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Конец эпохи глобализма и всемирного общества потребления 
как новая веха международных экономических отношений

Как известно, во все времена международная обстановка оказывала существенное влияние на развитие 
экономики любой страны. Следует отметить, что в XXI в. мировые тенденции меняются стремительными 
темпами, воздействуя тем самым на все процессы и вовлекая все страны.

Одним из таких изменений можно назвать завершение эпохи глобализма и всемирного общества по-
требления.

Само понятие глобализации, впервые использованное в XIX в., предполагает процесс изменения миро-
вого пространства, преобразовании его в единую зону, открытия для беспрепятственного перемещения 
товаров, услуг, информации, капитала. В таком пространстве легко распространяются идеи и перемеща-
ются носители, способствуя развитию актуальных институциональных образований и настраивая систе-
мы взаимодействия между ними.

Следствием глобализации мировых систем является появление на международном уровне единого про-
странства: культурного, информационного, правового и экономического. Другими словами, явление ми-
ровой глобализации не ограничивается сферой экономики, но в значительной степени воздействует на все 
ключевые сферы жизни общества: идеологию, культуру и политику.

Как характерные черты данного процесса выделяют следующие:
– усиление роли транснациональных корпораций;
– наличие общей информационной сети, объединяющей человечество;
– общие стандарты — наличие унификации и стандартизации, которые дают возможность междуна-

родного сотрудничества в множестве сфер;
– создание общего языка;
– манипуляции сознанием масс — направленное психологическое воздействие на значительные груп-

пы людей для вызова у них определенных намерений, которые редко совпадают с их собственными: теле-
видение, реклама, искусство;

– единая мировая валюта;
– производство, основанное на принципах разделения труда, в том числе международного.
На протяжении десятилетий свободный поток торговли в большей части мира позволял богатейшим 

странам пользоваться легким доступом к дешевым товарам и материалам. Это означало прочную эконо-
мику и стабильные рынки.

В ходе усиления процесса глобализации торговые потоки ускорились. Транснациональные компании 
перенесли производство в Китай, чтобы получить доступ к низкооплачиваемой рабочей силе. Они еще 
больше сокращали расходы, используя стратегию «точно в срок», чтобы приобретать материалы только по 
мере необходимости для выполнения заказов, вследствие чего прибыль росла.

Однако с течением времени появились деформации, которые начали влиять на процесс глобализации. 
Европейские страны стали зависеть от поставок энергии. В 2011 г. землетрясение и цунами повредили за-
воды по производству автозапчастей в Японии. В результате из-за нехватки запчастей фабрики в США 
простаивали, что напомнило о том, что цепочки поставок, охватывающие Тихий океан, могут быть нару-
шены. Затем вспышки COVID-19 закрыли китайские фабрики и порты, нарушив цепочки поставок, вы-
звав задержки доставки и рост цен, и вынудив американские компании рассмотреть возможность перено-
са производства ближе к Североамериканскому континенту.
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Возникающие вооруженные конфликты также ускоряют экономический раскол между различными по-
литическими системами, провоцируют введение санкций одними странами против других, что продолжа-
ет замедление процесса глобализации.
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О рынке труда в странах Евразийского экономического союза
Анализ различных показателей рынка труда каждой из стран в рамках союза весьма важен для эффек-

тивного развития интеграционных процессов. В Евразийском экономическом союзе проживает 184 млн 
человек, из них 89 млн человек (48 % общей численности населения и 95,1 % общей численности рабочей 
силы) занято в экономике. Занятое население в общей численности населения Армении составило в 2021 г. 
36,3 %, в Беларуси — 52,7 %, в Казахстане — 46,6 %, в Кыргызстане — 37,9 %, в России — 49 %[1].

Конечно, данные различия в определенной мере связаны с различиями в возрастной структуре населе-
ния стран. В этой связи показатель уровня участия в рабочей силе, рассчитываемый как отношение чис-
ленности рабочей силы определенной возрастной группы к общей численности населения соответству-
ющей возрастной группы, в большей мере отражает вовлеченность населения в трудовую деятельность. 
Для измерения рабочей силы в государствах — членах ЕАЭС статистика использует нижнюю возрастную 
границу в 15 лет. При этом верхняя возрастная граница различается: в Беларуси она составляет 74 года, в 
Армении, Казахстане, Кыргызстане и России верхний возрастной предел не установлен. Уровень участия 
в рабочей силе в ЕАЭС в 2021 г. составил 63,2 %( в Армении — около 50 %, в Беларуси — 70 %, в Казахста-
не — 63,9 %, в Кыргызстане и России — около 60 % [1].

Что касается образовательной составляющей, то наибольшая доля занятых в ЕАЭС имеет высшее обра-
зование — 34,9 %, доля занятых, имеющих среднее профессиональное образование, — 27,1 %, а наимень-
шую долю занятых составляют люди, не имеющие среднего (полного) образования, — 3,7 % (см. таблицу).

Численность занятых по уровню образования в государствах — членах ЕАЭС в 2021 г., в %

Численность 
занятого населе-

ния всего, %

В том числе по уровню образования, %

профессиональное образование среднее 
(полное) 

общее 

не имеют 
среднего (полного) 

общего 
образования 

высшее среднее начальное 

ЕАЭС 100,0 34,9 27,1 18,1 16,2 3,7
Армения 100,0 33,7 20,9 4,2 38,0 3,2
Беларусь 100,0 34,6 23,1 27,6 13,3 1,4
Казахстан 100,0 40,5 43,0 8,9 7,6 0,0
Кыргызстан 100,0 22,1 11,8 8,2 50,0 7,9
Россия 100,0 34,7 26,1 19,2 15,8 4,2

Источник: [2].

В составе занятых в 2021 г. в государствах — членах ЕАЭС преобладали работающие по найму (90,6 %). 
Высокий уровень самостоятельно занятых сложился в Армении (30,7 %), Кыргызстане (26,6 %) и Казах-
стане (22,1 %) [1]. Отраслевая структура занятого населения во всех государствах-членах характеризуется 
высокой долей занятых в сфере услуг (66,7 %), уровень безработицы в ЕАЭС составил 4,9 %, самый высо-
кий он в Армении — 15,4 % [1].

Новые возможности движения рабочей силы в ЕАЭС для его регулирования требуют также детального 
анализа показателей системы образования, формирования доходов, социальной сферы.
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