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Пожалуй, ни одно явление современности не вызывало так много 
споров среди политиков, экономистов, ученых, как глобализация. 
Глобализация представляет собой динамический процесс, охваты
вающий все стороны социальной жизни, который имеет глубокие 
корни. Глобальные тенденции приняли явное очертание в период 
бурного развития капитализма в XIX веке. Научно-технический 
прогресс и развитие рыночных отношений в XX в. придали динами
ку глобализации и изменили качественные и количественные пара
метры процесса. Глобализация, как явление, обладает внутренней 
логикой развития.

Прежде всего, это — экономический процесс, базирующийся на 
развитии науки и техники. Новейшие коммуникационные техноло
гии, интернет превратили мир в глобальную деревню. Транснацио
нальные компании изменили международное разделение труда, что, 
в свою очередь, отразилось на политической, социальной, духовной 
сферах.

Глобализация является своего рода вызовом человечеству. Она 
обострила конкуренцию между государствами и регионами. Про
пасть между государствами достигла огромных размеров. В первую 
очередь, это отражается на экономическом развитии стран. В 1995г. 
на десять экономически важных стран припадало две трети всех ин
вестиций, на 100 бедных государств приходилось меньше 1% инвес
тиций 1). Более 1 миллиарда человек живут в абсолютной бедности.
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Уровень доходов в развитых странах во много раз превышает уро
вень доходов бедных стран.

Все это сказывается на их политическом и социальном развитии.
В глобальном мире экономические проблемы бедных стран 

представляют угрозу для всего мира. Эти страны являются источ
ником нестабильности. В них часто происходят межнациональные 
конфликты, которые часто приводят к межгосударственным столк
новениям. В настоящее время наблюдается тенденция к росту кон
фликтов на национальной почве. Как правило, большая их часть 
происходит в странах с низким уровнем доходов. Но последствия, 
вызываемые этими конфликтами, носят всеобщий характер.

Неравномерное экономическое развитие стран приводит к глу
бокой диспропорции в сфере науки и культуры. Развитые страны, 
обладающие огромным информационным потенциалом, имеют 
возможность формировать международные информационные по
токи и манипулировать ими. Развивающиеся страны идут по пути 
модернизации, что означает их вестернизацию. Вестернизация, 
проводниками которой являются местные элиты, не всегда находит 
адекватное восприятие у населения. Что, в свою очередь, может при
вести к конфликтам межцивилизационного характера. Конфликт 
Север-Юг представляет в этой связи давольно опасную перспекти
ву. Ответственность за его развитие несут, прежде всего, страны с 
высоким уровнем экономического развития.

Серьезным вызовом человечеству является международный тер
роризм. Он в значительной степени подрывает внутреннюю безопас
ность государств и представляет угрозу населению. Как показывают 
последние события, международное сообщество не выработало эф
фективных методов борьбы с этим злом. Ее необходимо напрямую 
связать с борьбой с международной преступностью, которая давно 
превратилась в значительную силу на международной арене. Борьба 
с терроризмом может быть эффективной тогда, когда вместе с чисто 
полицейскими мероприятиями будут приняты меры по оздоровле
нию экономик многих стран.

Конечно, не все вйшеперечисленные проблемы являются про
дуктами глобализации, но многие из них приняли более обострен-
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ный характер в эту эпоху. Их решение требует огромных усилий, как 
со стороны национальных государств, так и со стороны междуна
родных организаций. В современном мире;Д0лжна в значительной 
степени возрасти активность таких организаций, как ООН, ОБСЕ, 
ЕС. Они должны коренным образом перестроить характер своей 
деятельности, сделать ее более эффективной. Настоятельной не
обходимостью является межкультурный и межцивилизационный 
диалог. Национальные государства должны также осознать реалии 
современного мира и задачи, стоящие перед ними. Они также долж
ны передать часть своих полномочий межгосударственным и надна
циональным органам.

Глобализация является реальностью, которая требует незамед
лительных действий, конкретных решений. Международное сооб
щество должно осознать эту реальность и найти ответы на вопросы, 
от которых зависит будущее человеческой цивилизации.
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РОЛЬ МОРАЛИ И ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Вопросы морали, права и правовой культуры личности приоб
ретают в настоящее время гораздо большее значение, нежели ког
да-либо ранее. После распада бывшего СССР во всех странах СНГ, 
в том числе и в Беларуси, резко усложнился характер управления 
социальными и экономическими процессами. Это свидетельствует 
о необходимости повышения роли морали, нормативно-правовых 
актов и правовой культуры в области экономики, науки и техники.

Понятия «мораль», «право» и «правовая культура» означают до
вольно сложные явления, и не случайно в философской и юриди
ческой литературе встречается значительное количество их опре
делений.

Мораль — одна из форм общественного сознания. Она относит
ся к числу основных типов нормативного регулирования поведе
ния человека. Наряду с политикой, правом, религией, искусством, 
философией, она определяет целостность исторического процес
са, его преемственность, развитие духовной культуры человечест
ва. Обычно в научной литературе мораль определяется как система 
исторически определенных взглядов, норм, оценок, убеждений, 
которые выражаются в поступках и действиях людей, регулирую
щих их отношения друг к другу, обществу и государству. Критери
ями таких норм, оценок, убеждений выступают добро, честность, 
благородство, порядочность, совесть.

В юриспруденции понятие «право» употребляется в двух значе
ниях. Оно означает, прежде всего, возможность совершения опре-
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