив-

ной, при этом, что важно, не являясь единственной. Такая относительная активизация фазы 
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носит долгосрочный характер в миро-политическом развитии [3, 4, 5, 6]. Поэтому, несмотря 

на то, что Дж. Най, Р. Кохейн и Д. Лейк рассматривают один и тот же исторический период, 

связанный со второй половиной ХХ – началом XXI в., они обращают внимание на разные 

фазы. 

На современном этапе происходит значительная активизация революционной фазы 

(хаотизации), поскольку трансформации подвергаются все три уровня политической органи-

зации мира. В данных условиях действуют мегатренды, в связи с чем они, хотя и являются 

долгосрочными тенденциями глобального развития мира, имеют ограниченное историческое 

действие. Мегатренды начинают свое основное развитие со второй половины ХХ в. (начало 

трансформации Вестфальской системы, формирование биполярной системы, формирование 

социалистического блока, крушение колониальной системы), хотя их корни могут уходить 

глубже в историю. Соответственно, можно предположить, что их действие ослабнет с окон-

чанием трансформации (то есть с ослаблением цикла хаотизации) и формированием некоей 

относительно устойчивой конструкции политической организации мира.  

Обратившись к мегатрендам, изученным современными исследователями, проанализи-

руем сущность некоторых из них.  Таким образом, изменения в глобальной экономике – со-

циально-экономические итоги «коронавирусного» 2020 года оказались крайне тяжёлыми. 

Принятые подавляющим большинством стран мира из-за объявленной пандемии COVID-19 

чрезвычайные меры привели, по оценкам Международного Валютного Фонда, к сокращению 

мировой экономики, уменьшен объем мировой торговли. Как считают специалисты, это са-

мые худшие результаты со времён Великой депрессии 30-х годов ХХ века.  

Что касается урбанизации, это - ситуация, когда множество людей скапливается в до-

вольно ограниченном пространстве, которое не может вместить их, не поддавшись давлению 

вокруг него должным образом, перенаселенность является постоянной проблемой, поскольку 

большое количество людей постоянно переезжает в городские районы на ежедневной осно-

ве. Это приводит к увеличению населения городов и их переполнению, когда оно выходит за 

рамки своих возможностей.  

Надо также подчеркнуть, что в геополитике важнейшую роль играют новые техноло-

гии. Развитие мореплавания привело к дихотомии на морское и сухопутное могущество, а в 

XX веке к ним добавились господство в воздухе и космосе. В XXI веке появилось новое из-

мерение – киберпространство: полностью искусственное и постоянно совершенствуемое, 

вследствие чего имеющее неустойчивый и текучий характер, но, с другой стороны, имеющее 

очень важное значение для коммуникаций и информационных технологий. Особую важность 

представляет не столько доступ к технологиям, результаты которых можно и купить или 

пользоваться ими, сколько полный контроль, автаркия всей технологической цепочки и про-

изводственная ассертивность, чтобы не допустить появления у конкурентов паритета или 

превосходства. Именно по этой причине США сорвали покупку Китаем украинского завода 

«Мотор Сич», который бы дал Пекину возможность создания реактивных двигателей. Для 

Вашингтона это было довольно легко, учитывая тот уровень влияния, который Белый дом 

имеет на Киев. Весь разведывательный и политический аппарат США тщательно следит по 

всему миру, чтобы подобные сделки не повлияли на текущие монополии американских ком-

паний. С другой стороны, монополии опасны для других стран, даже если это касается 

напрямую критических технологий. Например, 14 декабря 2020 года различные приложения 

Google по всему миру не были доступны около часа. Учитывая большое количество пользо-
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вателей сервисов Google по всему миру, этот инцидент принес им явные неудобства. А по-

скольку некоторые западные IT компании просто становятся токсичными для ряда стран, 

собственная альтернатива и протекционизм необходимы для обеспечения национальной без-

опасности. 

Считаем также важным отметить роль электронной (цифровой) революции. Так, в ис-

тории развития цивилизации произошло несколько информационных революций - преобра-

зований общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки ин-

формации. Следствием подобных преобразований являлось приобретение человеческим об-

ществом нового качества. Изобретение самого термина приписывается Ю. Хаяши - профес-

сору Токийского технологического института. Так, в 1969 году японскому правительству 

были представлены отчёты «Японское информационное общество: темы и подходы» и «Кон-

туры политики содействия информатизации японского общества», а в 1971 году - «План ин-

формационного общества». Начиная с 1992 года термин стали употреблять и западные стра-

ны, например, понятие «национальная глобальная информационная инфраструктура» ввели в 

США после известной конференции Национального научного фонда и знаменитого доклада 

Билла Клинтона и Альберта Гора. 27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию под номером A/RES/60/252, которая провозглашает 17 мая Международным 

днем информационного общества. 

В настоящее время вопрос заключается в том, какие именно процессы можно отнести к 

мегатрендам. Наиболее часто в исследованиях в этом качестве выступает глобализация. Та-

кое понимание глобализации содержится, например, в книге “Мегатренды мирового разви-

тия” [9, с. 39-51].  

Авторы, ориентированные на реалистский подход, склонны рассматривать глобализа-

цию как “постоянно идущий процесс международной экономической и технологической ин-

теграции благодаря развитию транспорта и коммуникаций” [12]. 

Фактически в реалистском ключе определяет глобализацию и Всемирный банк, под-

черкивая, что она является  усиливающейся интеграцией экономик и обществ во всем мире. 

Глобализация подразумевает транспарентность границ (процесс транснационализации), что 

ведет к резкому возрастанию масштабов перемещения людей, вещей и идей через нацио-

нальные границы [15]. Во многом это стало возможным благодаря современному этапу 

научно-технической революции. Такой подход делает акцент на мирополитических измене-

ниях современного мира. 

Наравне с глобализацией в качестве основных мегатрендов выделяются интеграция и 

демократизация. Все три процесса связаны с политической организацией мира: глобализация 

- с ее Вестфальским уровнем; интеграция - с системой межгосударственных отношений, а 

демократизация - преимущественно с перестройкой политических систем отдельных госу-

дарств. 

Интеграция в отличие от глобализации предполагает наличие межгосударственных со-

глашений, она имеет территориальные характеристики. Тем не менее, глобализация и инте-

грация являются близкими процессами, влияющими друг на друга. 

Как и глобализация, понятие «интеграция» многозначно. В одних случаях оно подра-

зумевает любое сближение государств, в других – создание наднациональных институтов, в-

третьих – процесс постепенного развития от экономического взаимодействия до формирова-
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ния институтов и механизмов тесного политического взаимодействия, в-четвертых – разви-

тие региональных связей. 

В ХХI веке возникает феномен – трансрегиональная интеграция. Если «классическая» 

интеграция предполагала региональное взаимодействие государств, то трансрегиональная 

интеграция включает страны, которые находятся в разных регионах мира. Примером здесь 

может служить БРИКС, который объединяет государства Европы, Азии, Африки и Латин-

ской Америки. 

Создание Банка развития и Сетевого университета свидетельствует о формировании 

институтов стран БРИКС, что приближает данное объединение к интеграционному образо-

ванию. Региональные интеграционные образования также начинают взаимодействовать 

между собой и тем самым формировать транснациональные связи. Данное явление часто 

описывается как «интеррегионализм» [2, с. 16]. В целом такие транснациональные (или ин-

террегиональные) отношения стали возможны во многом благодаря глобализации с ее науч-

но-технической компонентой, которая и обеспечила во многом глобальное взаимодействие 

различных территориальных структур. Интеграция имеет свою специфику в каждом из реги-

онов мира. 

Дезинтеграция – противоположный международной интеграции тренд, означающий 

распад существовавшего образования. Дезинтеграция, как и интеграция, относится к процес-

сам, связанным с межгосударственными отношениями. В конце ХХ – начале ХХI в. дезинте-

грационных процессов было немало, однако исследования по теоретическим проблемам дез-

интеграции почти отсутствуют. Исключения составляют конкретные примеры мирной или 

вооруженной дезинтеграции стран, а также Брекзит. 

Интеграционный мегатренд ведет преимущественно к упорядочиванию политической 

организации мира, в то время как противоположный тренд – к хаотизации. В этом отноше-

нии интеграция и дезинтеграция отличаются от глобализации и изоляционизма, поскольку в 

отношении последних двух нельзя с определенностью сказать, что именно способствует 

упорядочиванию, а что – хаотизации. Так, глобализация, с одной стороны, влечет за собой 

хаотизацию Вестфальской системы, с другой, выстраивание и упорядочивание сетевых свя-

зей.  

Процесс демократизации мира, в отличие от глобализации и интеграции, является ме-

нее очевидным. Тем не менее в историческом плане, согласно С. Хантингтону, происходит 

увеличение количества демократических государств в мире [13, с. 12]. Этот процесс обу-

словлен, прежде всего, изменением политических систем отдельных государств. Кроме того, 

в результате формирования “прозрачности” национальных границ, ведущей к развитию про-

цесса глобализации, в выработке и лоббировании мирополитических решений принимают 

участие множество акторов. В этом отношении демократизация оказалась под влиянием гло-

бализации, открывшей границы, и интеграции, стимулирующей сотрудничество.  

Демократизация в качестве мегатренда вызывает наиболее интенсивные возражения и 

споры. Изначально демократия связывалась с государством и определялась как форма прав-

ления государства. Более того, по утверждению Х.Линца и А.Степана, «без государства ни-

какая современная демократия невозможна» [7, с. 13]. 

Кроме увеличения количества демократических государств в мире следует выделить 

еще два дополнительных параметра, указывающих на развитие данного тренда, которые ана-
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лизируются на внутригосударственном уровне, но почему-то выпадают из поля зрения спе-

циалистов в области международных отношений. 

Первый из них связан с тем, что демократия подразумевает участие многих субъектов в 

политических процессах, то есть полиархию [10]. 

Вторым важным дополнительным параметром мегатренда демократизации является 

развитие переговорных процессов в мире [11]. 

Начиная со второй половины ХХ в. наблюдается резкий всплеск количества перегово-

ров по разным проблемам, разных форматов, межгосударственных, деловых и т.п. Хотя по 

отдельным направлениям сейчас отмечается снижение их числа, в целом переговорные про-

цессы в мире продолжают развиваться. Следует подчеркнуть, что это не обязательно должны 

быть только межгосударственные переговоры. Это и бизнес-переговоры, и переговоры НПО 

и т.п. Большое распространение в конце ХХ – начале ХХI в. получили многоуровневые пере-

говоры, в которых участниками являются государства, а также другие акторы. 

Как и в случае с интеграцией, глобализация оказывает влияние на процессы демократи-

зации в силу «прозрачности» границ, ускоряя и усиливая демократизацию за счет быстрого и 

масштабного распространения демократических норм. Вместе с тем, изоляционизм сдержи-

вает ее в результате стремлений государств оградиться от внешнего влияния. В качестве 

противоположного мегатренду демократизации выступает тренд де-демократизации. Поня-

тие де-демократизации редко используется в мировой политике и международных отноше-

ниях. С. Хантингтон связал откатные волны с авторитаризмом. Однако это не совсем точно, 

поскольку варианты откатов могут быть разные, например, в архаизацию [13, с. 12-34], рас-

пад государственности, которая приводит к формированию несостоявшихся государств. 

В заключение следует отметить, что, системы межгосударственных отношений также 

могут быть более или менее демократичными. Например, многоцентричная система межго-

сударственных отношений, по сравнению с биполярной системой и тем более однополярной, 

является более демократичной. Ограничения на участие в глобальном управлении негосу-

дарственных акторов вообще не имеют определенного термина, поскольку в каком-то явном 

виде эта тенденция пока не наблюдалась. В итоге единого понятия для обозначения альтер-

нативного тренда демократизации не существует.  
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Abstract: The article discusses the interpretation and essence of world politics, and substanti-

ates the allocation of three of its megatrends. Globalization, integration and democratization are 

presented as such megatrends. Based on the opinion of a number of scientists, the author comes to 

the conclusion that the alternative trend of globalization is isolationism, integration - disintegration, 

democratization - de-democratization. Megatrends are compared with the political organization of 

the world, as well as with cycles (phases) of world politics. 
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