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Современное мироустройство и геополитические риски стали причиной масштабных изменений, рас-
пространившихся на все сферы экономики и поведение субъектов социально-экономической деятельно-
сти. Мировой рынок как составная часть всемирного хозяйства, с одной стороны, является площадкой 
для обмена между участниками торговых операций, базирующейся на устойчивых межгосударственных 
товарно-денежных отношениях, с другой — это сфера столкновения возникающих противоречий между 
участниками рыночной торговли и борьбы за конкурентные рынки. Нарушение международных хозяй-
ственных, межрегиональных и межсубъектных связей вследствие изменения конфигураций в цепочке 
создания стоимости, диспропорции распределения стоимости между участниками торговых отношений 
ограничивают возможность применения ранее сформировавшихся механизмов и инструментов между-
народного сотрудничества и становится фактором поиска новых точек соприкосновения и новых партне-
ров в процессах международного и межрегионального взаимодействия.

Актуальность исследования продиктована ключевой задачей национального и международного раз-
вития — трансформация экономической системы, обеспечение ее устойчивости и жизнеспособности 
в условиях турбулентности и неопределенности, накопленного опыта, возможностей и ограничений.

Научная новизна исследования заключается в формировании новых взглядов к проблематике орга-
низации экономических связей участников глобального рынка.
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The modern world order and geopolitical risks have caused large-scale changes that have spread to all spheres 
of the economy and the behavior of subjects of socio-economic activity.

The world market as an integral part of the world economy, on the one hand, is a platform for the exchange 
between participants in trade operations, based on stable interstate commodity-money relations, on the other 
hand, it is a sphere of collision of emerging contradictions between participants in market trade and the struggle 
for competitive markets. Violation of international economic, interregional and intersubjective relations due to 
changes in the value chain, disproportion in the distribution of value between participants in trade relations 
limits the possibility of using previously formed mechanisms and instruments of international cooperation and 
becomes a factor in the search for new points of contact and new partners in the processes of international and 
interregional interaction.

The relevance of the study is dictated by the key task of national and international development — the 
transformation of the economic system, ensuring its stability and viability in the face of turbulence and uncertainty, 
accumulated experience, opportunities and limitations.

The scientific novelty of the study lies in the formation of new views on the problems of organizing economic 
relations among participants in the global market.
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Актуальность и проблематика. Существую-
щая международная экономическая систе-
ма как результат многовековой эволюции 

взаимодействия государств переживает существен-
ную трансформацию через столкновение интере-
сов между ведущими державами и интеграцион-
ными объединениями по вопросам перемещения 
ресурсов, финансовой и инвестиционной полити-
ки, цифрового и информационного пространства. 
Меняются ее структурные элементы — участники, 
правовые нормы, методы регулирования, идеоло-
гическая составляющая.

Усиление кризиса экономической глобализа-
ции формирует многополярную международную 
систему экономических отношений: меняется со-
отношение права и силы на международной арене. 
Основным фактором формирования новой транс-
формационной экономики становится сила эконо-
мическая, военно-политическая, информационная.

В условиях глобализации отдельные страны, 
интеграционные объединения и крупные между-
народные организации опирались в своих реше-
ниях на унифицированные национальные системы 
права и международные партнерства и соглашения 
постепенно сводились к правовому единообразию 
в ключевых областях и вопросах.

Несмотря на возникающие иногда длитель-
ные согласования и переговоры, действующая ра-
нее система международного права и складыва-
ющаяся на ее основе международная интеграция 
были призваны предотвращать и урегулировать 
конфликтные ситуации в международных отноше-
ниях, возникающие при осуществлении торговых 
операций, пересечении таможенной границы, за-
ключении новых долгосрочных контрактов и со-
глашений в масштабах различных интеграционных 
объединений, способствовали унификации между-
народного права в области качества и бухгалтер-
ского учета, развития экономических процессов, 
образования и здравоохранения, международного 
разделения труда и т. п.

В современных условиях трансформации ми-
ровой и национальной экономической системы яв-
ляются значимыми вопросы формирования новых, 
укрепления уже имеющихся и развития между-
народных связей как для национальной экономи-
ки, так и для достижения глобальных целей соци-
ально-экономического развития. Многогранность 
и многовариантность направлений трансформа-
ции социально-экономической модели, с одной сто-
роны, и взаимосвязь трансформационных процес-
сов — с другой, требует ее рассмотрения не только 
на уровне отдельного государства, но и в масшта-
бах мирового сообщества. При этом актуальными 
остаются вопросы устойчивого развития террито-
рий, поддержки социально-культурной среды, де-

мографических изменений, экологических про-
блем, развития культуры и науки на национальном 
и межстрановом уровне, в границах развития пер-
спективных интеграционных объединений.

Материалы и методы. Современное состоя-
ние научных исследований по рассматриваемой 
проблематике характеризуются относительной 
фрагментарностью научных направлений, в том 
числе в мировой науке. Данное обстоятельство 
обусловлено ускорением трансформации нацио-
нальных экономик и международных связей, раз-
балансированностью национальных интересов 
в вопросах межстранового краткосрочного и дол-
госрочного сотрудничества, длительностью диало-
га в вопросах согласования общих целей сотрудни-
чества в пространстве мировой экономики.

Вопросы глобальной трансформации экономи-
ческой системы, ее рост и развитие на основе фак-
торов производства обоснованы в трудах А. Смита 
[1] и К. Маркса [2]. Современные теории промыш-
ленного развития обобщены в работах Н. Д. Кон-
дратьева [3] и Й. Шумпетера [4], которые впервые 
рассмотрели данный процесс как волнообразное 
явление, положив начало формированию взглядов 
Дж. Китчина [5], К. Жюглара [6] и С. Кузнеца [7] 
на происходящее с позиции циклов.

Научные труды российских и зарубежных ав-
торов в контексте глобальных процессов [8–11], 
позволяют применить результаты и выводы науч-
ных достижений в понимании глобальных транс-
формационных процессов и социально-экономи-
ческих отношений, в том числе базовых условий 
устойчивого развития любой социально-экономи-
ческой системы на основе решения экзистенциаль-
ных проблем общества.

Эмпирические материалы, имеющиеся на мо-
мент написания статьи, подтверждают, что в усло-
виях усиления социально-экономической и по-
литической напряженности между странами, 
прослеживается концентрация ресурсов мировой 
экономики в сфере развития глобального рынка 
систем и технологий искусственного интеллекта, 
платформ обработки данных, мировых электрон-
ных валют, укрепления национальной безопас-
ности и национального суверенитета, усиления 
конкуренции за влияние на международной поли-
тической арене, что находит отражение в исследо-
вательской среде современной и мировой науки.

Многообразие задач и условий эффективно-
сти интеграционных процессов становится полем 
для междисциплинарных научно-практических 
дискуссий, предложений и рекомендаций разви-
тия отношений, в том числе в рамках интеграци-
онных объединений [12].

Основная мысль современной научной концеп-
ции формирования и развития интеграционных 
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объединений в контексте глобальной экономики 
заключается в том, что в качестве условий их со-
здания как правило выступают один или несколько 
факторов, таких как общность исторического про-
шлого и культурных ценностей, единый геополи-
тический противник, способствующие интеграции, 
экономические предпосылки в виде сложившихся 
межрегиональных хозяйственных связей, торговых 
отношений и т. д. В условиях усиливающегося гео-
политического давления мировых лидеров, с одной 
стороны, и тесных, исторически и культурно об-
условленных хозяйственно-экономических связей 
стран-участников интеграционных объединений — 
с другой, делают более вероятным положительный 
сценарий успешного развития и углубления ин-
теграции в рамках уже созданных интеграцион-
ных объединений, таких как ШОС, БРИКС, ЕАЭС. 
При этом грамотно предпринимаемые стратегиче-
ские решения, сбалансированные с мировыми тех-
нологическими трендами и ресурсами территорий, 
и новые интеграционные инициативы, поступаю-
щие от третьих стран, имеют глобальный харак-
тер и способны привести к реструктуризации ми-
рового порядка.

Предпосылки трансформации междуна-
родных отношений. Базовыми драйверами пе-
рестройки международных отношений, на наш 
взгляд, следует считать три параметра.

Во-первых, правовые основы регулирования 
международных отношений.

Правовое поле трансформации социально-эко-
номической системы России определяется Консти-
туцией РФ1, Стратегией научно-технического раз-
вития РФ2, Стратегией национальной безопасности 
РФ3, Стратегией экологической безопасности РФ4, 
Указом Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период 
до 2030 г.»5, Стратегией пространственного раз-
вития РФ6. Энергетической стратегией РФ7 и др.

Особенности современного трансформацион-
ного периода экономики, кризис глобализации 
и многополярность правового миропорядка нашли 
отражение в принятой Концепции внешней поли-

1 Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

2 Указ Президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития РФ» (в ред. Указа Президента РФ от 15.03.2021 
№ 143) 

3 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
4 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879/
5 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/63728/
6 Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственно-

го развития РФ на период до 2025 года». URL: http://government.ru/docs/35733/
7 Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 года № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии РФ 

на период до 2035 года». URL: https://docs.cntd.ru/document/565068231/
8 Указ Президента РФ «Об утверждении внешней политики Российской Федерации» № 229 от 31 марта 2023 г. URL: 

http:// www.kremlin.ru/events/president/news/70811/

тики России 31 марта 2023 г.8 Современное право-
вое поле международных отношений представлено 
международным, национальным и интеграцион-
ным правом, которое распространяется на все от-
расли и сферы экономики, а также направления ме-
ждународного сотрудничества и партнерства.

Несмотря на то, что ряд соглашений перестали 
действовать, возникли новые.

В. М. Шумилов в статье «Трансформация гло-
бального экономического правопорядка в условиях 
формирования многополярного мироустройства» 
[10] выделяет наличие элементов наднациональ-
ного и транснационального регулирования отно-
шений в международной системе.

Если наднациональные инструменты связа-
ны с надгосударственным правом, формируются 
и развиваются в межгосударственных структурах, 
реализуются вне зависимости от воли государств-
участников и напрямую внешне непосредственно 
на их территории (например, Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) в части управления Тамо-
женным союзом), то транснациональное право 
формируется транснациональными корпорациями 
для регулирования отношений международного ха-
рактера в нужных им сферах, например, в торгов-
ле, финансовой и инвестиционной среде, в инфор-
мационном поле.

В этих условиях возникает ситуация, при ко-
торой области межгосударственных отношений, 
не регулируемых международным правом, стано-
вятся объектом транснационального права, по-
падая под влияние транснациональных корпора-
ций, которые, в свою очередь, получают поддержку 
от государственных структур. В условиях неодно-
значности и противоречивости международного 
правового поля возникают конфликтные ситуации, 
в том числе военно-политического характера, ока-
зывающие существенное влияние на международ-
ное экономическое развитие, международное со-
трудничество, интеграцию и глобализацию.

Во-вторых, мировые политические и эконо-
мические события и смещение акцентов от глоба-
лизации в сторону суверенитета отдельной страны 
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и взаимовыгодного сотрудничества с другими стра-
нами. В современных условиях на смену междуна-
родному праву приходит доктрина правопорядка, 
основанная на правилах и нормах, придуманных 
западными странами и транснациональными ком-
паниями в рамках замкнутых форумов и организа-
ций. Глобализация изменила свою форму, содер-
жание и направления развития, превратившись 
из глобального однополярного мира в горизонталь-
ную интеграцию многополярного мира, в которой 
каждый отдельный полюс или каждая отдельная 
страна опирается на свои ценности и региональ-
ные нормы международного права.

Международные противоречия становятся 
причиной смены вектора развития отношений Рос-
сии с запада на восток, создания партнерств меж-
континентального и межрегионального характера 
как центров экономической силы и основы соответ-
ствующих локальных цивилизаций и полюсов но-
вого мироустройства. Во взаимодействии России 
со странами Востока формируется нормативная 
и организационно-экономическая основа между-
народного правопорядка на принципах равноправ-
ного сотрудничества, взаимной выгоды, суверен-
ного равенства и невмешательства во внутренние 
дела (ЕАЭС, ШОС, БРИКС). Внутри каждого объеди-
нения развивается международное экономическое 
сотрудничество по разным, значимым для опреде-
ленной стороны направлениям, формируются ин-
ституциональные системы, укрепляется суверен-
ность государств.

В-третьих, национальные интересы, культур-
ные особенности и взгляды по направлениям ме-
ждународного сотрудничества, потребность в его 
поддержке или созданию и развитию. Представи-
тели современной экономической научной мыс-
ли рассматривают культурные факторы с позиции 
влияния национальных ценностей на формирова-
ние уникальных характеристик культуры (Н. М. Ле-
бедева [13], М. К. Горшков, С. Н. Комиссаров, 
О. И. Карпухин [14]) и ее воздействие на выстраи-
вание отношений в глобальном пространстве 
(Л. Г. Ивашов [15], И. Ф. Кефели [8] и др.).

Освещая проблемы культуры в крупных компа-
ниях, таких как Google, Yandex, Twitter, IKEA, Сбер-
банк, Netflix, Facebook, Adobe, Тайота и др., ученые 
констатируют существенные различия в характе-
ристиках культурного кода в зависимости от на-
циональных приоритетов, мотивационных пред-
посылок к сотрудничеству со стороны ее субъектов 
и географического размещения территории-носи-
теля культурных ценностей.

9 Указ Президента РФ «Об утверждении внешней политики Российской Федерации» № 229 от 31 марта 2023 г. URL: 
http:// www.kremlin.ru/events/president/news/70811/

Национальная культура является значимым 
фактором в построении и укреплении деловых и ин-
теграционных коммуникаций. В разделе «Приори-
тетные направления внешней политики Россий-
ской Федерации» в качестве одного из базовых 
принципов формирования справедливого и устой-
чивого многополярного мироустройства обозначе-
но «многообразие культур, цивилизаций и моделей 
организации общества, опора на единый для всех 
мировых традиционных религий и этических си-
стем духовно-нравственный ориентир», а в каче-
стве направлений государственной поддержки — 
«обеспечение уважения и защиты универсальных 
и традиционных духовно-нравственных ценностей 
и конструктивного диалога, партнерства и взаимо-
обогащения различных культур, религий и циви-
лизаций, сохранение традиционных духовно-нрав-
ственных ориентиров и моральных принципов»9.

Результаты и обсуждение. Факторами фор-
мирования устойчивой национальной экономики 
посредством трансформационных процессов и ме-
ждународной интеграции авторам видятся:

1. Технологическое развитие, базирующееся 
на достижениях науки и техники, и формирующее 
значительную базу для развития отраслей экономи-
ки, национальную независимость и устойчивость 
реального производственного сектора. В настоя-
щее время большое внимание в этом направле-
нии уделяется развитию сквозных цифровых тех-
нологий, в частности технологий искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной реально-
сти, цифровых двойников, нейросетей и др. Пер-
спективность и значимость направления подтвер-
ждается массовым распространением сквозных 
цифровых технологий на все отрасли экономики 
и сферы жизни, существенной финансовой под-
держкой со стороны государства, в том числе на-
учных исследований, направленных на создание 
программного обеспечения национальными произ-
водителями, с целью сокращения уровня зависимо-
сти от иностранных поставщиков IT-услуг.

Оценивая текущее состояние технологическо-
го развития, следует отметить наличие необходи-
мых административно-правовых условий и инстру-
ментов и вместе с тем потребности в кооперации 
между реальным сектором экономики, государ-
ственными научно-исследовательскими и образо-
вательными учреждениями, как в части идентифи-
кации, формирования и уточнения потребностей, 
так и в области объединения усилий для органи-
зации эффективной инновационной деятельности 
и формирования технологических инноваций.
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В целях формирования и развития предприни-
мательской и инновационной инициативы реали-
зуется ряд образовательных и научных проектов, 
таких как УМНИК, Стартап и пр., целью которых 
становится ориентация на отбор наиболее эффек-
тивных технологических решений как с позиции 
удовлетворения государственных нужд научно-тех-
нологического, социально-экономического и эко-
логического развития, так и с точки зрения коммер-
ческой и социальной эффективности.

2. Формирование и развитие инновационной 
инфраструктуры, содержащей комплекс органи-
зационно-экономических механизмов, производ-
ственно-хозяйственных платформ и коммуникаци-
онных инструментов, поддерживающей реальное 
технологическое и инновационное развитие в усло-
виях технологической трансформации. В качестве 
базовых форм инфраструктуры могут быть по-
лезны созданные кластеры и технопарки, центры 
коллективного использования и бизнес-инкуба-
торы, тем более что уже накоплен положитель-
ный опыт их формирования и развития, доказа-
на результативность. Ограничивающим фактором 
до сих пор остается неравномерность их распреде-
ления по территории Российской Федерации, по-
вышенная концентрация в крупных инновацион-
ных центрах и недостаток на периферии. Кластеры, 
несмотря на их рост в количественном выраже-
нии, остаются на среднем уровне развития чаще, 
чем на более высоком, инновационном. Это до-
казано исследованием, проведенным в 2022 г. 
С. Ю. Гришиным. В статье «Трансформация рос-
сийской социально-экономической системы в со-
временных условиях» [16] автором были выделены 
крупные российские кластеры с различной ключе-
вой специализацией (фармацевтика, химическое 
производство, промышленные биотехнологии, ав-
томобилестроение со статусом участия в инноваци-
онных проектах России и с численностью сотрудни-
ков от 3600 до 36000 чел. Результаты исследования 
подтвердили высокий уровень развития класте-
ров с ключевой специализацией «Информацион-
но-коммуникационные технологии» и «оборонная 
промышленность», что еще раз подтверждает зави-
симость уровня развития кластеров от приорите-
тов в научно-технической политике и националь-
ных интересов.

Исследования С. Ю. Гришина дополняют ра-
нее сделанные выводы О. Ю. Рудаковой [17], прово-
дившей исследование инновационной инфраструк-
туры Южно-Сибирского макрорегиона о низком 
уровне взаимодействия элементов инновационной 
инфраструктуры и сложности формирования еди-
ного научно-технологического пространства.

Результаты расширения программ научно-тех-
нологического развития с привлечением образо-

вательных учреждений и научных организаций, 
предпринимательских структур и крупных компа-
ний до сих пор достигают недостаточного для эф-
фективной экономической трансформации уровня.

3. Активное развитие интеграционных процес-
сов, ориентированных на долгосрочное сотрудни-
чество с учетом ценностно-ориентированной соци-
ально-экономической политики в разрезе базовых 
стратегических направлений, в том числе по вопро-
су определения глобальных стратегий межстрано-
вого взаимодействия на мировом, национальном 
и региональном уровнях (участие в международ-
ных организациях и соглашениях, в разработке 
и реализации совместных международных проек-
тов и программ, соглашений о международном со-
трудничестве, создании и развитии интеграцион-
ных образований).

Интеграционные процессы рассматривают-
ся с позиции обеспечения демографической без-
опасности и здоровья населения как стратегиче-
ского ресурса развития человеческого потенциала 
через образовательную среду и производственно-
го потенциала посредством углубления эффектив-
ных кооперационных связей, активизации про-
цессов реструктуризации производств и перехода 
их на качественно новый уровень, реализации 
стратегии цифровизации и преодоления сдержи-
вающих этот процесс факторов [17].

Сужение экономического сотрудничества 
с партнерами из Европы и Северной Америки, за-
крепление и развертывание внешней торговли 
со странами Азии и Ближнего Востока (Китай, Тур-
ция, Индия, ОАЭ, Египет и др.) как в рамках дей-
ствующих торговых соглашений и интеграционных 
объединений, так и в формате новых партнерств, 
ускоряется. Несмотря на сложность политической 
ситуации, курс на открытость и полномасштабное 
сотрудничество со всеми заинтересованными стра-
нами, активное участие в многосторонних торго-
вых соглашениях, создание условий для развития 
внутреннего рынка, запуск механизма параллель-
ного импорта уже сейчас приводит к более устой-
чивому торговому балансу и формированию новых 
прочных торгово-экономических связей.

Так, в целях содействия адаптации глобальной 
экономики к новым условиям функционирования 
планируется укрепление потенциала и повышение 
международной роли интеграционных объедине-
ний БРИКС, Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), Содружества Независимых Государств 
(СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
РИК (Россия, Индия, Китай) и других межгосудар-
ственных объединений, поддержка региональной 
и субрегиональной интеграции в рамках друже-
ственных многосторонних институтов, диалого-
вых площадок и региональных объединений в Ази-



88 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2023. № 3

атско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, 
Африке и на Ближнем Востоке.

При этом, на наш взгляд, внешний контур 
интеграционных объединений (включение но-
вых стран в действующие международные союзы 
и организации) требуется развивать параллель-
но с внутренним, устраняя коммуникационные 
барьеры, обусловленные неравномерностью соци-
ально-экономического развития и уровня цифро-
визации стран участников, через формирование 
единой стратегии развития отношений с внешни-
ми партнерами, в том числе с учетом потребностей 
в поставках промежуточных и готовых товаров, 
необходимых для достижения технологического 
суверенитета, подготовки зонтичных соглашений 
для объединения всех заинтересованных внешних 
партнеров в углубленной интеграции.

Заключение. Проведенное теоретико-методо-
логическое исследование, ориентированное на по-
иск факторов и направлений эффективного между-
народного сотрудничества в период глобальных 
трансформационных преобразований, позволя-
ет определить возможности использования полу-
ченных результатов по следующим направлениям:

— подготовки и реализации решений о фор-
мировании и развитии стратегических 
объединений, формировании системы мо-
тивации и стимулирования участников 

стратегических объединений, при реа-
лизации управленческих функций и вы-
полнении задач в разрезе приоритетных 
направлений национального развития 
на макро- и микроуровне;

— в процессе выстраивания деловых комму-
никаций в межсубъектном, межрегиональ-
ном и межстрановом коммуникационном 
поле;

— для формирования научных и технологи-
ческих заделов повестки стратегического 
развития и реализации приоритетных на-
циональных целей на основе технологий 
применения ценностно-ориентированного 
подхода к социально-экономическому раз-
витию субъекта;

— в целях обеспечения совершенствования 
региональной и межрегиональной полити-
ки в масштабах межстранового взаимодей-
ствия, в том числе в составе различных ин-
теграционных объединений, в частности 
для расширения торговых связей, обеспе-
чения демографической и экономической 
безопасности, повышения инвестиционно-
го и инновационного потенциала, при фор-
мировании и реализации стратегий разви-
тия, коммуникационных и логистических 
стратегий.
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