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Анализируется процесс перераспределения власти между субъектами  междуна-

родных отношений, трансформация национального государства в условиях формирования 
глобальной политической системы. Более сильные в индустриальном и экономическом 

плане государства демонстрируют выраженное стремление к упрочению своих внутрен-
них основ, вплоть до применения авторитарных рычагов управления. Глобализация ведет 

не только к усилению взаимозависимости и взаимосвязи между государствами, но и соз-

дает условия для формирования политико-экономической иерархии на уровне отдельных 
государств и региональных экономических союзов. 
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OF POLITICAL ORDER IN REGIONAL INTEGRATION 

 
An analysis of the process of redistribution of power between the foreign affairs subjects 

and of the transformation of a nation state in the process of globalization of the political system is 

presented. The more economically developed countries display the tendency for strengthening 
their internal foundations, up to the application of authoritarianism in governance. Globalization 

not only leads to interdependency, interrelation, but also establishes new conditions for forming 

economic and political hierarchy at the level of states and regional economic alliances. 
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Глобализация способствует не только 

усилению взаимозависимости между на-

циональными государствами, но и установ-

лению некоей иерархии, формирующейся 

на основе асимметрии экономического раз-

вития стран. Контролировать собственную 

территорию отдельно взятой стране сего-

дня становится все труднее – из-за эконо-

мического, военного, политического и ин-

формационного проникновения других го-

сударств, вследствие развития интеграци-

онных процессов и образования различного 

рода межгосударственных объединений и 

блоков. 

В условиях перераспределения власти 

между субъектами  международных отно-

шений жестким тестом на право политиче-

ского первенства становится способность 

эффективно и наилучшим образом решать 

широкий комплекс проблем, определять 

краткосрочные и долговременные приори-

теты, вырабатывать цели развития.  

Поэтому национальные государства 

стремятся оптимизировать и повышать эф-

фективность экономики, в том числе путем 

объединения в региональные экономиче-

ские союзы. Последние способствуют вы-

работке единого политического курса в ре-

гионе, минимизации отрицательных сторон 

глобализации для каждой страны, увеличи-

вая эффективность решения задач регио-

нального и глобального масштаба. Не
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меньшую выгоду от таких объединений по-

лучают и небольшие государства, посколь-

ку в основе союза, как правило, лежит ус-

ловие равноправия его членов. Причем дея-

тельность союза не отменяет те схемы со-

трудничества, которые страны-члены ранее 

наработали с другими государствами. 

По словам Г. В. Мальцева, «наступила 

эра организаций и организационной власти 

с ее изощренным рациональным инстру-

ментарием управления в условиях массово-

го индустриального и постиндустриального 

общества» [1, с. 303]. Как раз в рациональ-

ном начале заложен главный смысл созда-

ния и функционирования различных меж-

дународных объединений, способных с по-

мощью единых процедур и добровольного 

членства выработать тактику и стратегию 

совместного поведения. 

Причем конфликты между членами эф-

фективно действующей организации (меж-

государственного союза) значительно ни-

же, чем между  государствами, не входя-

щими в союз. И чем в большем числе орга-

низаций участвует государство, тем шире 

его возможности дипломатического лави-

рования. Несомненно, действующие на по-

стоянной основе международные организа-

ции являются одним из основных инстру-

ментов формирования политической ста-

бильности на региональном и мировом 

уровне. 

По мере нарастания глобализации, счи-

тает Ю. В. Шишков, все большая часть го-

сударственного суверенитета перераспре-

деляется между локальными, региональны-

ми и всемирными регулирующими инсти-

тутами по принципу субсидиарности, со-

гласно которому властные полномочия на-

циональных государств делегируются на 

тот институциональный уровень – надгосу-

дарственный либо субгосударственный, – 

на котором данная конкретная обществен-

ная потребность удовлетворяется наилуч-

шим образом. [2, с. 21]  

Национальная государственность под-

вергается двойному прессингу: воздейст-

вию международной и наднациональной 

общности сверху, локальных и региональ-

ных структур – снизу. Под воздействием 

интеграционных процессов постепенно из-

живается государственный суверенитет, а 

вместе с ним уходят такие его свойства, как 

абсолютность, неделимость и неог-

раниченность.  

По линии «национальное государство – 

суверенитет – глобализация» образовалось 

фундаментальное противоречие вследствие 

того, что эти явления находятся в опреде-

ленном антагонизме из-за разнонаправлен-

ности определяющих их суть процессов. 

Нивелирование указанного противоречия, с 

одной стороны, возможно через появление 

новых форм публично-властной организа-

ции современного общества, а с другой – 

через выстраивание глобальной иерархии 

государств (в последнем случае может про-

изойти своеобразное «перетекание» суве-

ренитета от одних субъектов к другим). 

Совокупная экономическая и военная 

мощь группы государств (регионального 

союза) может составить значительную кон-

куренцию отдельному государству, поэто-

му страны стремятся создавать основанные 

на экономической выгоде союзы с перспек-

тивой на более тесное, в том числе полити-

ческое, сотрудничество. Таким образом, 

достигается если не абсолютный, то отно-

сительный суверенитет: каждая из стран – 

членов союза достигает решения проблем 

через международную организацию как бо-

лее эффективный инструмент. 

Известный голландский экономист 

В. Молле трактует экономическую инте-

грацию как «постепенное устранение эко-

номических барьеров между независимыми 

государствами, в результате чего хозяйства 

этих стран начинают функционировать как 

единое целое. Экономическая интеграция 

не является целью сама по себе, а служит 

более высоким целям как экономического, 

так и политического порядка» [3, с. 4–18]. 

В идеале на наивысшей ступени интерна-

ционализации  должно произойти такое 
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объединение хозяйств стран – участниц 

союза, при котором союз будет действовать 

как федерация или конфедерация. 

В международной практике в качестве 

самого эффективного регионального союза 

часто приводят Европейский союз. Однако 

активность Евросоюза в мировых делах по-

ка имеет ряд существенных ограничений. 

Главным среди них выступает разнона-

правленность интересов стран-членов. Ди-

рективность в сфере «единой» внешней по-

литики стран ЕС пока еще малопродуктив-

на. Выработка консенсуса при обсуждении 

международных дел связана с крайне 

сложной задачей – свести интересы к «об-

щему знаменателю». Страны ЕС по-

прежнему дорожат правом принимать соб-

ственные решения относительно междуна-

родных вопросов, определять свои приори-

теты, возможности участия в мировых де-

лах. [4, с. 25] 

Большинство региональных межгосу-

дарственных союзов все еще не могут по-

хвастаться эффективной институциональ-

ной структурой и законодательной базой. 

Серьезные решения до сих пор принимают-

ся на неформальном, а не на институцио-

нально-законодательном уровне. Причем 

многие региональные союзы связывает 

лишь несколько общих вопросов и зачас-

тую вместе с решением этих вопросов от-

падает и необходимость в этих союзах.  

Кризис национального государства на-

ступил именно из-за неспособности адек-

ватно, быстро и эффективно реагировать на 

изменения условий окружающей среды. В 

то же время стоит обратить внимание на 

один парадокс. Как раз в эпоху глобализа-

ции отмечается заметное усиление роли ря-

да национальных государств и обострение 

различий между ними. А в условиях миро-

вого экономического кризиса страны все 

чаще обращаются к идее протекционизма. 

Более сильные в индустриальном и эконо-

мическом плане государства демонстриру-

ют и более выраженное стремление к упро-

чению своих внутренних основ и «наращи-

вают» суверенитет.  

Для некоторых укрепление националь-

ного государства является средством удов-

летворения экономического интереса, сво-

его рода проявлением экономического 

прагматизма («глобального эгоизма»), 

стремлением политических и экономиче-

ских элит, используя идею нации, к извле-

чению известной прибыли из трудно кон-

тролируемых процессов глобализации. 

Эволюцию международной системы 

можно представить в виде опыта постоян-

ной реорганизации политического про-

странства, поиска совершенно новых моде-

лей рассредоточения полюсов влияния, си-

лы, материальных и финансовых ресурсов. 

Складывающаяся новая политическая сис-

тема направлена на интенсификацию инте-

грационных   процессов   и   объединение 

государств.  

Но в условиях низкой эффективности 

международных институтов формируется 

многополярность, характерной чертой кото-

рой становится нестабильность. Вследствие 

отсутствия многосторонних форматов есть 

основания ожидать дальнейшего ужесточе-

ния противодействия «всех всем» с возник-

новением ситуативных краткосрочных объ-

единений для решения конкретных проблем.
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СОЦИОРЕГУЛЯТИВНЫЕ РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПРОБЛЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ 

 
В настоящей статье автор анализирует социорегулятивные ресурсы социальной, а 

также коммерческой рекламы и освещает проблематику соотношения степени влияния 
коммерческой и социальной рекламы на социальную структуру и процессы современного 

общества в сравнительном ракурсе.  
 

Ключевые слова: социальная и коммерческая реклама, функции рекламы, социаль-

ная структура и процессы, социокультурные ценности и нормы, социорегулятивные ресур-

сы, ресурсный фонд, актуализация ресурсов.  
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COMMERCIAL AND SOCIAL ADVERTISING RECOURSES  

OF SOCIAL REGULATION IN MODERN RUSSIAN SOCIETY:  

THE PROBLEM OF ACTUALIZATION 

 

Social regulative resources of social and commercial advertising have been analyzed and 
the issues of the relationship of the extent of the influence of commercial and social advertising on 

social structure and on the processes of a modern society are described by means of comparison. 
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Развитие трансформационных процес-

сов, происходящих в современном россий-

ском обществе, и разрешение связанных с 

ними проблем в немалой степени зависят 

от системы информационных связей в об-

ществе, которая влияет на восприятие, ми-

ровоззрение и поведение многих людей. 

Поэтому в сложившихся условиях значи-

тельно возрастает роль рекламы, которая, в 

свою очередь, обладает серьезным социо-

регулятивным потенциалом. Это касается 

как социальной, так и коммерческой рек-

ламы, изначально имеющих собственные, 

отличные друг от друга цели и задачи. 

В настоящей статье предпринимается 

попытка проанализировать социорегуля-

тивные ресурсы социальной, а также ком-

мерческой рекламы, направленные на фор-

мирование новой системы социокультур-

ных ценностей и норм. Дело в том, что в 

современной социологической литературе 

имеется значительный пласт работ, осве-

щающих ту или иную сторону рекламы как 

социального явления, а также работ, по-


