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ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

(В ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ) 
 
Предложена характеристика основных показателей глобальной социальной реальности, благодаря 

которым можно оценивать и сравнивать состояние и развитие различных стран. Показатели пред-
ставлены в виде трех основных сфер жизни общества (экономика, политика, культура), так как именно 
в них процесс глобализации осуществляется наиболее явно. Помимо классификации глобальных показа-
телей, представленных в трех таблицах, предлагаются критерии для определения уровня цивилизован-
ности конкретных стран, описываются способы получения глобальных индексов и уровней, предлага-
ются способы верификации данных. 

 
Key Global Indicators as Representators of Social Reality (in Economy, Politics, Culture) 

 
The article offers a description of the main indicators of global social reality, thanks to which it is possi-

ble to evaluate and compare the state and development of various countries. The indicators presented as a re-
flection of the three main areas of society life (economy, politics, culture), since it is in them that the process 
of globalization is carried out most clearly. In addition to the classification of the global indicators presented in 
three tables, criteria for determining the level of civilization of specific countries are proposed, methods for ob-
taining global indices and levels are described, and methods for verifying data are proposed. 

 
Введение 
Предметом социальной философии 

выступают любые процессы, происходящие 
в обществе. Она может осмысливать как 
биологические, так и культурные аспекты 
бытия человека. И в этом смысле актуален 
универсализм и энциклопедизм Аристотеля, 
который сегодня в исследованиях чаще всего 
называют «междисциплинарным подходом». 
Современная социальная философия имеет 
огромные возможности благодаря научным 
достижениям в различных областях знания, 
она аналитически и критически описывает 
и сопоставляет все феномены социума, мыш-
ления и ценностей человека, предлагает 
различные интерпретации явлений в эконо-
мике, политике, культуре. 

Современная цивилизация существует 
как «глобальная деревня» (1962 г., М. Ма-
клюэн), в которой важнейшие отношения 
осуществляются в сферах экономики, поли-
тики и культуры. Глобальная цивилизация 

стала возможной благодаря техническим 
открытиям и внедрению средств массовой 
коммуникации и передачи информации. 
Все страны мира так или иначе включены 
в систему мировой экономики. Это касается 
даже тех обществ, которые в эпоху цифро-
вых технологий живут за счет собиратель-
ства, земледелия, охоты и рыболовства 
(некоторые народы Африки, Латинской 
Америки и др.) и тех стран, которые реали-
зуют политику изоляционизма (Северная 
Корея). Все общепризнанные страны пред-
ставлены на политической карте мира и обо-
значены основными признаками государ-
ства (территория, государственные симво-
лы и др.). С большим или меньшим успехом 
правительства осуществляют внутригосу-
дарственную политику в области сохране-
ния своей культуры и национальной иден-
тичности на фоне активного процесса акку-
льтурации. Все процессы глобализационно-
го взаимодействия (прежде всего в эконо-
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мике, политике, культуре) в настоящее вре-
мя можно фиксировать и измерять в кон-
кретных показателях. Эти глобальные пока-
затели (global measures), чаще всего выра-
жены в индексах, уровнях, коэффициентах. 
Важность глобальных показателей заключа-
ется в том, что они напрямую влияют на 
стратегию развития, на принятие значимых 
решений в государственном, международ-
ном и глобальном масштабах. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется системная репрезентация основных 
глобальных показателей, благодаря кото-
рым формируется современная научная
картина мира в рамках социальной филосо-
фии. Для ее достижения необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) определить важнейшие глобальные 
показатели в основных областях социаль-
ной реальности (в экономике, политике, 
культуре); 

2) предложить классификацию гло-
бальных показателей (в экономике, поли-
тике, культуре); 

3) сформулировать перечень показа-
телей цивилизованности государства; 

4) выявить зависимости между пока-
зателями и социальными явлениями. 

Для реализации цели исследования 
применены следующие способы получения 
нового знания: 

1) дескриптивный метод (описание 
и систематизация глобальных показателей); 

2) метод типологии – для структури-
рования данных о показателях; 

3) компаративный анализ для сопоста-
вления данных. 

В качестве источников нами исполь-
зовались различные обзоры, отчеты, сбор-
ники статистических данных, современные 
научные статьи. Эмпирической основой для 
исследования являются данные глобальных 
показателей, международные рейтинги 
стран, опубликованные в открытых источ-
никах информации. 

Типологизация глобальных показате-
лей помогает создавать организованную 
систему описания, характеристики, объяс-
нения и прогнозирования социальной ре-
альности. Глобальные показатели выступа-
ют метаданными, а также верификаторами 
различных явлений в политике, экономике, 
культуре. 

 

Показатели как способ описания 
и верификации мира 

Показатели – это выявленные соци-
альные процессы в их количественных и 
качественных характеристиках, выражен-
ные в статистических данных (в цифрах аб-
солютного количества, процентах, удель-
ном весе, промиллях, уровнях, коэффициен-
тах и т. д.). Появлению различных показа-
телей наука обязана социологии и статис-
тике. Именно эти области знания позволяют 
измерять и просчитывать различные соци-
альные явления (события, процессы, усло-
вия, факторы, ресурсы, риски и др.), кото-
рые могут быть взаимозависимыми и взаи-
мовлияющими друг на друга. 

В ХΙХ в. появляется социология как 
наука, способная измерять социальную ре-
альность. Параллельно с этим начинается 
системная фиксация уголовных правонару-
шений и моральной статистики, что стало 
во многих странах естественной составля-
ющей государственного управления. В стра-
нах Западной Европы и в Российской импе-
рии в первой трети ХΙХ в. фиксируются как 
преступления и девиации, так и данные ме-
дицины (заболевания, эпидемии, прививки), 
демографии (рождаемость, смертность, брач-
ность, разводимость), экономики и логи-
стики (товарооборот грузов, урожайность, 
цены и др.). Таким образом, именно в ХΙХ в. 
было заложено основание для глобалистики – 
современной области знания, исследующей 
мир в общепланетарном масштабе. Важней-
шая цель глобалистики – на основе научных 
знаний вырабатывать наилучшие стратегии 
устойчивого развития планеты, преодоле-
вать кризисы мирового масштаба с помо-
щью синтеза знаний и методологий разных 
подходов и школ. 

В настоящее время огромное значе-
ние приобрела деятельность международ-
ных организаций, которые аккумулируют 
данные статистики и эмпирических иссле-
дований в различных странах мира. Среди 
всех международных организаций особую 
роль играет Организация Объединенных 
Наций. Деятельность международных орга-
низаций позволяет составлять международ-
ные рейтинги, выявлять тренды в развитии, 
актуализировать и разрешать проблемные 
ситуации. 

Есть множество показателей, которые 
фиксируют географические, геологические, 
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биологические состояния и ресурсы. Все 
они так или иначе влияют на жизнь обще-
ства, т. к. человек – это биосоциальное су-
щество. В данном исследовании мы не бу-
дем затрагивать их напрямую, поскольку 
существует значительное количество раз-
личных показателей, касающихся измерения 
непосредственных общесоциальных процес-
сов в жизни общества (экономических, по-
литических, культурных). Почему в данном 
исследовании все используемые показатели 
группируются только в три группы? Потому 
что, во-первых, процесс глобализации про-
исходит преимущественно именно в этих
сферах жизни общества, во-вторых, такое 
упрощение позволит объединить огромные 
объемы знания в краткую классификацию. 
Необходимо сделать оговорку, что в поня-
тие «культура», в принципе, можно вклю-
чить и экономику, и политику, и все виды 
деятельности человека, кроме природных, 
биологических. В данной статье в понятия 
«культура», «культурные показатели» мы 
включаем все то, что не относится напря-
мую к политике и экономике. Разумеется, 
предлагаемая нами типология достаточно 
условна, т. к. существуют «экономические 
культуры» и «политические культуры», 
а любое явление экономики и политики так-
же выступает частью культуры. 

Чаще всего конкретный глобальный 
показатель является синтезом из несколь-
ких составляющих критериев, а комплекс-
ная оценка какого-либо явления (состояния, 
процесса) основана на большом количестве 
показателей. Так, например, в Дорожной 
карте Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь по разработке 
статистики по Целям устойчивого развития 
упоминается, что оценка проводится по 
225 показателям [1, с. 10]. Это предполагает 
бóльшую объективность при получении 
оценки. Кроме того, характеристика одного 
явления при помощи большого количества 
различных показателей выступает своего 
рода верификацией, т. к. многие явления 
коррелируют друг с другом. 

Даже в современном глобальном мире 
по-прежнему актуальна проблема сбора дан-
ных по значительному количеству показа-
телей: не все государства ежегодно аккуму-
лируют необходимую информацию (это тре-
бует финансирования статистических бюро 
и центров, достаточного уровня цифрови-

зации экономики, заинтересованности по-
литических элит в исследованиях и др.), 
не все методики являются актуальными 
и работающими на национальном уровне 
и т. д. Пробелы данных в мировых рейтин-
гах характерны в первую очередь для самых 
неразвитых в экономическом отношении 
стран и самых закрытых, недемократичных. 
Качество предоставляемых данных являет-
ся отдельной проблемой, которую исследо-
ватели и политики ясно осознают. 

В мире действуют множество между-
народных организаций, имеющих глобаль-
ные цели и задачи. Без результатов их рабо-
ты невозможно было бы такое быстрое раз-
витие современной науки. 

 
Показатели в экономике 
Глобальные экономические показате-

ли появились преимущественно в начале 
ХХ в. К ним относят такие понятия, как 
«валовый внутренний продукт» (1934 г., 
С. Кузнец), «экономический рост», «инно-
вации» и др. Для оценки экономики в раз-
ных странах мира в 1968 г. была сформиро-
вана межгосударственная система нацио-
нальных счетов ООН (СНС ООН), которая 
представляет собой статистическую базу, 
включающую в себя систематизированный 
комплекс макроэкономических счетов, ис-
пользуемый для разработки политики, ана-
лиза и научных исследований. 

Многие страны мира выпускают еже-
годники, статистические обзоры и др., где 
представляют данные по экономическим 
показателям. Например, в Российской Фе-
дерации Институт Гайдара с 1991 г. издает 
обзоры состояния национальной экономи-
ки, в 2019 г. был издан уже 40-й выпуск [2]. 

Экономические показатели просчиты-
ваются благодаря распространению системы 
национальных расчетов. Аккумулирование 
национальных экономических данных осу-
ществляют такие международные экономи-
ческие организации, как ООН, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ), Междуна-
родный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Всемирный Банк. 

Глобальная экономика оценивается 
целым рядом показателей, среди которых 
основными выступают следующие: 

1. Валовый внутренний продукт 
(ВВП). В настоящее время все официально 
признанные государства делятся на три ка-
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тегории: 1) страны с развитой экономичес-
кой системой («страны с открытой рыноч-
ной экономикой», «экономически развитые 
страны»); 2) страны с переходной экономи-
кой (бывшие социалистические страны); 
3) развивающиеся страны («страны третьего 
мира», «страны с закрытой нерыночной эко-
номикой», «страны с плановой экономикой»). 

Это деление производится в первую 
очередь по важнейшему экономическому 
показателю – по ВВП страны, т. е. по сумме 
всех товаров и услуг, которые производятся 
на территории государства за один год. 
ВВП страны позволяет выстроить рейтинг
стран в зависимости от их вклада в миро-
вую экономику. Показатель рассчитывается 
ежегодно по методике Всемирного банка и 
указывает, что в ХХΙ в. стабильно самый 
значительный экономический успех демон-
стрируют США, Германия, Япония. В спи-
сок ведущих экономик мира сейчас входит 
также Китай, который опередил и Герма-
нию, и Японию, уступая в 2018 г. по уровню 
ВВП лишь США. При этом экономика США 
составляет около 16 % мирового ВВП, а Рос-
сии – около 2 %. Республика Беларусь 
в 2018 г. находилась на 79-м месте, а Россия 
на 11 месте среди 207 стран мира, участву-
ющих в исследовании [3]. 

2. Валовый национальный доход на 
душу населения (ВНД на душу населения). 
Этот показатель представляет собой сово-
купность стоимости всех товаров и услуг, 
произведенных в течение года на террито-
рии государства (ВВП) и всех доходов, по-
лученных гражданами и организациями 
страны из-за рубежа. От этой суммы вычи-
таются доходы, вывезенные из страны ино-
странными гражданами и организациями. 
ВНД на душу населения учитывает средне-
годовую численность населения страны. 
Ежегодно Всемирный банк просчитывает 
этот показатель, и все государства в соот-
ветствии с этим делятся на три группы: 
1) страны с высоким уровнем дохода на 
душу населения (от $ 12 616 и выше); 
2) страны со средним уровнем дохода на 
душу населения (от $ 1 036 до $ 12 615); 
3) страны с низким уровнем дохода на душу 
населения (от $ 1 035 и ниже) [4]. 

3. Инфляция – процесс обесценивая 
денег, измеряется в процентах за один год. 
Инфляция сопровождает даже такие стабиль-

ные валюты, как американский доллар и евро. 
Низкие темпы инфляции (до 5 % в год) сви-
детельствуют об устойчивости националь-
ной валюты, об успешности экономического 
развития. Высокие темпы инфляции указы-
вают на неэффективные стратегии эконо-
мического развития. 

4. Безработица. В национальном мас-
штабе высчитывается «Общий уровень без-
работицы» (используется методология Меж-
дународной организации труда; количество 
в среднем за год; измеряется в процентах). 

Помимо указанных выше основных 
экономических показателей, применяется
множество других показателей, указываю-
щих на тип экономики, способы экономиче-
ского взаимодействия, качество жизни и др. 
(таблица 1). 

Экономический понятийный аппарат, 
безусловно, напрямую связан с различными 
социальными процессами и изменяется 
вместе с ними. К таким изменяемым пока-
зателям относят «бюджет прожиточного 
минимума» («минимальный прожиточный 
бюджет»), «минимальная заработная плата», 
«медианная заработная плата», «децильный 
коэффициент», «базовая величина», «бед-
ность», «нищета» и др. Так, понятие «бед-
ность» на мировом уровне принято от-
носить в настоящее время к тем людям 
и регионам, где человек живет менее чем 
на 1,9 американских доллара в день. 

Конкретное экономическое исследо-
вание требует использования специфиче-
ской совокупности показателей. Так, напри-
мер, для выявления степени открытости 
экономики требуются такие показатели, как 
внешнеторговая квота в ВВП, доля экспорта 
в объеме производства, доля импорта в по-
треблении, доля иностранных инвестиций 
по отношению к внутренним инвестициям. 
Экономические показатели важны также 
для определения «среднего класса», который 
имеет серьезные отличия в разных странах 
мира. Миграционные процессы влияют на 
экономические показатели почти всех госу-
дарств. Согласно американскому прогнозу 
на период до 2030 г. «сотни миллионов 
новых представителей среднего класса во 
всех регионах планеты станут ˮгражданами 
мираˮ», что положительно повлияет на гло-
бальную экономику и мировую политику» 
[5, с. 29]. 
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Таблица 1. – Экономические показатели 
Виды экономических показателей, 

отражающих благосостояние и качество жизни населения 
ВВП 
ВВП на душу населения 
ВНД на душу населения 
Инфляция 
Безработица 
Индекс экономической свободы 
Паритет покупательной способности 
Внешний государственный долг 
Платежный баланс 
Сальдо торгового баланса 
Индекс экономической свободы 
Индекс восприятия коррупции  
Глобальный индекс инноваций 
Прямые иностранные инвестиции 
Глобальный индекс потерь продовольствия 
Индекс многомерной бедности 
Индекс потребительских цен 
Индекс конкурентоспособности 
Счета и статьи платежного баланса 
Производительность труда 
Уровень конкурентоспособности 
Удельный вес сферы услуг в экономике (в развитых странах – 80 % и более) 
Удельный вес возобновляемых источников энергии в энергопотреблении 
(в развитых странах – 10 % и более) 
Объем биржевого рынка фьючерсов 
Доля товарных опционов (валютных опционов) 
Личный располагаемый доход 

 
Экономические показатели тесно свя-

заны с процессами цифровизации всех сфер 
жизни, с архитектурой городов (концепции 
«умного города» и др.), с развитием комму-
никаций и т. д. Очевидно, что все офици-
альные данные не учитывают так называе-
мую «теневую экономику», о размерах ко-
торой можно судить лишь приблизительно, 
основываясь на оценках экспертов. 

 
Политические показатели 
Политика есть выражение экономи-

ческих интересов. Этот тезис марксистской 
философии применим и к социальной реаль-
ности нашего времени. В данном контексте 

экономика выступает в качестве основания 
и значимого ресурса политики. Для полити-
ки государства характерна инклюзивность – 
прямое или косвенное регулирование про-
цессов жизнедеятельности в рамках всех 
сфер жизни общества (экономическая поли-
тика, социальная политика, политика в об-
ласти культуры и др.). Поэтому, исходя из 
специфики конкретной политической си-
стемы, можно говорить и о характере жиз-
недеятельности общества в целом. Основ-
ные политические показатели, которые 
просчитываются в настоящее время, 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Политические показатели 

Виды политических показателей 
Качество государственного управления (Governance Matters), 
рассчитывается по методике Всемирного банка 
Индекс демократии (полностью демократические, частично демократические, 
смешанный режим, авторитарный режим) 
Индекс верховенства закона (The Rule of Law Index) 
Уровень свободы (Freedom in the World) 
Индекс свободы прессы (уровень свободы СМИ) 
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Окончание таблицы 2 
Индекс восприятия коррупции 
Уровень преступности (уровень безопасности) 
Уровень экологической безопасности [6, с. 74–89] 
Индекс человеческой свободы (ИЧС), рассчитываемый по 79 показателям рядом учреждений 
(Институт Катона (Вашингтон, США), Институт Фрезера (Ванкувер, Канада), Фонд Фридриха 
Науманна (Потсдам, Германия) совместно с Институтом экономического анализа (Москва, Россия) 
и Институтом Визио (Любляна, Словения) 
Уровень убийств (рассчитывается на 100 тыс. населения) 
Число жертв умышленных убийств (рассчитывается на 100 тыс. населения) 
Глобальный индекс терроризма 
Индекс социальной напряженности  
Удельный вес среднего класса (методика International Futures: 
расход на душу населения на уровне 10–15 долларов в день) 
Индексы равенства 
Уровень доверия к полиции (милиции) и другим правоохранительным органам 
Количество заключенных на 100 тыс. населения 

 
Показатели в культуре 
В широком смысле понятие «культу-

ра» означает все, что искусственно создано 
человеком (как духовное, так и материаль-
ное благо). Показатели культуры коррект-
нее было бы назвать гуманитарным измере-
нием жизни общества. Мы включили сюда 
огромный пласт гуманитарных показателей, 
отражающих понимание человека, его раз-
вития и благополучия как ценности с точки 
зрения государства. Глобализация приводит 
к формированию международных стандар-
тов в понимании «качества жизни», «уровня 
потребления», «общечеловеческих ценно-
стей», религии, искусства, науки, образова-
ния, этикета и т. д. Глобализация все боль-
ше нивелирует национальные отличия, фор-
мируя «общепланетный тип культуры», по-
нятный и приемлемый на международном 
уровне трансляции. Так, например, благо-
даря Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) действует 10-я Международная 
классификация болезней (МКБ-10), которая 
позволяет оценивать различные физические 
и психические состояния одинаково во всех 
странах мира благодаря одной и той же 
понятийно-категориальной базе. Скоро нач-
нет действовать 11-ая по счету классифика-
ция (МКБ-11). В период пандемии корона-
вируса стал актуален «Индекс самоизоля-
ции», который измеряется по уровню шума 
в крупных городах, в Беларуси и Москве 
его рассчитывает «Яндекс». Мировую ста-
тистику по заболевшим и умершим от 
COVID-19 аккумулируют ВОЗ и Универси-
тет Джонса Хопкинса (США). 

Показатели культуры – это не только 
количественное и качественное измерение 
материального и духовного благосостояния 
(таблица 3). Это также показатели благопо-
лучности и цивилизованности конкретных 
стран. Цивилизация – это не только опреде-
ленный уровень развития технологий, но и 
определенный уровень развития мышления, 
что во многом сегодня отражается в приня-
тии или непринятии норм международного 
права. Среди таких показателей цивилизо-
ванности очень важными данными является 
информация о туризме: самые безопасные 
страны с богатыми культурными и природ-
ными ресурсами выступают одновременно 
как самые посещаемые туристами и наобо-
рот. Самой посещаемой страной чаще всего 
называют Францию. К показателям, отра-
жающим уровень цивилизованности, можно 
также отнести следующие: 

1) ратификация и исполнение норм 
международного права; 

2) наличие смертной казни как уго-
ловного наказания для реализации государ-
ством монополии на насилие (присутствует 
более чем в 50 странах); 

3) наличие публичной смертной казни 
(Китай, Саудовская Аравия); 

4) наличие альтернативного правосу-
дия («убийства чести», самосуд, обращение 
к преступникам (мафии), а не к правоохра-
нителям за справедливостью и др.); 

5) дискриминация меньшинств (расо-
вых, национальных, религиозных и др.); 

6) доступ к высокоскоростному Ин-
тернету без ограничений для посещения 
любых сайтов (в ряде стран государство со-
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здает свой «внутригосударственный Интер-
нет» с существенными ограничениями для 
пользователей, что нарушает право на по-
лучение информации, например, в Иране) 
[5, с. 66]; 

7) уровень использования смартфонов 
(качество связи, скорость и качество полу-
чения информации посредством мессен-

джеров, которые различаются в разных 
странах); 

8) удельный вес бюджетных расходов 
на развитие культуры (измеряется в процен-
тах от ВВП; в Республике Беларусь эти рас-
ходы в 2015 г. составили 0,5 % ВВП, пред-
полагается, что в 2020 г. они составят 1, 
в 2025 г. – 1,5 ВВП, в 2030 г. – 2 % ВВП [7]. 

 
Таблица 3. – Показатели в культуре 

Виды культурных показателей, 
отражающих качество материальной и духовной жизни общества 

Индекс человеческого развития (Индекс развития человеческого потенциала) 
Международный индекс счастья (в т. ч. «Субъективная удовлетворенность жизнью») 
Средняя продолжительность жизни 
Ожидаемая продолжительность жизни 
Уровень рождаемости 
Уровень рождаемости детей вне брака 
Уровень разводов 
Уровень повторных браков 
Уровень смертности 
Уровень смертности среди конкретной группы населения (новорожденные, женщины и др.) 
Глобальный коэффициент материнской смертности
Уровень суицидов 
Уровень умышленно убитых людей 
Размер среднего класса 
Уровень религиозности 
Социальный капитал 
Уровень больных психиатрическими заболеваниями 
Количество потребляемого алкоголя на душу населения 
Уровень больных алкоголизмом 
Уровень лиц, имеющих наркотическую зависимость 
Уровень лиц, имеющих табачную зависимость 
Уровень бродяжничества 
Уровень лиц, страдающих ожирением 
Уровень лиц, занимающихся проституцией 
Уровень изнасилований 
Уровень преступлений, связанных с сексуальными перверсиями (МКБ-10) 
Удельный вес лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
Удельный вес женской преступности 
Удельный вес преступности несовершеннолетних 
Уровень свободы при вступлении в брак 
Минимальный возраст вступления в брак 
Количество образованных людей, умеющих читать и писать 
Уровень инвестиций в науку и образование (измеряется в процентах в ВВП) 
Уровень расходов на научные исследования (НИОКР) 
Уровень доступности к высшему образованию 
Уровень людей с высшим образованием 
Уровень доступности девочек и женщин к получению образования 
Доступность всей инфраструктуры для инвалидов 
(любых зданий и сооружений, средств транспорта, публичных мест) 
Уровень доступности получения образования инвалидами 
Количество музеев и библиотек 
Количество детских домов (приютов) 
Уровень социального сиротства (количество лиц, лишенных родительских прав) 
Уровень лиц, страдающих СПИДом и заболеваниями, передающимися половым путем 
Уровень посещаемости страны туристами  
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Окончание таблицы 3 
Наличие/отсутствие смертной казни в качестве уголовного наказания 
Публичная/непубличная смертная казнь в качестве уголовного наказания 
Доступ к скоростному Интернету 
Уровень использования смартфонов 

 
На процесс аккультурации значитель-

ное влияние оказывают такие глобальные 
феномены, как транснациональные корпо-
рации и культурные площадки (Google, Hol-
lywood, YouTube, Facebook, Amazon и др.), 
которые осуществляют информационную 
деятельность, включая распространение про-
дуктов культуры и культурных услуг во 
многих странах мира. Происходит унифика-
ция производства и потребления [8, с. 82–84]. 

Каждая область экономики, политики, 
культуры (управление, производство и тран-
сляция общественных благ) сегодня должна 
быть связана с глобалистикой, чтобы мо-
бильно реагировать на изменения. Тем бо-
лее это касается науки и системы образова-
ния, которые имеют бóльшие возможности 
для развития, если государство достаточно 
их финансирует и не создает искусственных 
барьеров. На основе роста цифровизации 
образования, науки и других сфер деятель-
ности можно прогнозировать, что в течение 
ближайших нескольких десятилетий про-
изойдут существенные изменения различ-
ных национальных культур, сформируются 
универсальные цивилизационные нормы 
и стандарты [9, с. 56]. 

Глобализация культуры порождает 
глобальное сознание. И те правительства 
и страны, которые считает правильным 
игнорировать этот факт, оставаясь на пози-
циях изоляционизма, неизбежно проигры-
вают и в экономике, и в политике, и в куль-
туре [10, с. 25]. Научные достижения позво-
ляют избирать самые эффективные способы 
управления, развития, принятия решений 
и выработки стратегий. Почему же не все 
страны их используют? У этого есть две 
причины: во-первых, отсутствие на это по-
литической воли (из нежелания утрачивать 
политическую власть, из желания получить 
краткосрочный экономический эффект и др.) 
и, во-вторых, отсутствие доступа к ценной 
информации (политика изоляционизма и ми-
литаризма неразвитых стран ведет к повто-
рению ошибок, не позволяет обмениваться 
технологиями с развитыми государствами, 

тем более внедрять их в управление и демо-
кратизировать общество). 

 
Верификация показателей 
Глобализация – это процесс и резуль-

тат унификации всего мира, осуществляю-
щийся на экономическом, политическом и 
культурном уровнях. На глобальном уровне 
идут процессы выработки новых междуна-
родных принципов, стандартов и сертифи-
катов. Это происходит во всех областях жиз-
ни. К ним относят, например, экологические 
требования стандартов ISO 14 000. Сущест-
вуют показатели для межстранового сравне-
ния состояния экологии и уровня экологиче-
ской безопасности [6, с. 79, 82–83]. Стандар-
тизация проявляется и в реформировании 
системы образования (Болонский процесс, 
рейтинги университетов, стандарты компе-
тенций и др.), здравоохранения (МКБ-10, 
стандарт GMP, методики диагностики забо-
леваний и др.). Таких примеров стандарти-
зации можно привести множество. Как пра-
вило, многие показатели являются интегри-
рованными, т. е. методика их подсчета пред-
полагает объединение различных показате-
лей в один. 

Существенной проблемой в настоящее 
время выступает качество предоставляемых 
данных. Оно может оцениваться так: «до-
стоверно», «хорошо», «вероятностно», «дан-
ные отсутствуют» и др. 

Верификация показателей основана на: 
1) использовании различных методов 

и методик для оценки одного и того же 
явления. Например, Всемирный банк, МВФ 
и Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) используют свои методики 
для различных экономических исследова-
ний. Их данные (даже прогнозы) обычно 
незначительно отличаются друг от друга, 
что является нормальным, исходя из раз-
личной методологии, но в целом они всегда 
указывают на один и тот же тренд, делают 
приблизительно одинаковые выводы. 

2) проведении исследования разными 
субъектами (коллективами ученых, предста-
вителями государственных органов, между-
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народными организациями и др.). Это поз-
воляет оценить явление с разных позиций, 
с точки зрения разных наук и снизить поли-
тическое давление. 

3) проведении независимых исследова-
ний международными организациями (в пер-
вую очередь правозащитными и финанси-
руемыми гражданским обществом). Такие 
исследования позволяют получить данные 
или перепроверить информацию, предостав-
ленную правительствами. 

4) сравнении истинных коррелянтов 
(взаимосвязанных показателей) в области 
экономики, политики, культуры. Исследо-
вание коррелянтов позволяет выявить скры-
тые (латентные) процессы, которые по раз-
личным причинам не являются открытой 
информацией. 

5) придании гласности и публичности 
полученных данных. Рассекречивание и огла-
шение данных предупреждает возможные 
манипуляции с данными статистики. Так, 
например, информация об экономических 
показателях помогает рационально распоря-
жаться временем и ресурсами, грамотно де-
лать инвестиции, помогает сократить убытки 
и увеличить прибыль. А данные о различ-
ного рода опасностях и рисках (экологиче-
ских, военных, криминальных и др.) позво-
ляет населению вовремя их учесть и при-
нять меры по обеспечению собственной 
безопасности. 

При верификации показателей всегда 
нужно делать поправки на некоторую ла-
тентность (естественную, искусственную 
и пограничную) различных социальных яв-
лений. Приведем несколько примеров отно-
сительности статистических данных из раз-
личных сфер. Например, по оценкам ВОЗ 
реальный уровень суицидов всегда более 
высокий, нежели это отражается в стати-
стических данных различных стран. Это 
происходит по целому ряду причин: 

1) не всегда есть предсмертное сооб-
щение суицидента, и смерть может быть за-
регистрирована как смерть от болезни или 
несчастный случай; 

2) государство не заинтересовано в 
том, чтобы показывать, как «невыносимо 
жить в этой стране». 

Также общеизвестным является и су-
ществование латентной преступности, и те-
невой экономики, и современного рабства. 
Данные о них не попадают в официальную 

статистику, чаще всего информация об этих 
явлениях является приблизительными оцен-
ками и выявлением общих трендов. Кроме 
того, по-прежнему существует феномен 
«государства лжи», где из идеологических 
соображений существенно «улучшают» ста-
тистику. 

Однако постоянно искажать данные 
в глобальном мире невозможно, и именно 
коррелянты как взаимосвязанные показате-
ли помогают выявить настоящее положение 
дел в любой стране мира. Рост самосозна-
ния, наличие гражданского общества, неог-
раниченный доступ к Интернету способст-
вуют самоорганизации граждан для получе-
ния объективной информации и реальной 
картины мира. 

В настоящее время чаще всего раз-
личными исследованиями охватывается не 
менее 190 стран – участниц ООН, но неко-
торые страны не желают (например, Вати-
кан, Монако и др.) или не могут (например, 
Венесуэла, Сирия, Северная Корея и др.) 
предоставлять ежегодную статистику по 
конкретным показателям [4]. Поэтому о со-
стоянии различных сфер жизни в таких 
странах можно судить, основываясь на оцен-
ках экспертов. Кроме того, далеко не все 
аспекты социальной реальности можно кор-
ректно измерить. Например, до настоящего 
времени нельзя адекватно измерить уровень 
личной свободы личности. Общеизвестно, 
что в Западной Европе, России и Беларуси 
в целом молодые люди самостоятельно ре-
шают, с кем им вступить в брак, в то время 
как во многих странах (Туркменистан, Тур-
ция, Саудовская Аравия и др.) о таком уро-
вне личной свободы молодые люди могут 
только мечтать – вопрос о кандидатуре для 
брака решается родителями. На наш взгляд, 
также нельзя корректно измерить уровень 
гендерного неравенства. Так, в Швеции отказ 
мужа есть приготовленный женой ужин 
считается формой психологического наси-
лия, во Франции нормальным основанием 
для развода является основание, что муж не 
уделяет жене внимания, тогда как в мусуль-
манских странах вина за изнасилование не-
редко лежит на самой потерпевшей и т. д. 
Нельзя измерить и отношение к рабству 
или каннибализму. Нельзя также измерить 
и уровень социального пессимизма, уровень 
возможности сделать карьеру и др. 
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Исходя из данных глобальных показа-
телей социальной реальности, необходимо 
констатировать, что их невозможно не учи-
тывать для выработки эффективных страте-
гий устойчивого развития. Разногласия и 
конфликты на международном уровне не-
редко решаются с позиции силы. Междуна-
родные рейтинги становятся фактором кос-
венного воздействия – «мягкой силой». 
Стратегия «мягкой силы» может стать бо-
лее эффективной в долгосрочной перспек-
тиве, чем прямое насильственное давление. 

 
Заключение 
Современная социальная философия 

описывает глобальную реальность при по-
мощи категориального аппарата различных 
областей знания (и не только социогумани-
тарных наук). Описание является первым 
шагом к более глубокому исследованию – 
анализу, типологизации, систематизации. 
Создание глобальных показателей стало 
важнейшим способом отражения социаль-
ной реальности на глобальном уровне, поз-
волило достаточно корректно сравнивать 
социально-политические и экономические 
системы, выявлять тренды в их развитии. 

Основные показатели глобальной со-
циальной реальности выполняют ряд важ-
нейших функций: 

1) описание и характеристика мира 
в глобальном масштабе; 

2) сравнение государств по различным 
параметрам (составление рейтингов стран); 

3) анализ ситуации в глобальном мас-
штабе (оценка рисков различных видов); 

4) выработка стратегий будущего раз-
вития на основе полученных данных. 

Просчитать глобальные данные можно 
несколькими способами. 

1) государство предоставляет собст-
венные статистические данные; 

2) данные предоставляют междуна-
родные неправительственные организации. 

3) данные просчитывают эксперты 
(ученые, научно-исследовательские инсти-
туты, журналисты). 

Открытое предоставление государст-
вами данных указывает на то, что: 

1) государство стремится к осуществ-
лению международного сотрудничества; 

2) государство предпринимает реаль-
ные меры для решения проблем. 

Оценка достоверности данных, пре-
доставляемых государством, должна учи-
тывать следующие условия: 

1) присутствие (отсутствие) цензуры; 
2) уровень свободы доступа к ин-

формации; 
3) уровень обеспечения прав человека; 
4) возможность проведения независи-

мых социологических (и иных) исследований. 
Нелинейность развития общества пред-

полагает, что глобальные показатели могут 
очень быстро изменяться как угодно, так 
как взаимодействия и взаимовлияния раз-
личных социальных явлений могут носить 
непрямой, опосредованный характер. 

Таким образом, без глобальных пока-
зателей в настоящее время невозможно 
проводить исследования в различных обла-
стях социогуманитарного знания, опреде-
лять верные направления развития, улуч-
шать качество государственной политики 
и управления. Знание глобальной реально-
сти помогает повысить уровень демократи-
зации общества посредством обозначения 
проблем, выработки оптимальных решений 
и их реализации. 

Безусловно, в рамках одной статьи 
невозможно описать все глобальные пока-
затели, выявить все проблемы их верифи-
кации, проанализировать все мировые рей-
тинги, представить неизменную универсаль-
ную классификацию показателей. Однако 
можно предложить некую системную базу 
для дальнейшего исследования глобальных 
показателей, основываясь на методологиче-
ских принципах социальной философии 
и междисциплинарном подходе. 
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