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ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ   ÌÈÐ

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß – ÍÎÂÀß ÝÏÎÕÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Þ.Â. Øèøêîâ

Â íàøè äíè âðÿä ëè íàéäåòñÿ áîëåå ÷àñòî óïîìèíàåìîå ïîíÿòèå, ÷åì ãëîáàëèçàöèÿ.

Ïðè÷åì â íàó÷íîé è ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðå âñòðå÷àþòñÿ äåñÿòêè òðàêòîâîê ýòîãî ÿâëå-

íèÿ. Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ðàçãîâîð íà ýòó òåìó, âàæíî äîãîâîðèòüñÿ, î ÷åì èìåííî ïîéäåò

ðå÷ü. Îòíþäü íå ïðåòåíäóÿ íà èñòèíó â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè, ÿ ðàññìàòðèâàþ ãëîáàëèçà-

öèþ êàê îáúåêòèâíûé åñòåñòâåííîèñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ, íà÷àâøèéñÿ íà îïðåäåëåííîì

ýòàïå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, êîãäà âçàèìî-

âëèÿíèå è âçàèìîçàâèñèìîñòü íàöèîíàëüíûõ ñîöèóìîâ äîñòèãëè òàêîãî óðîâíÿ, ïðè êîòî-

ðîì ðûõëàÿ ñîâîêóïíîñòü áîëåå èëè ìåíå âçàèìîñâÿçàííûõ íàöèîíàëüíûõ ñîöèóìîâ ñòà-

ëà ïðåâðàùàòüñÿ â öåëîñòíûé îáùåñòâåííûé îðãàíèçì ïëàíåòàðíûõ ìàñøòàáîâ. Ýòîò

ïðîöåññ ïðîòåêàåò îäíîâðåìåííî íà ýêîíîìè÷åñêîì, ïîëèòè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì è êóëü-

òóðíîì óðîâíÿõ. Âñå îíè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû è ïîäïèòûâàþò äðóã äðóãà. Íî ñàìîé ãëó-

áèííîé, ñèñòåìîîáðàçóþùåé ÷àñòüþ ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè.

Êîãäà íà÷àëàñü ãëîáàëèçàöèÿ?

Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîðîé ââîäèò â çàáëóæäåíèå òåõ, êòî óâëåêàåòñÿ ôîðìàëüíî ñòà-

òèñòè÷åñêèì ïîäõîäîì ê äàííîé ïðîáëåìå. Ñâîäÿ ãëîáàëèçàöèþ ê ýòîìó âàæíîìó, íî íå

åäèíñòâåííîìó àñïåêòó ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè íå âèäÿò

ðàçíèöû ìåæäó ïðåäûäóùèìè ýòàïàìè ìíîãîâåêîâîãî ïðîöåññà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè

õîçÿéñòâåííîé æèçíè è íîâåéøèì åå ýòàïîì – ãëîáàëèçàöèåé, êîòîðàÿ êà÷åñòâåííî îò

íèõ îòëè÷àåòñÿ.

Â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé ëèòåðàòóðå ñóòü ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè íåðåäêî óñ-

ìàòðèâàþò â ðàñòóùåé ëèáåðàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ òîðãîâëè è êàïèòàëîïî-

òîêîâ è/èëè â ðîñòå ôèíàíñîâîé âçàèìîçàâèñèìîñòè íàöèîíàëüíûõ õîçÿéñòâ. Ýòî ïðè-

âåëî îòäåëüíûõ ýêîíîìèñòîâ ê âûâîäó, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ íà÷àëàñü â êîíöå XIX â., ëèáî

äàæå â XVI â., ïîñëå âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé. Îíè ñ èçóìëåíèåì îáíàðóæëè,

íàïðèìåð, ÷òî ñ 70-õ ãîäîâ XIX â. äî 1914 ã. ñòåïåíü ýêîíîìè÷åñêîé âçàèìîçàâèñèìîñòè

èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí ïî ìíîãèì èç ýòèõ ïàðàìåòðîâ áûëà íå íèæå, ÷åì â êîíöå ÕÕ â.

Òàê ðîäèëîñü ïðåäñòàâëåíèå î äâóõ è äàæå òðåõ âîëíàõ ãëîáàëèçàöèè1 . Äðóãèå âîîáùå

ñòàëè ñ÷èòàòü ãëîáàëèçàöèåé ïîñëåäíèå ïÿòü âåêîâ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ýêîíîìèêè,

1 Ñì., â ÷àñòíîñòè: Henderson D. International economic integration: progress, prospects, implications.

– International Affairs, 1992, ¹ 4; Bentley J.H. AHP forum– cross-cultural interaction and periodization

in world history – American Historian Review. 1996, ¹ 101; O’Rurke K.H., Williamson J.G. When did

globalization begin? – NBER Working Paper 7632, Cambridge MA, 2000.
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ðàçëè÷àÿ ëèøü ðàçíûå åå ýòàïû. Òàê, àâòîðû ôóíäàìåíòàëüíîé êíèãè «Ãëîáàëüíàÿ òðàíñ-

ôîðìàöèÿ: ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà è êóëüòóðà»2 , âûÿâèëè ÷åòûðå ñòàäèè ãëîáàëèçàöèè:

ïðåäìîäåðí, ðàííèé ìîäåðí (1500–1850), ìîäåðí (1850–1945) è ñîâðåìåííûé åå ýòàï.

Ðîññèéñêèé ýêîíîìèñò Â.Ñ Çàãàøâèëè ïðåäëàãàåò ñâîè ÷åòûðå ýòàïà: ïåðâûé – XVI-

XVIII ââ., âòîðîé – XIX – ïåðâàÿ ïîëîâèíà XX â., òðåòèé – âòîðàÿ ïîëîâèíà XX â.-

íà÷àëî XXI â. Îí ïîëàãàåò, ÷òî íûíåøíèé ýòàï ïðîäëèòñÿ åùå ëåò 15–20 è ïîäãîòîâèò

íàñòóïëåíèå ñëåäóþùåãî, ÷åòâåðòîãî ýòàïà3 .

Ïðèâåðæåíöåâ ïîäîáíûõ ïðåäñòàâëåíèé íå ñìóùàåò, ÷òî ïðèìåðíî äî ñåðåäèíû XX â.

ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè êàê òàêîâîé âîîáùå íå áûëî. Áûëè îòäåëüíûå êîëîíèàëüíûå

èìïåðèè, â ðàìêàõ êîòîðûõ ñêëàäûâàëèñü îáøèðíûå «ìèð-ýêîíîìèêè» (â òåðìèíîëî-

ãèè È. Âàëëåðñòàéíà) ñ äîâîëüíî óñòîé÷èâûìè ìåæäóíàðîäíûìè õîçÿéñòâåííûìè ñâÿ-

çÿìè. Íî îíè íèêîãäà íå äîñòèãàëè ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáîâ. Äàæå â ñàìîé áîëüøîé èç

íèõ Áðèòàíñêîé èìïåðèè, ãîðäèâøåéñÿ òåì, ÷òî íàä åå âëàäåíèÿìè «íèêîãäà íå çàõîäèò

ñîëíöå», â ïåðèîä åå ðàñöâåòà, â 1830 ã. ïðîæèâàëî ëèøü 13,1% íàñåëåíèÿ ïëàíåòû4 .

Ïðè÷åì ýêîíîìè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà òàêèõ èìïåðèé áûëè äîñòàòî÷íî çàìêíóòû è çà-

ùèùåíû ìîùíûìè ïðîòåêöèîíèñòñêèìè áàðüåðàìè â âèäå èìïåðñêèõ ïðåôåðåíöèé. Âñÿ

ïðî÷àÿ îéêóìåíà îñòàâàëàñü çà ñêîáêàìè. Ðàñïðîñòðàíÿòü ìîäåëü ìåæäóíàðîäíûõ ýêî-

íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé â òàêèõ ìèð-ýêîíîìèêàõ èëè, ñêàæåì, âíóòðè ãðóïïû ðàçâèòûõ ñòðàí

Çàïàäíîé Åâðîïû íà âñå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ñòîëü æå íåñåðüåçíî, êàê, íàïðèìåð, ïî

ïðè÷èíå óñïåøíîñòè èíòåãðàöèè 27 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà îáúÿâèòü, ÷òî

âñÿ íûíåøíÿÿ ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà æèâåò â ýïîõó ãëîáàëüíîé èíòåãðàöèè.

Âïðî÷åì, ãëàâíîå íå â ýòîì. Ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè – íå ïðîñòî îáðåòåíèå ìèðî-

âîé ýêîíîìèêîé ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáîâ. Ýòî ëèøü åå êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà.

Ãëóáèííîå æå îòëè÷èå ãëîáàëèçàöèè îò ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïîâ äàâíî èäóùåãî ïðî-

öåññà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè õîçÿéñòâåííîé æèçíè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìèðîâîå ñî-

îáùåñòâî ïåðåõîäèò â êà÷åñòâåííî íîâîå ñîñòîÿíèå. È íå òîëüêî â ñôåðå ýêîíîìèêè, íî

è â îáëàñòè ïîëèòèêè, êóëüòóðû è â äðóãèõ àñïåêòàõ æèçíè ìèðîâîãî ñîöèóìà.

Òàêîé ïåðåõîä îáóñëîâëåí òåì, ÷òî â õîäå íåóêëîííîãî âîñõîæäåíèÿ ìèðîâîãî ñîîá-

ùåñòâà ïî ñòóïåíÿì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îíî âñòóïèëî â ïÿòûé òåõíîëî-

ãè÷åñêèé óêëàä. Ïîñòîÿííî íàêàïëèâàþùèåñÿ è ïåðåïëåòàþùèåñÿ òåõíîëîãè÷åñêèå

èííîâàöèè â îáëàñòè èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, äâèãàòåëåé, ðàáî÷èõ ìàøèí, òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ, ñïîñîáîâ êîììóíèêàöèè, ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ïðî-

äâèãàþò ÷åëîâå÷åñòâî îò îäíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà ê äðóãîìó.

 Â ñîâðåìåííîì åãî òîëêîâàíèè ïîíÿòèå «òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä» îçíà÷àåò ñêëàäû-

âàþùèåñÿ íà ðàçíûõ ýòàïàõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà öåëîñòíûå ñèñòåìû ñîïðÿ-

æåííûõ òåõíîëîãèé â ýíåðãåòèêå, â ìîäåëÿõ äâèãàòåëåé, â ñïîñîáàõ îáðàáîòêè ñûðüÿ, â

äîáû÷å ñàìîãî ýòîãî ñûðüÿ è â ïîëó÷åíèè êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, â ñðåäñòâàõ

òðàíñïîðòèðîâêè ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ è ò. ä. Ðå÷ü èäåò î âíóòðåííå öåëîñòíîé ñàìîïîä-

äåðæèâàþùåéñÿ è ñàìîðàçâèâàþùåéñÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç

2 Held D., McGrew A., Goldblatt D. and Perration J. – Global Transformations: Politics, Economics and

Culture. Cambridge, 1999.
3 Çàãàøâèëè Â. Íà ïîðîãå íîâîãî ýòàïà ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè // Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà è ìåæ-

äóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ. Ìàðò 2009 ã., ñòð.17.
4 Ïîäñ÷èòàíî ïî: Maddison A. The World Economy. Historical Statistics. Paris 2003, p.112,241.
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технологически совместимых компонентов, связанных вертикальными и горизонталь-
ными потоками материальных, финансовых и кадровых ресурсов. Поэтому каждому
технологическому укладу присуща своя отраслевая структура производства, свой спе-
цифический тип производственной, финансовой, транспортной и бытовой инфраструк-
туры. Более того, каждый уклад имеет свою модель потребления, стиль жизни населе-
ния, свой уровень профессиональной подготовки кадров, экономической и бытовой куль-
туры.

При всей размытости содержательных и хронологических границ этого понятия со-
временные исследователи идентифицируют пять технологических укладов 5.

Первый (1770-е –1830-е годы). В Англии, Бельгии, Франции на основе водяного дви-
гателя получила развитие механизированная текстильная промышленность, повлекшая
за собой выплавку чугуна и железа, интенсификацию речных и морских перевозок, но
пока еще на традиционных парусных судах.

Второй (1830-е – 1890-е годы). В ведущих западноевропейских странах и в США на
основе работавшего на угле парового двигателя бурно развивается машиностроение,
черная металлургия, угледобыча. Начинается формирование железнодорожного транс-
порта, парусный флот постепенно вытесняется пароходами. Однако внедрение паровых
двигателей остановилось на пороге сельского хозяйства, что стало одной из основных
причин общего отставания аграрного сектора от промышленности6 . Крупное фабрич-
ное производство становится нормой, в связи с чем миграция сельского населения в
города приобретает широкие масштабы, порождая урбанизацию со всеми вытекающи-
ми из этого социальными последствиями.

Третий (1890-е – 1940-е годы). Внедрение в тех же странах изобретенного еще в
1820-х годах электродвигателя, в 1885 г. – двигателя внутреннего сгорания, а 1892 г. –
дизеля, привело к электрификации производства и быта, развитию автомобильного транс-
порта, авиации, к качественным сдвигам в железнодорожном и водном транспорте. Ак-
тивно развивается электроэнергетика и электротехника, а также разные направления
неорганической химии. На рынке энергоресурсов уголь начинает уступать позиции не-
фти и нефтепродуктам. Ведущим конструкционным материалом становится сталь. Элек-
трификация производства создала возможности для технологического применения дос-
тижений науки. Это ускорило технический прогресс. Общее и специальное образование
становится массовым.

Четвертый (1940-е – 1980-е годы). В странах ЕЭС, Швеции, США, Канаде, Японии,
Австралии нарастающая механизация производства постепенно охватила как основные,
так и вспомогательные производственные процессы. На определенном этапе механиза-
ции начинается формирование автоматизированной системы машин. Сначала в хими-
ческой, бумажной, мукомольной промышленности, позднее – в других отраслях маши-
но- и приборостроения. В результате началось массовое производство стандартизиро-
ванных изделий обрабатывающей промышленности, выходящее далеко за пределы внут-
реннего рынка. В годы второй мировой войны были изобретены реактивные двигатели,

5 Глазьев С. Ю. Экономическая теория технологического развития. – М. 1990; Глазьев С.Ю. Тео-
рия долгосрочного технико-экономического развития. – М. 1993.
6 Здесь и далее использованы некоторые идеи А.И. Анчишкина, изложенные в главе 2 его книги
«Наука, техника, экономика» – М., 1986, с. 181.
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преобразившие авиацию и некоторые другие виды транспорта, а главное – позволившие
начать освоение ближнего космического пространства.

Экономика почти полностью переключается на нефть, нефтепродукты и электриче-
ство. Начинает развиваться гидроэнергетика и атомная энергетика. Переработка жидко-
го топлива вызвала к жизни нефтехимию и органическую химию в целом. В результате
уже к 70-м годам ХХ в. было получено около трех миллионов разнообразных синтети-
ческих красителей, полимеров, новых видов жидкого топлива и других органических
соединений. Развивается производство пластмасс и новых конструкционных материа-
лов. Успехи электроники и запуск искусственных спутников Земли позволили создать
глобальную сеть телефонной и радиосвязи.

 Пятый (с 1980-х годов). В развитых странах мира, а также в новых индустриальных
странах быстро прогрессирует микроэлектроника, что ведет к кардинальным сдвигам и
в производстве и в потреблении. На передний край технического прогресса выходят
электронная промышленность, компьютерные и информационные технологии, телеком-
муникации, оптоэлектроника. Формируется глобальная информационная сеть Интер-
нет. В обрабатывающей промышленности начинается развитие гибких автоматизиро-
ванных производств, что существенно расширяет разнообразие выпускаемой продук-
ции и позволяет быстро менять ее модели. Все шире внедряется робототехника. Созда-
ются новые конструкционные материалы, развиваются тонкие химические технологии,
микробиология и биотехнологии. Начинается освоение нанотехнологий. Осваиваются
ветряные, солнечные, атомные и другие нетрадиционные источники энергии. Все эти
сдвиги в сфере производства вместе с повышением доходов населения обусловили пе-
реход от массового потребления стандартных продуктов к индивидуализации потреби-
тельских предпочтений. На этой почве резко возросла роль сферы услуг, как деловых,
так и потребительских, в первую очередь информационных.

Эпицентрами нарождения новых укладов являются страны, наиболее продвинутые
в технико-экономическом плане. От них технологические, экономические и социальные
новшества, как круги по воде, распространяются по всему миру. Понятно, что в миро-
вом экономическом пространстве пока нет единого технологического уклада. Если аван-
гард мирового сообщества уже вступил в пятый уклад и ощущает начало становления
шестого, то арьергард находится где-то в области второго или третьего.

В этих условиях в последние два-три десятилетия начался качественно новый этап
интернационализации хозяйственной жизни – глобализация. Она развилась на основе
индустриализации большей части стран мира, радикального улучшения и удешевления
транспортной инфраструктуры и средств связи, информационной революции, беспре-
цедентного расширения в этих условиях международного разделения труда, превраще-
ния ТНК в решающий фактор распределения инвестиций, технологий и занятости в
мировом масштабе и, наконец, кардинальной либерализации международного переме-
щения товаров, услуг и финансовых ресурсов как в развитых, так и в развивающихся
регионах мира. Переплетаясь и усиливая друг друга, все эти объективные факторы, до-
стигли в 80-х годах прошлого столетия такого уровня, когда их развитие стало самонас-
траивающимся и необратимым процессом. Взаимозависимость всех национальных эко-
номик перешагнула тот рубеж, после которого не только малые и средние, но и крупные
страны уже не могут не зависеть от значительных экономических и политических собы-
тий в других странах и в других частях планеты.
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 Движущие силы экономической глобализации

В эпоху глобализации происходят кардинальные сдвиги в характере международно-
го разделения труда. На протяжении тысячелетий одни готовые продукты обменивались
(по бартеру либо с использованием денег) на другие готовые продукты. Такой обмен
сохранился и на ранних этапах индустриализации, с той лишь разницей, что простей-
шие готовые продукты (ткани, одежда, металлоизделия и т. п.), производимые в немно-
гих развитых странах, стали обмениваться на базовые ресурсы (продовольствие, сельс-
кохозяйственное и минеральное сырье, топливо и т. п.), выращиваемые или добываемые
в остальных странах. По своей сути это было межотраслевое разделение труда, обус-
ловленное различиями природно-климатических или технологических условий произ-
водства конкретных товаров в различных странах. Такое разделение труда позволяет
странам-партнерам получать выигрыш при сохранении автономии их внутренних рын-
ков. Для увеличения выгод от международного обмена достаточно просто более рацио-
нально перераспределить труд и капитал между различными отраслями внутри собствен-
ной страны, либо вынести отдельные производства за рубеж, туда, где труд, капитал или
природные ресурсы обходятся дешевле.

Такая перетасовка факторов производства в поисках оптимума происходит постоян-
но с учетом меняющихся внутренних условий, а также внешних обстоятельств. Но это
не порождает потребности в региональных зонах свободной торговли или таможенных
союзах. Межотраслевое международное разделение труда вполне совместимо с дезин-
тегрированной структурой мирового рыночного пространства, где каждая национальная
экономика представляет собой вполне самостоятельную ячейку, хотя и связанную с дру-
гими.

Однако в отличие от сельского хозяйства и добычи природных ресурсов обрабатыва-
ющая промышленность позволяет бесконечно разнообразить производство. Такая тен-
денция удачно сочетается с растущим благосостоянием потребителей и их возможнос-
тью выбирать нужные им изделия в широком диапазоне личных предпочтений и вкусов
как из отечественных, так и из импортных товаров. В итоге одни марки автомобилей,
телевизоров и т. п. обмениваются в ходе международной торговли на другие. Так наряду
с межотраслевым международным разделением труда быстро развивается внутриот-

раслевое его разделение, когда страны обмениваются товарами одной и той же товарной
группы, но разного качества или дизайна. В результате международная торговля издели-
ями обрабатывающей промышленности очень быстро растет. С 1950 г. по 2006 г. миро-
вой экспорт аграрных товаров увеличился (в постоянных ценах) в 7,5 раза, минерально-
го сырья – в 10 раз, а изделий обрабатывающей промышленности – в 71 раз7 . Но чем
более диверсифицированы международные товаропотоки, тем плотнее и устойчивее
экономические связи стран-партнеров.

Более того, по мере развития машинного производства складываются условия для
расчленения самого производственного процесса на отдельные операции и обмена меж-
ду такими обособившимися звеньями единого технологического цикла их продукцией
(то есть полупродуктами). Это уже более высокая ступень, когда разделение труда в
прежнем, классическом смысле перерастает в разделение производственного процесса.

7 WTO. International Trade Statistics 2007, p. 169
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В первой трети ХХ в. на этой почве стало развиваться международное производствен-
ное кооперирование, то есть формирование производственных цепочек, отдельные зве-
нья которых размещены в разных странах, но функционируют по единому плану и в
едином ритме. Между ними по строгому графику перемещаются потоки деталей, узлов,
компонентов, обеспечивая непрерывность всего технологического процесса, конечным
результатом которого является тот или иной готовый продукт. В прошлом это были внут-
ризаводские потоки и по содержанию, и по форме. С первой трети прошлого столетия
всё большая их часть обретает международный статус.

Доля промежуточных продуктов (полуфабрикатов, частей и компонентов) в миро-
вом товарообороте растёт и к 2007 г. достигла 49,7 % мирового импорта (табл.1). Таким
образом, в наши дни почти половину мирового товарооборота составляют не сырьё и
конечные продукты, а полуфабрикаты, части и компоненты будущих конечных продук-
тов. Сегодня импорт промежуточных продуктов почти вдвое больше импорта готовых
изделий. Мировой товарооборот стал уже качественно иным, далёким от традиционной
модели, когда готовые изделия обменивались на сырьё или на другие готовые изделия.
Надо ли говорить, сколь существенно это умножает массу товаров, обращающихся между
странами, и сколь прочно привязывает национальные хозяйства таких стран друг к дру-
гу?

Есть все основания ожидать, что в ближайшие десятилетия эта тенденция получит
дальнейшее развитие. Промежуточные продукты, в особенности части и компоненты,
будут занимать все большее место и в производстве и в международной торговле, а их
роль в мировой экономике будет соответственно возрастать.

Все эти сдвиги в международном разделении труда существенно ускоряют процесс
интернационализации производства и обмена, как на двустороннем уровне, так и в мно-
госторонних торгово-экономических блоках, и в глобальном масштабе. Результатом этой
трансформации является растущая экономическая открытость всех национальных хо-
зяйств, как небольших, так и крупных. Она имеет два аспекта: торгово-политический и
воспроизводственный.

Таблица 1. Товарная структура мирового импорта в 1995 г., 2000 г. и 2007 г. (%)

Рассчитано по: UN COMTRADE  Database.

Категория товара 1995 2000 2007 

Сырьё 10,5 15,3 14,6 

Промежуточные продукты 49,4 48,7 49,7 

Полуфабрикаты 33,7 29,1 32,7 

Части и компоненты 15,7 19,6 17,0 

Готовые изделия 26,8 29,7 27,6 

Нераспределённые товары 13,3 6,3 8,1 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 
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Торгово-политическая открытость измеряется степенью освобождения межстра-
новых трансакций от искусственных (созданных властями) барьеров, осложняющих эко-
номическое взаимодействие резидентов и нерезидентов по обе стороны государствен-
ной границы. Нельзя упускать из виду и протекционистский эффект заниженного об-
менного курса национальной валюты. На ранних этапах своего развития все страны
отгораживались от внешнего мира высокими протекционистскими барьерами, но в пос-
ледние два-три десятилетия они снижаются. Развитые страны снизили свои тарифные
барьеры до минимума. Уровень защиты внутренних рынков развивающихся стран пока
еще довольно высок. Но и здесь протекционизм постепенно ослабевает.

Измерить торгово-политическую открытость той или иной страны весьма сложно,
поскольку официальные импортные барьеры (тарифные ставки) усиливаются или
подменяются различными паратарифными и нетарифными барьерами, антидемпинго-
выми мерами и т. п. Чтобы проследить динамику этого процесса в мировом масштабе,
нужно ко всем странам применить одинаковые критерии открытости. Гарвардские эко-
номисты Дж. Сакс и Э. Вернер предложили в 1995 г. пять таких критериев: средний
тарифный барьер страны не превышает 40%; нетарифные барьеры ограничивают не
более 2/5 торговли; обменный курс национальной валюты на черном рынке в течение
десятилетия не опускается более чем на 20% по отношению к официальному курсу; в
стране нет социалистической командно-распределительной экономики; отсутствует го-
сударственная монополия на основную часть экспорта8. Подсчеты по 140 странам на
базе даже этих не слишком либеральных критериев показали, что доля открытых госу-
дарств возросла с 15,8% в 1960 г. до 73,3% в 2000 г., а доля проживающего в них населе-
ния увеличилась с 20 до 47,1% (см. рис.1). Экономическое значение таможенных границ
существенно уменьшилось, особенно с середины 1980-х годов.
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8 См.: Sacks J. and Warner A. Economic Reform and the Process of Global Integration – Brookings
Papers on Economic Activity, 1995, №1, p.22.

Рис. 1. Динамика доли торгово-политически открытых стран в мировом итоге с 1960 г. по 2000 г. (в %).
Источник: Wacziarg R. and Welch K. Trade Liberalization and Growth: New Evidence // NBER Working
Paper 10152, December 2003, p.78.
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В этих условиях стали формироваться региональные зоны свободной торговли и та-
моженные союзы, способствующие интеграции национальных экономик. Сопоставляя
хронологию становления таких зон и союзов со сменой технологических укладов, не-
трудно заметить, что в Западной Европе экономическая интеграция началась на базе
сложившегося здесь к 50-м годам ХХ в. четвертого технологического уклада, а попытки
в 1960 -70-х годах повторить этот успех в других регионах, не достигших этого уровня
развития, оказались фальстартом. Шансы на успех здесь появились позднее, но только у
тех регионов, которые в своем технико-экономическом развитии доросли до четвертого
уклада. Что же касается глобализации, то по понятным причинам она началась на еще
более высоком технологическом уровне, когда в большинстве развитых и новых ин-
дустриальных стран стал доминировать пятый уклад. Отсюда следует, что региональ-
ная экономическая интеграция становится возможной только после того, как в соответст-
вующем регионе складывается, по меньшей мере, четвертый технологический уклад, а
глобализация – только тогда, когда в авангардных регионах мира начинает доминировать
пятый уклад.

Воспроизводственная открытость – это степень вовлеченности национальной эко-
номики в систему мирохозяйственных связей. Она измеряется процентным отношением
суммы экспорта и импорта страны к объему ее ВВП. Экспорт и импорт – две составля-
ющие ее воспроизводственного цикла, которые проходят через внешнеторговый оборот
для того, чтобы обеспечить нормальный процесс создания, распределения и реализации
национального продукта. Воспроизводственная открытость в какой-то мере корректи-
руется торговой политикой, поскольку импортная ее составляющая во многом зависит
от уровня протекционизма, а экспортная – от государственного стимулирования экспан-
сии национальных компаний на внешних рынках. Но в принципе она определяется теми
технико-экономическими условиями, в каких находится национальная экономика. По-
этому для оценки уровня экономической взаимозависимости нескольких стран или мира
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Рис. 2. Динамика воспроизводственной открытости мировой экономики по экспорту с 1960 г. по
2005 г. (в %).
Рассчитано по: World development Indicators on CD-ROM; WTO. International Trade Statistics 2006.
Annex table 1.
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в целом важна не столько либерализация национальных торговых режимов, сколько вос-
производственная открытость.

Как видно на рис. 2, за последние 45 лет воспроизводственная открытость мировой
экономики по экспорту товаров и услуг повысилась в 3,1 раза: с 9,5 до 29,8 %. Чтобы
исключить влияние колебаний в отдельные периоды мировых цен, данные как по ВВП,
так и по экспорту товаров и услуг здесь приведены в неизменных ценах 1995 г. Нетруд-
но заметить, что с середины 1980-х годов этот процесс явно ускорился. В 1960–1985 гг.
воспроизводственная открытость повышалась в среднем на 2% в год, а в 1985–2005 гг. –
на 3,25%. Поскольку объем мирового импорта примерно равен объему мирового экс-
порта, процентное отношение всего внешнеторгового оборота к мировому валовому
продукту достигло в 2005 г. почти 60 %. Иными словами, уже теперь больше половины
глобального производства сопряжено с международным обменом его результатами.

Глобализация социальной сферы

В условиях глобализации экономики, облегчения и удешевления переездов из стра-
ны в страну, быстрого совершенствования коммуникаций наблюдается бурное развитие
международных информационных потоков (через радио и телевидение, прессу, Интер-
нет), а также личных контактов граждан разных стран (в форме международной мигра-
ции населения, туризма, телефонного и почтового общения). Все это ведет к сближению
народов и национальных культур, то есть к социальной глобализации.

Возьмем, например, культуру производства. «Глобализация экономики, – пишет Э.
Корниш, – означает, что металлический болт, сделанный в Малайзии, должен точно соот-
ветствовать гайке, произведенной в Таиланде, чтобы скрепить отдельные части, изготов-
ленные в Южной Африке и Чили»9. А поскольку эти болты, гайки и детали предназна-
чены для того, чтобы соединяться в нечто не просто полезное, но и конкурентоспособ-
ное на мировом рынке, нужно, чтобы их производители во всех этих странах обладали
более или менее одинаковым уровнем производственной культуры, по крайней мере, не
ниже определенного его минимума. По мере научно-технического прогресса такой ми-
нимум неуклонно повышается, а вместе с ним должны повышаться знания и умение
производителей подобных сложных изделий.

Еще быстрее сближаются национальные культуры торговых, финансовых, транс-
портных, туристических и других коммерческих услуг. Глобальная конкуренция застав-
ляет местные компании равняться на мировые стандарты. Этому, в частности, способст-
вует развитее международного туризма. По данным Всемирной туристической организа-
ции, количество международных туристов увеличилось с 434,5 млн. в 1990 г. до 924
млн. в 2008 г., то есть более, чем вдвое. Ожидается, что к 2020 г. эта цифра составит 1,6
млрд.10. Это ведет к выравниванию качества транспортных, гостиничных и многих дру-
гих туристических услуг. Скажем, африканские туроператоры для сохранения привле-
кательности своих курортов и туристических объектов вынуждены равняться на евро-
пейские или американские стандарты обслуживания. В то же время прибывающие в
страну иностранные туристы являются живой рекламой иного образа жизни и культуры.

9 Корниш Э. Кибербудущее. – В кн. «Впереди XXI век». М., 2000 г., с. 193.
10 World Tourism Organization database, April 2009.
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Еще больший вклад в социальную глобализацию вносит международная миграция
населения в поисках работы, образования, убежища от природных или военных бед-
ствий. По официальным, далеко не полным данным, в 2007 г. во всем мире насчитыва-
лось более 200 млн. мигрантов, то есть около 3% населения планеты. К этому следует
добавить 20–30 млн. нелегальных мигрантов, представляющих особый интерес для ме-
стных работодателей по причине свой бесправности и готовности трудиться за мини-
мальную оплату11. В результате в ряде принимающих стран формируются иностранные
диаспоры со своей культурой, обычаями, религией. Одновременно растут и потоки реэ-
мигрантов, приносящие с собой некоторые элементы иной, как правило, более высокой
культуры. Так постепенно нарастает международная диффузия различных элементов
культуры.

Но самый большой вклад в социальную глобализацию вносит взрывоподобное разви-
тие средств международной коммуникации. Если в 1990 г. на тысячу жителей планеты
приходилось в среднем 98 телефонов, то в 2005 г. – 18012. Еще быстрее растет оснащен-
ность мобильными телефонами: с 2 на тысячу жителей в 1990 г. до 341 в 2005 г. – в 171
раз!13  Особенно важен стремительный рост числа пользователей Интернетом, самой
универсальной всемирной информационной системой. В 1991 г. доступ в нее имели
около 5 млн. человек, к концу 2000 г. – около 360 млн.14, а в конце марта 2009 г. – 1596
млн., т.е. 23,8 % населения Земли.15 Объем обмена информацией посредством Интерне-
та удваивается через каждые 100 дней, то есть в 7,3 раза ежегодно.

С помощью спутников связи по мобильному телефону, телефаксу, Интернету можно
общаться из любой точки земного шара с абонентом в любой другой его точке. Пользо-
вание Интернетом, помимо прочего, способствует превращению английского языка в
главный язык международного общения, а потому облегчает обмен идеями, достижени-
ями науки, культурными ценностями. Новейшие телекоммуникационные и информаци-
онные технологии, включая ретрансляционные спутники Земли, создали наднациональ-
ные мосты, благодаря которым информация в считанные секунды легко преодолевает
на своем пути не только государственные границы, но и огромные расстояния. Склады-
вается глобальное киберпространство.

В этих новых условиях резко возросли возможности повышения общего уровня обра-
зования менее развитых стран, в том числе путем дистанционного обучения. В после-
дние два-три десятилетия здесь достигнуты заметные успехи. В 2005 г. начальное обра-
зование в развитых странах имели 96% детей школьного возраста, среднее образование
– 92%. В развивающихся странах первый показатель достиг в среднем 85 %, а второй –
53%. В том числе в Африке южнее Сахары – соответственно 72 % и 26%, в арабских
странах – 83 % и 59%, в Латинской Америке – 95 % и 68%, в Восточной Азии – 93 % и
69%16.  Мир постепенно становится более однородным в культурном отношении.

11 International Organization of Migration. – Global Estimates and Trends. April 2009.
12 Human Development Report 2007/2008, p. 276.
13 Ibid., p. 276.
14 Economic Commerce and the Role of WTO. Geneva, WTO, 1998, p. 8.
15 Internet Usage Statistics, April 2009.
16 Human Development Report 2007/2008, p 272.



Ю.В. Шишков. Глобализация – новая эпоха в истории человечества 17

Правда, это нравится далеко не всем. Почти в каждом национальном социуме есть
группы населения, которые возводят свой язык и другие культурные ценности в ранг
высших ценностей и готовы защищать их «до последнего патрона». На этой почве некото-
рые западные политологи пришли к выводу, что в эпоху глобализации основным источ-
ником международных конфликтов становится не экономика или идеология, а несовмес-
тимость цивилизаций во все более тесным мире.17  Их оппоненты из антиамериканского
лагеря акцентируют внимание на том, что современный мир американизируется, обви-
няют Запад в «культурном империализме» и предвидят жестокую борьбу в целях защи-
ты исламских и даосистских культурных ценностей. И те и другие ожидают поляриза-
ции мира на расовой и культурной ной почве.

Им противостоит более реалистичная концепция «гибридизации» культур, то есть
не вытеснения или подавления одной культуры другой, а их сближения и взаимообога-
щения, в процессе которого формируется некая гибридная культура18. Факты свидетель-
ствуют о том, что большинство современных культур – гибриды. Правда, исходные со-
ставляющие представлены в них не поровну, а в разных пропорциях в зависимости от
того, какая из них оказалась более жизнеспособной в окружающей общественной сре-
де. В конечном счете гибридизация идет на пользу носителям менее жизнеспособной
культуры, позволяя им быстрее преодолеть свое отставание. И никакие ламентации на-
ционалистов, никакой джихад не могут отменить действие этого социального закона,
хотя и неласкового по отношению к менее жизнеспособным культурам, но очень важно-
го для совершенствования человечества в целом.

Глобализация политико-правовой сферы

Экономическая и социальная глобализация во многом, хотя и не во всем, предопре-
деляют политическую глобализацию. В этих новых условиях государство как развитой,
так и развивающейся страны все более утрачивает возможность активно использовать
такие рычаги макроэкономической политики, как импортные барьеры и экспортные суб-
сидии, курс национальной валюты и ставка рефинансирования центрального банка.
Нарастающая взаимозависимость национальных экономик вынуждает пользоваться ими
с оглядкой на другие государства, на ТНК, которые своими ответными действиями мо-
гут свести на нет ожидаемые результаты принятых мер. Наконец, нужно учитывать и
растущее давление со стороны международных общественных организаций, в том чис-
ле таких влиятельных, как «Гринпис», «Эмнисти Интернэшнл» и других.

Вместе с тем сегодня многие государства соперничают друг с другом за привлечение
иностранных инвестиций, особенно в форме строительства производственных мощно-
стей. В этой связи даже такие традиционно «внутренние» аспекты государственного
регулирования, как налогообложение, трудовое законодательство, образование и

17 См., например, Lewis B. The Roots of Muslim Rage // The Atlantic Monthly, September 1990; Хан-
тингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования, 1994, № 1.
18 См. : Young R. Colonial Desire. Hibridity in Theory. Culture and Race London, 1995; Appadurai A.
Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996; Kraidy M. Hybridity or
the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia, 2005.
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Таблица  2.  Динамика внутриполитических  режимов с 1978 г. по 2008 г.

Год Демократичные Полудемократичные Недемократичные 

 Число % Число % Число % 

1978 47 30 56 35 55 35 

1988 60 36 39 23 68 41 

1998 88 46 53 28 50 26 

2008 89 46 62 32 42 22 

Источник: Freedom  House. Freedom in the World 2009: Global Data.

профессиональная подготовка кадров, социальная и экологическая политика становят-
ся объектами межправительственной конкуренции, ограничивающей прежнюю свобо-
ду действий национальных властей.

Вовлеченность отдельных государств в политическую глобализацию косвенным об-
разом зависит от степени демократичности их политических режимов. Чем они менее
демократичны, чем больше в них элементов авторитаризма, тем более замкнутым и изо-
лированным от внешнего мира оказывается социум страны. Наглядным примером этого
может служить Северная Корея. И наоборот, общество с прочными демократическими
устоями активно врастает в мировое экономическое и политическое пространство. Ста-
тистика свидетельствует, что количество демократически устроенных государств и их
доля в мировом сообществе медленно, но устойчиво растут (табл.2).

В последние два-три десятилетия перед человечеством встала беспрецедентная за-
дача – найти новые механизмы регулирования глобальной экономики, экологии и дру-
гих сфер жизни человечества. Начался болезненный процесс трансформации существо-
вавшей тысячелетия национально-государственной формы организации мирового со-
циума в некую новую ее форму. Поиски механизмов глобального регулирования идут и
в рамках ООН с ее разветвленной системой политических, экономических, социальных
и прочих органов, и в Международном валютном фонде, во Всемирном банке, во Все-
мирной торговой организации. В современном мире функционируют около 300 всемир-
ных межправительственных организаций, не считая множества таких организаций на
региональном, а тем более на двустороннем уровнях. Каждое государство участвует
одновременно в нескольких, порой в десятках, межправительственных организациях и
вынуждено соблюдать выработанные там нормы международного права.

Ограничение свободы действий национальных властей возрастает по мере повыше-
ния уровня технико-экономического развития страны. Чем он выше, тем шире и
разнообразнее ее внешнеэкономические, политические, культурные связи, тем силь-
нее и разностороннее воздействие внешней среды на национальную экономику и по-
литику. Тем менее автономным становится государство в проведении своей внутрен-
ней политики и тем более изобретательным оно должно быть в достижении целей
этой политики.

Это, конечно, не означает, что национальное государство как механизм, регулирую-
щий внутристрановые и международные отношения, отживает свой век. Оно сохранит-
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ся еще неопределенно долго, но уже не в роли всевластного и суверенного вершителя
судеб своей страны, а в качестве одного из звеньев все более усложняющегося механиз-
ма регулирования глобальных процессов. Похоже, что такой механизм все более обре-
тает сетевой характер: правительства становятся как бы узловыми пунктами глобаль-
ной управленческой сети, включающей, помимо государств, международные межпра-
вительственные и общественные организации, транснациональные корпорации, глобаль-
ные деловые элиты (вроде Давосского форума) и т.п.

Таковы суть глобализации и ее кардинальные отличия от предшествующих этапов
интернационализации хозяйственной жизни. Ничего подобного не было ни в конце XIX
в., ни в первой половине ХХ в. Все это случилось впервые в истории человечества. И
все это непривычно и трудно предсказуемо.

Динамика глобализации и её региональные уровни

До недавнего времени исследователи глобализации ограничивались общими рассуж-
дениями о ней, пытались выявить ее движущие силы и последствия. Но динамика этого
процесса, его темпы оставались в значительной мере предметом предположений. Этот
пробел в 2002 году восполнили сотрудники Швейцарского института экономики (Цю-
рих), разработавшие методику составления так называемого KOF index of Globalization
– комплексного показателя, включающего 9 экономических, 11 социальных и 4 полити-
ческих критерия. Можно предъявлять авторам претензии относительно количества и
адекватности выбранных ими критериев, как и метода их агрегирования, но пока это
наиболее востребованный показатель многогранного процесса глобализации.

На рис.3 приведены агрегированные на базе 158 стран мировые данные о динамике
этого индекса в целом и отдельно о глобализации их экономики и политики. Что до
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Рис. 3. Динамика индекса глобализации 158 стран с 1970 г. по 2006 г.
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индекса социальной глобализации, то он почти полностью совпадает с индексом «в це-
лом». Характерно, что уровень экономической глобализации, как и следовало ожидать,
заметно превышает уровни социальной и особенно политической глобализации. Это
подтверждает описанную выше субординацию этих процессов.

Новизна и неопределенность многопланового феномена глобализации порождает
закономерные опасения. На протяжении десятков тысяч лет борьбы за выживание у
людей, как, впрочем, и у всех высших животных, выработался рефлекс страха перед
всем новым, необычным и непонятным. Эта естественная и биологически полезная
реакция подсознательно проявляется и в отношении глобализации. И проявляется она
тем сильнее, чем менее интеллектуально развиты и образованы те или иные слои ми-
рового сообщества. Чем ниже этот порог, тем навязчивее ожидание всяких неприятно-
стей от глобализации и тем сильнее реакция отторжения, замешанная на страхе перед
неопределенным будущим. Крайним проявлением этого неприятия глобализации ста-
ли массовые демонстрации протеста и организация уличных беспорядков в тех горо-
дах, где проходят форумы «сильных мира сего». Туда, где проходят встречи политиков
для обсуждения глобальных проблем, съезжаются отовсюду десятки тысяч протесту-
ющих, среди которых немало «бритоголовых», националистов, троцкистов, ультра-
правых, анархистов и прочих радикалов всех сортов, готовых крушить все, что попа-
дет под руку, подобно тому, как в конце XVIII–начале XIX вв. в слепой ненависти к
индустриализации британские луддиты ломали станки и прочие атрибуты промыш-
ленной революции.

Основная претензия к глобализации – это громадный разрыв в уровнях технико-эко-
номического и социально-культурного развития между сравнительно небольшой груп-
пой индустриальных и постиндустриальных стран и остальным человечеством. Про-
блема эта действительно очень серьезна и чревата многими опасностями не только для
менее развитых стран, как это принято считать, но и для мирового авангарда. На протя-
жении столетий до начала глобализации этот авангард мог развиваться, не обращая вни-
мания на мировую периферию. С циничным безразличием он как бы говорил бедным
странам: ваша нищета – это ваши заботы, нам до этого нет дела. Но в глобализирую-
щемся мире, где все страны оказываются взаимозависимыми, такому безразличию при-
ходит конец. Теперь мировой авангард зависит от состояния мировой периферии во
многих отношениях. Назову здесь лишь три наиболее очевидных.

Во-первых, поток легальной и нелегальной миграции из перенаселенных стран «Юга»
с их огромной безработицей в страны «Севера» достиг беспрецедентных масштабов,
порождая здесь множество экономических, политических и межэтнических проблем.
Во-вторых, структура производства в развитых регионах мира все быстрее смещается в
сторону высокотехнологичных товаров и услуг, которые требуют обширных рынков сбы-
та, выходящих не только за пределы отдельных стран авангарда, но и за рамки «Севера»
в целом. Нужны растущие рынки сбыта таких товаров и услуг в развивающихся регио-
нах. А это достижимо лишь при ускоренном повышении доходов населения «Юга». В-
третьих, экология Земли все дальше погружается в кризис, выход из которого невозмо-
жен без ускоренного внедрения природосберегающих технологий не только в производ-
стве, но и в быту. Если в развитых регионах такие технологии в последние годы стали
внедряться, то в развивающихся для этого, как правило, нет ни ресурсов, ни квалифици-
рованного персонала. И это чревато дальнейшим ухудшением климата на всей планете,
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повышением уровня Мирового океана и прочими природными катастрофами, от кото-
рых «Север» отгородиться не может.

Все три аспекта зависимости мирового авангарда от глобальной периферии требуют
сокращения исторически сложившегося разрыва в уровнях их технико-экономического
и культурного развития. В интересах самого же авангарда. И он оказывает развиваю-
щимся странам значительную финансовую, техническую и консультационную помощь,
особенно группе наименее развитых стран.

 Некоторые результаты такого взаимодействия мирового авангарда и арьергарда по-
зволяет выявить все тот же КОФ-индекс. Как следует из предыдущего анализа, менее
развитые страны слабее вовлечены и в мирохозяйственные связи, и в гибридизацию
культур, и в политко-правовое сотрудничество с другими странами. Это наглядно видно
из графика на рис.4. На первый взгляд все три кривые изменяются почти синхронно. На
самом деле третья группа стран повышает свой уровень глобализации быстрее, чем две
первые. Среднегодовой темп прироста за весь 36-летний период в первой группе соста-
вил 1,05%, во второй –1.15, в третьей – 1,62%. То есть третья группа повышала свой
уровень глобализации в 1,5 раза быстрее, чем первая. С начала 1990-х годов повышение
этого уровня во всех группах ускорилось: в первой – до 1,1% в год, во второй – до 1,45
%, в третьей – до 2,69 %. Таким образом, третья группа стала обгонять первую уже в 2,4
раза.

Это значит, что мировой ландшафт глобализации постепенно выравнивается и при-
том ускоряющимся темпом. При всех экономических, этнических, политических и про-
чих конфликтах мир явно движется в направлении большей однородности и растущей
взаимозависимости разных частей мирового социума. Хотелось бы надеяться, что это
ведет к большему их взаимопониманию и терпимости друг к другу.
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МЕНЯЮЩИЙСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ

Е.С. Хесин

В 2000-е годы экономическая картина мира претерпела серьезные изменения. В их
основе – одновременное действие двух фундаментальных факторов: ускорения иннова-
ционного развития и глобализации. Инновации влияли на качественные параметры про-
исходящих в мировом хозяйстве процессов, глобализация – на их количество. Огромное
воздействие на формирование нового облика мировой экономики оказали особенности
циклического развития в нынешнем десятилетии. В развитых странах продолжался пе-
реход к постиндустриальной модели экономического развития. В мировом хозяйстве
возникла новая конфигурация сил.

Движущие силы перемен

В текущем десятилетии вплоть до развертывания кризиса развитие мировой эконо-
мики опиралось на увеличение инвестиций в научные исследования и разработки, фор-
мирование глобальных телекоммуникационных сетей, развитие информационных тех-
нологий, расширявшееся использование Интернет-технологий, применение передовых
технических стандартов и методов корпоративного и государственного управления эко-
номикой. Если раньше информационно - технологический уклад существовал как «вещь
в себе», то в поледнее время он стал проникать в другие, традиционные, отрасли эконо-
мики. В результате произошли серьезное технологическое перевооружение и модерни-
зация производственной и инфраструктурной базы хозяйства. Повысилась эффектив-
ность производства. В настоящее время почти четверть населения – 1,5 млрд. человек -
регулярно пользуется Интернетом, мобильный доступ к нему имеют 600 млн. человек.
Общее число абонентов мобильной связи приближается к 4 млрд.1

 В 2000-х гг. возрастало значение нематериальных факторов производства и созда-
ния стоимости. К ним, в первую очередь, относятся вложения в человека, прежде всего
в образование и профессиональные компетенции, а также в интеллектуальные активы:
патенты, авторские права, ноу-хау, современные технологии. Стоимость товаров в но-
вой модели рынка в значительной мере стала формироваться посредством таких «нео-
сязаемых» факторов, как бренд, имидж, гудвил и др. Быстрое распространение новых
технологий не только привносило новые способы ведения хозяйства, но и формировало
новые типы взаимоотношений в мировом хозяйстве.2  Одновременно увеличивался круг
стран, в которых происходило повышение наукоемкости производства, т.е. расширение
масштабов НИОКР относительно размеров ВВП. Устойчивой тенденцией стало вырав-
нивание показателей наукоемкости развитых и ряда развивающихся стран.

Отчетливо выявились основные тенденции ресурсного обеспечения НИОКР: рост
расходов преимущественно за счет предпринимательского сектора, расширение коопе-

1 Economist. 19. 11 2008.
2 Подробнее см. «Вопросы новой экономики». 2009, №1. С. 6–16.
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ðàöèè ÷àñòíîãî áèçíåñà ñ óíèâåðñèòåòàìè è ãîñóäàðñòâåííûìè èññëåäîâàòåëüñêèìè

öåíòðàìè, ñíèæåíèå ïðÿìîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ÷àñòíîé ïðîìûøëåí-

íîñòè è óñèëåíèå êîñâåííîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ. Óñêîðèëñÿ ïåðåõîä áîëüøèíñòâà ðàçâè-

òûõ ñòðàí ê íîâîé ôàçå ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ãåíåðàëüíîé

íàïðàâëåííîñòüþ êîòîðîé ñòàíîâèòñÿ ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷. Íà ïåð-

âûé ïëàí âûõîäÿò òðåáîâàíèÿ íàèáîëåå íàñóùíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ áåçðàáîòèöåé,

çäðàâîîõðàíåíèåì è êà÷åñòâîì æèçíè. Óñèëèâàëîñü âíèìàíèå ê àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãå-

òèêå.3

Âîçðàñòàëè íàó÷íûå áþäæåòû êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ìèðà. Íàèáîëüøèìè ïîêàçàòå-

ëÿìè íàóêîåìêîñòè îáëàäàþò êîìïàíèè, ïðåäñòàâëÿþùèå ôàðìàöåâòè÷åñêóþ ïðîäóê-

öèþ, ïðîèçâîäñòâî ñðåäñòâ ñâÿçè è óñëóãè â ýòîé îáëàñòè, ïðèáîðîñòðîåíèå, ïðîãðàìì-

íîå îáåñïå÷åíèå. Ñóùåñòâåííî âîçðîñ âêëàä èííîâàöèîííûõ ôàêòîðîâ â ðåøåíèå ïðî-

áëåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íà ðóáåæå XXI â. íàóêîåìêèå ïðîèçâîäñòâà äàâàëè 85%

ïðèðîñòà ìèðîâîãî ÂÂÏ.

Äðóãèì âàæíåéøèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ñòàëà ãëîáàëèçàöèÿ. Ñóòü ýêîíîìè÷åñêîãî

èçìåðåíèÿ ãëîáàëèçàöèè ñîñòîèò, âî-ïåðâûõ, â ðåçêîì, äàæå âçðûâíîì, âîçðàñòàíèè ðîëè

èíòåðíàöèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà âî âñåõ ôàêòîðàõ, çâåíüÿõ è ìåõàíèçìàõ ïðîöåññà îá-

ùåñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà íà íàöèîíàëüíûõ óðîâíÿõ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè âîç-

äåéñòâèÿ è äàæå ïðåîáëàäàíèè âíåøíèõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ íàä âíóòðåííèìè âî âñå

áîëüøåì êîëè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ.4  Âî-âòîðûõ, â îïåðåæàþùåì ðàçâèòèè ìåæäóíàðîä-

íîé ñôåðû ýêîíîìèêè â öåëîì ïî ñðàâíåíèþ ñ âíóòðåííèì ïðîèçâîäñòâîì. Íàêîíåö, â

èíòåíñèâíîì óêðåïëåíèè ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé è âçàèìîçàâè-

ñèìîñòåé ðàçëè÷íûõ ñòðàí è ðåãèîíîâ ìèðà, õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Ïî-íàñòîÿùåìó íûíåøíèé ýòàï ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè íà÷àëñÿ íà ðóáåæå

1980-õ–1990-õ ãã., êîãäà ê ãëàâíîìó òå÷åíèþ ïðîöåññà ïðèñîåäèíèëèñü òðåòèé è îñî-

áåííî âòîðîé ìèð, â ïðîøëîì íàçûâàâøèéñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêèì. Îáà òåïåðü íàçûâàþò

ôîðìèðóþùèìèñÿ ðûíêàìè, ïîñêîëüêó èìåííî òàêèìè èõ âèäÿò ñ âûñîòû ðàçâèòîãî

êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðûíêà, êîòîðûé âîçíèê óæå äàâíî5.

Ñîâðåìåííûé – êà÷åñòâåííî íîâûé – ýòàï ãëîáàëèçàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ åãî òåñíåé-

øèì ïåðåïëåòåíèåì ñ èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì. Â áîëüøèíñòâå ñòðàí â ïðîâåäåíèè

ÍÈÎÊÐ âîçðàñòàåò ó÷àñòèå èíîñòðàííûõ ôèðì. ÒÍÊ ñîçäàþò íîâûå íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêèå öåíòðû çà ïðåäåëàìè ñâîåé ñòðàíû. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ìåíåå ïîëîâèíû

âñåõ çàÿâîê íà ïàòåíòû, ïîñòóïàâøèõ â ïàòåíòíûå áþðî ÑØÀ è Åâðîïû, èìåëè èíîñò-

ðàííîå ïðîèñõîæäåíèå. 3/4 ëèöåíçèîííîãî îáîðîòà ïðèõîäèëîñü íà âíóòðèôèðìåííûå

îòíîøåíèÿ ÒÍÊ.

Ñî÷åòàíèå ãëîáàëèçàöèè è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ îáåñïå÷èëî óñêîðåííûé ðîñò

ìèðîâîé òîðãîâëè òîâàðàìè è óñëóãàìè è åùå áîëåå ñòðåìèòåëüíûé ïåðåëèâ êàïèòàëà,

íàðàñòàíèå ïîòîêà ìèãðàíòîâ, òðàíñãðàíè÷íîå äâèæåíèå îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ,

íàìíîãî îáãîíÿâøåå òåìïû ðîñòà îáñëóæèâàåìûõ èìè ïðîèçâîäñòâ è òîðãîâëè, äàëü-

íåéøóþ ëèáåðàëèçàöèþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîãî îáìåíà.

3 Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà. Ïðîãíîç äî 2020. Ì.: Ìàãèñòð, 2007. Ñ.92, 93.
4 È.Ä. Èâàíîâ. Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé êîìïëåêñ Ðîññèè: âçãëÿä èçíóòðè. Ì.: Ðóñü- Îëèìï, 2009. Ñ.4.
5 Ãæåãîæ Â. Êîëîäêî. Ìèð â äâèæåíèè. Ì.: Ìàãèñòð, 2009. Ñ. 152.
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В 1990-2008 гг. объем мировой торговли расширялся в 1,6 раза быстрее реального
ВВП6. Возрастало значение внешнего рынка в экономическом развитии всех стран мира.
С 1990 г. по 2006 г. доля экспорта товаров и услуг в мировом ВВП возросла с 20,0% до
30,8%. Подобным же образом увеличивалась роль импортных поставок в покрытии внут-
реннего спроса.

Усилилась тенденция к вымыванию изделий низкой технологии и ресурсоемкой про-
дукции из международного товарооборота. Опережающими темпами развивалась тор-
говля средней и, особенно, высокотехнологичной продукцией. Вместе с тем за счет су-
щественного роста цен на промышленное сырье в течение большинства лет нынешнего
десятилетия глобальные долгосрочные ценовые пропорции менялись в пользу сырьево-
го сектора мировой товарной торговли.

Важно отметить, что услуги (маркетинг, инжиниринг, консалтинг, финансовые и дру-
гие услуги), которые гораздо больше локализованы, чем товары, и раньше имели в ос-
новном национальную привязку, все активнее выходили в международный оборот. В
настоящее время они составляют около одной пятой всего мирового экспорта товаров и
услуг. Причем это те коммерческие услуги, которые пересекли границу в открытой фор-
ме. Часть операций с услугами скрыта в торговле товарами. Значительный их объем
мигрирует между странами в процессе зарубежного инвестирования капитала. В после-
дние годы быстро развивалась такая форма международных экономических связей, как
оффшорный аутсорсинг услуг – передача компаниями отдельных функций иностран-
ным коммерческим организациям.

 Глобализация способствовала ускорению международной миграции населения. По
данным ООН, количество людей в мире, проживающих в иной стране, чем та, где они
родились, возросло с 120 млн. в 1990 г. до 191 млн. чел. в 2005 г. Ежегодно 8% населения
мигрирует в поисках работы.

Важнейшее проявление глобализации – формирование общемирового инвестицион-
ного пространства на основе крупномасштабного перелива капитала, в том числе в про-
изводительной форме Размеры трансграничного перетока капиталов за последние де-
сять лет увеличивались втрое быстрее ВВП и вдвое быстрее оборота международной
торговли. В 2007 г. прямые частные иностранные капиталовложения (ПИИ) достигли
2 трлн. долл. Усилилась зависимость экономики развитых стран и развивающихся рын-
ков от направлений и размеров международного движения капитала. Если в 1990 г. меж-
дународные потоки капитала формировали немногим более 4% мирового накопления,
то в 2007 г. эта величина составляла уже 13%. Привлечение иностранного капитала ста-
новится важным фактором развития национальных хозяйств. При этом ПИИ выступают
не просто в качестве источника финансовых средств, но и означают передачу новых
технологий, внедрение в дочерних фирмах современных методов управления и сбыта.7

Максимального уровня за всю историю наблюдений достигла такая форма ПИИ как
трансграничные слияния и поглощения. В том числе масштабных, так называемых ме-
гасделок, т.е. на сумму свыше 1 млрд. долл. Это было вызвано резким повышением цен
акций, которые компании использовали для оплаты таких сделок, а также ростом числа
приватизируемых предприятий. К 2007 г. стоимость сделок по слияниям и поглощениям

6 WTO. International Trade Statistics 2008. Geneva. P. 7.
7 UNCTAD World Investment Report 2009. United Nations. New York and Geneva. 2009. P.11,16.
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достигла 1,6 трлн. долл. – на 21 % больше, чем в 2000 г. Процессы консолидации бизне-
са наблюдались повсеместно в мире и охватывали все сферы экономической деятельно-
сти. В результате конфигурация корпоративной системы претерпела существенные из-
менения.

На формирование мировой экономической среды растущее воздействие оказывало
быстрое нарастание процесса транснационализации производства. В 2009 г. в мире на-
считывалось 82 тыс. транснациональных корпораций. ТНК имели около 810 тыс. фили-
алов за рубежом. С 1990 г. занятость на них утроилась и в 2008 г. достигла 77 млн. чело-
век. Если в 1990 г. на иностранные филиалы ТНК приходилось 7 % мирового ВВП, то к
2007 г. эта доля достигла 10%. В 2008 г. их экспорт составлял одну треть мирового экс-
порта.8

Важно отметить, что формирование глобальных телекоммуникационных сетей, на-
растание использования Интернет-технологий позволило вовлечь в трансграничные
хозяйственные контакты большое число средних и даже малых компаний.

В нынешнем десятилетии стремительно развивалась глобализация в сфере финан-
сов. Использование современных средств коммуникаций и информации расширяет воз-
можности и повышает интенсивность перемещения финансовых средств. Новое состо-
яло в том, что если прежде передача негативных импульсов из одного региона в другой
шла почти исключительно по каналам внешней торговли, то в настоящее время в связи
с ростом мобильности капиталов важнейшим механизмом такой передачи стала финан-
сово-кредитная сфера

Большинство сегментов финансового рынка демонстрировало опережающую дина-
мику по сравнению с темпами роста всей мировой экономики. Основные показатели,
характеризующие объемы этого рынка превышали величину мирового валового про-
дукта. Возрастала роль финансирования предприятий с помощью выпуска ценных бу-
маг. На конец 2007 г. общая капитализация фондовых рынков всех стран мира составила
65,1 трлн. долл. а стоимость выпущенных во всем мире облигаций – 78,8 трлн. долл.

Возрастали масштабы рынка заемных капиталов. В 2007 г. активы коммерческих
банков достигли 84,8 трлн. долл. Стремительно развивался более свободный от банков-
ского контроля рынок международных облигаций и других долговых обязательств. C
1990 г. по 2007 г. он увеличился с 1,5 трлн. долл. до 79,8 трлн. долл. Причем подавляю-
щая часть операций осуществлялась на мировом рынке в финансовых инструментах,
деноминированных в иностранных валютах по отношению к стране кредитора или эми-
тента ценных бумаг. Это придает таким операциям внестрановой характер и превраща-
ет весь мир в единое финансовое пространство.9  Быстро расширялся мировой валют-
ный рынок, где совершаются страховые и чисто спекулятивные операции с валютами
разных стран. Суточный объем сделок на валютных биржах мира увеличился с 1,8 трлн.
долл. в 2001 г. до 4,4 трлн. долл. в 2007 г.

Новым феноменом мировой экономики стали суверенные инвестиционные фонды –
организации, оперирующие на международных рынках капитала с бюджетными сред-
ствами ряда развивающихся стран и контролирующих их правительствами. В 2007 г. в

8 Ibid.
9 Ю.В.Шишков. Перспективы глобализации. См. Мировая экономика. Прогноз до 2020 г. М.: Ма-
гистр, 2007. С. 36, 37.
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мире насчитывалось 47 таких фондов, а их суммарные активы оценивались почти в 3,9
трлн. долл. Из них чуть меньше 2/3 приходилось на фонды стран-экспортеров нефти, а
остальные – на фонды государств, имеющих устойчивый избыток платежного баланса
за счет экспорта продукции обрабатывающей промышленности, а также первичного
сырья.

В нынешнем десятилетии наряду с глобализацией активно развивалась другая фор-
ма интернационализации – регионализация – организация производства и рынка в опре-
деленном географическом пространстве. Число региональных и двусторонних соглаше-
ний о свободной торговле или преференциальных торговых соглашений превысило 300.
Регионализация, с одной стороны, представляет собой определенный этап на пути к
глобализации; с другой, особые интересы участников региональных объединений ос-
лабляют согласованные в рамках международных организаций механизмы регулирова-
ния. Регионализация – основа формирования экономического полицентризма в мире. В
дихотомии глобализации и регионализации заложен спор о путях дальнейшего разви-
тия мирового хозяйства.

Вследствие глобализации и регионализации экономики в мире, а также либерализа-
ции внешнеэкономических связей существенно увеличилась открытость национальных
экономик – их втянутость в систему международного разделения труда. Транснациона-
лизация делает экономические границы все более прозрачными. Внешнеторговая квота
в мире, рассчитанная как отношение внешнеторгового оборота к суммарному объему
ВВП, выросла с 40,2 % в 1990 г. до 61,1% в 2006 г. Международная миграция капитала
развивалась втрое быстрее, чем экспорт товаров и услуг. Рушились институциональ-
ные, юридические и технологические барьеры, разделяющие национальные хозяйства.

Смена тренда

В конце прошлого столетия и вплоть до конца 2007 г. в мировой экономике наблюдал-
ся подъем – наиболее продолжительный и интенсивный за последние 60 лет. Он позво-
лил за пять лет на четверть увеличить мировой ВВП. Особенностью подъема стало то,
что он охватил все группы стран современного мира и был одним из самых синхронизи-
рованных за всю историю деловых циклов. Подъем опирался на повышение эффектив-
ности производства, в основе которого лежало ускорение инновационного развития. По-
вышение производительности труда обеспечило одновременный рост прибылей и реаль-
ных доходов населения во многих странах мира Оно позволило также уменьшать нега-
тивные последствия роста цен сырьевых товаров, в первую очередь на нефть, для эконо-
мики, сдерживало инфляционные процессы в мире. В этом же направлении действовали
последствия более рационального использования ресурсов, вовлекаемых в мировой вос-
производственный процесс. Так, в нынешнем десятилетии вплоть до 2008 г. мировая эко-
номика в целом расширялась в три раза быстрее прироста потребления нефти.

Однако уже в недрах подъема стали вызревать и усиливаться процессы, которые в
конечном итоге и стали причинами кризиса. Высокие темпы роста многих развитых
стран во многом были связаны с потребительским бумом и бурным жилищным строи-
тельством и продажей жилья. В значительной мере этот бум осуществлялся за счет все
возрастающей массы кредитов населению при увеличивающемся их долге финансовым
институтам. И в развитых и в развивающихся странах нарастал перегрев экономики,
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ýòîò ïåðåãðåâ âî âñå áîëüøåé ìåðå ïîäïèòûâàëñÿ íåáûâàëî áûñòðûì óâåëè÷åíèåì ôè-

íàíñîâîãî îáîðîòà10.

Ñ êîíöà 2007 ã. èíòåíñèâíîñòü ïîäúåìà ñòàëà ñíèæàòüñÿ. Ïàäåíèå òåìïîâ ðîñòà áûëî

âûçâàíî ñèñòåìíûì ôèíàíñîâûì êðèçèñîì, ðàçâåðíóâøèìñÿ âíà÷àëå â ÑØÀ, à çàòåì

ïåðåêèíóâøèìñÿ íà âåñü ìèð. Â 2008 ã. ãëîáàëüíûå ôèíàíñîâûå àêòèâû îáåñöåíèëèñü

áîëåå ÷åì íà 50 òðëí. äîëë. Ôîíäîâûå ðûíêè ïîòåðÿëè 28,7 òðëí. äîëëàðîâ êàïèòàëèçà-

öèè – îêîëî 40% ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ïàäåíèå ðûíêîâ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñîñòàâèëî

îêîëî 30–35%, â ðàçâèâàþùèõñÿ – äî 60–70%.11

Ñîâðåìåííûé êðèçèñ îáëàäàåò ðÿäîì îñîáåííîñòåé. Ïðåæäå âñåãî, åãî îòëè÷àþò ðàç-

ìàõ è ãëóáèíà. Åñëè ïðåäûäóùèå êðèçèñû áûëè ëîêàëüíûìè, õàðàêòåðèçîâàëèñü ñïà-

äîì ïðîèçâîäñòâà â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ èëè ãðóïïàõ ñòðàí, òî íûíåøíèé êðèçèñ âûäåëÿ-

åòñÿ âñåîáùèì îõâàòîì. Ïî ñóòè äåëà, îí ñòàë ïåðâûì ãëîáàëüíûì êðèçèñîì êàïèòàëèç-

ìà. Ïðè÷åì êðèçèñ ñèëüíåå ñêàçûâàåòñÿ íà òåõ, êòî áûë íàèáîëåå óñïåøåí â ïîñëåäíåå

äåñÿòèëåòèå; ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãîñóäàðñòâà ñ ñàìîé âûñîêîé äîëåé ôèíàíñîâîãî

ñåêòîðà â ýêîíîìèêå, à òàêæå ñ ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííûì õîçÿéñòâîì.

Ñâîåîáðàçèå òåêóùåãî ïàäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñîñòîèò òàêæå â ñî÷åòàíèè ôèíàíñîâî-

ãî êðèçèñà è ãëîáàëüíî ñèíõðîíèçîâàííîãî ñïàäà. Îäíàêî â îòëè÷èå îò ôèíàíñîâîãî

êðèçèñà â àçèàòñêèõ ñòðàíàõ 1997–1998 ãã. è êðèçèñà â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-

ãèé â ÑØÀ â 2001 ã. íûíåøíèé êðèçèñ ëèøü íà÷àëñÿ êàê ôèíàíñîâûé, íî çàòåì îõâàòèë

âñå îòðàñëè õîçÿéñòâà. Êðèçèñ ïîðàçèë, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâè-

âàâøóþñÿ â ïåðèîä ïîäúåìà ñôåðó îáðàùåíèÿ è óñëóã. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ ñóæåíèå

êàê âíóòðåííåãî ðûíêà – ÷àñòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà, òàê è

ðàñøèðÿâøåãîñÿ ïðåæäå îïåðåæàþùèìè òåìïàìè âíåøíåãî ðûíêà. Ïàäåíèå ïðîèçâîä-

ñòâà ñòàëî ðåàêöèåé íà ãëîáàëèçàöèþ. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñôîðìèðîâàëñÿ ãëî-

áàëüíûé ðûíîê, íî çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ åãî äåÿòåëüíîñòü, íåò. Ýôôåêòèâíîñòü ìíî-

ãî÷èñëåííûõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñîãëàøåíèé, îïðåäåëÿþùèõ ïðàâèëà èãðû íà ýòîì

ðûíêå, îêàçàëàñü êðàéíå íèçêîé.

Ýïèöåíòðîì ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ñòàëà ýêîíîìèêà ÑØÀ. Åãî ôóíäàìåíòàëüíîé

ïðè÷èíîé ñòàë äåôèöèò âíóòðåííèõ ñáåðåæåíèé. Èñòîêè êðèçèñà ëåæàëè â ÷ðåçâû÷àé-

íî ìÿãêîé äåíåæíîé ïîëèòèêå Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû. Ñ íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ,

ïûòàÿñü ïðåäîòâðàòèòü öèêëè÷åñêèé ñïàä ýêîíîìèêè, à çàòåì è ñòèìóëèðîâàòü ðîñò, îíà

ïðîâîäèëà ïîëèòèêó íèçêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê. Òàêàÿ ïîëèòèêà ñîçäàâàëà «ýôôåêò òåï-

ëèöû», äàâ âîçìîæíîñòü áåçîãëÿäíî íàðàùèâàòü êðåäèòû.

Òîë÷êîì, ïðèâåäøèì â äåéñòâèå êðèçèñíûé ìåõàíèçì, ñòàëè ïðîáëåìû íà àìåðèêàí-

ñêîì ðûíêå èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ðîñò óðîâíÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è áîãàòñòâà äî-

ìàøíèõ õîçÿéñòâ â ñî÷åòàíèè ñ íèçêèìè ñòàâêàìè ïðîöåíòà ñïîñîáñòâîâàë áóðíîìó

óâåëè÷åíèþ ñïðîñà íà äîìà è ïîâûøåíèþ öåí íà æèëüå. Â ýòèõ óñëîâèÿõ áàíêè îõîòíî

ïðåäîñòàâëÿëè äåøåâûå êðåäèòû çàåìùèêàì, íåðåäêî íå èç ñîáñòâåííûõ, à èç çàåìíûõ

ñðåäñòâ, ÷òî òðåáîâàëî ïîñòîÿííîãî ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ çàéìîâ, êîòîðîå áû îáåñïå÷è-

âàëî ôóíêöèîíèðîâàíèå ôèíàíñîâîãî êîíâåéåðà. Íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè íà÷àëñÿ íà-

ñòîÿùèé áóì.

10 À.Àãàíáåãÿí. Êðèçèñ: áåäà è øàíñ äëÿ Ðîññèè. Ì.: Àñòðåëü, 2009. Ñ. 8.
11 International Monetary Fund. Global Economic Outlook Update, January 28, 2009; Economist,

31.01.2009.




