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Введение
Глобализация — это процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую
глобальную систему. Вопрос о глобализации стал весьма актуальным в 1990-е
годы, хотя различные аспекты этого процесса серьезно обсуждались учеными, уже
начиная с 1960-1970-х годов.

Глобализация мировой экономики — это преобразование мирового пространства в
единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал,
где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их
носители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы
их взаимодействия.

Источники глобализации
Глобализация подразумевает образование единого (всеобщего) международного
экономического, правового и культурно-информационного пространства. Иными
словами, феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и
оказывает заметное влияние на все основные сферы общественной деятельности
— политику, идеологию, культуру. Он, несомненно, будет играть определяющую
роль в мировой экономике XXI в., придавая мощный импульс формированию новой
системы международных экономических и политических отношений.

Во-первых, глобализация вызвана объективными факторами мирового развития,
углублением международного разделения труда, научно-техническим прогрессом в
области транспорта и средств связи, сокращающим так называемое экономическое
расстояние между странами. Позволяя получать необходимую информацию из
любой точки планеты в реальном режиме времени и быстро принимать решения,
современные системы телекоммуникаций беспрецедентно облегчают организацию
международного инвестирования капиталов, кооперирования производства и
маркетинга. В условиях информационного интегрирования мира намного
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ускоряется передача технологий и заимствование иностранного опыта
хозяйствования. Складываются предпосылки для глобализации таких процессов,
которые до сих пор оставались локальными по самой своей природе, например,
получение высшего образования вдали от лучших учебных центров мира.

Второй источник глобализации — либерализация торговли и другие формы
экономической либерализации, вызвавшие ограничение политики протекционизма
и сделавшие мировую торговлю более свободной. В результате были существенно
снижены тарифы, устранены многие иные барьеры в торговле товарами и
услугами. Другие либерализационные меры привели к усилению движения
капитала и остальных факторов производства.

Третьим источником иитернационализационного процесса и одним из основных
источников глобализации стал феномен транснационализации, в рамках которой
определенная доля производства, потребления, экспорта, импорта и дохода
страны зависит от решений международных центров за пределами данного
государства. В качестве ведущих сил здесь выступают транснациональные
компании (ТНК), которые сами являются одновременно и результатом, и главными
действующими лицами интернационализации.

Глобализация сказывается на экономике всех стран. Она затрагивает производство
товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, технологии и их
распространение из одних стран в другие. Все это в конечном итоге отражается на
эффективности производства, производительности труда и
конкурентоспособности. Именно глобализация вызвала обострение международной
конкуренции.

Процесс глобализации экономики ускорился в последние десятилетия, когда
различные рынки, в частности, капитала, технологии и товаров, а в известной
степени и труда, становились все более взаимосвязанными и интегрированными в
многослойную сеть ТНК. Хотя определенное количество ТНК оперирует в
традиционном торговом секторе, в целом международные фирмы выступают за
промышленную реструктуризацию многих развивающихся стран путем создания
новых отраслей, в частности, автомобильной, нефтехимической,
машиностроительной, электронной и др., и модернизации традиционных, включая
текстильную и пищевую.

Современные транснациональные корпорации (их еще принято называть
глобальными корпорациями), в отличие от прежних ТНК производственного типа,



действуют преимущественно на информационных и финансовых рынках.
Происходит планетарное объединение этих рынков, формируется единое мировое
финансово-информационное пространство. Соответственно возрастает роль ТНК и
тесно с ними связанных наднациональных экономических структур и организаций
(таких, как Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции
и развития, Международная финансовая корпорация и др.).

В настоящее время 80% новейших технологий создаются ТНК, доходы которых в
ряде случаев превышают валовой национальный доход отдельных, довольно
крупных стран. Достаточно сказать, что в списке 100 крупнейших экономик мира
51 позицию занимают ТНК. Причем сфера деятельности значительной части из них
связана с разработкой гипертехнологий (или метатехнологий), к которым можно
отнести сетевые компьютеры, новейшие компьютерные программы,
организационные технологии, технологии формирования общественного мнения и
массового сознания и др. Именно разработчики и владельцы подобных технологий
контролируют сегодня финансовые рынки и определяют облик мировой экономики.

Примерно 1/5 дохода промышленно развитых стран и 1/3 развивающихся стран
напрямую зависят от экспорта. По оценкам, в мире 40-45% занятых в
обрабатывающей промышленности и примерно 10-12% в сфере услуг прямо или
косвенно связаны с внешней торговлей, которая остается основным средством
перераспределения мирового дохода.

Некоторые аспекты влияния глобализации на национальную экономику
заслуживают особого упоминания.

Прежде всего отметим чрезвычайно высокие темпы роста прямых иностранных
инвестиций, намного превосходящие темпы роста мировой торговли. Эти
капиталовложения играют ключевую роль в трансферте технологий,
промышленной реструктуризации, образовании глобальных предприятий, что
оказывает непосредственное воздействие на национальную экономику.

Второй аспект касается влияния на технологические инновации. Новые технологии,
как уже отмечалось, являются одной из движущих сил глобализации, но она, в
свою очередь усиливая конкуренцию, стимулирует их дальнейшее развитие и
распространение среди стран.

Наконец, в результате глобализации происходит рост торговли услугами, включая
финансовые, юридические, управленческие, информационные и все виды
«невидимых» услуг, которые превращаются в основной фактор международных



торговых отношений. Если в 1970 г. с экспортом услуг было связано менее 1/3
прямых иностранных инвестиций, то в настоящее время эта доля возросла до 50%,
причем интеллектуальный капитал стал наиболее важным товаром на мировом
рынке.

Результатом углубления интернационализационного процесса являются
взаимозависимости и взаимодействия национальных экономик. Это можно
воспринимать и интерпретировать как интеграцию государств в структуру,
близкую к единой интернациональной экономической системе. Хотя основная часть
глобального продукта потребляется в странах-производителях, национальное
развитие все более увязывается с глобальными структурами и становится более
многосторонним и разноплановым, чем это было в прошлом.

Процесс глобализации протекает в условиях сильно поляризованной мировой
системы в плане экономической мощи и возможностей. Такое положение является
потенциальным источником рисков, проблем и конфликтов. Несколько ведущих
стран контролируют значительную часть производства и потребления, даже не
прибегая к политическому или экономическому давлению. Их внутренние
приоритеты и ценностные ориентиры накладывают отпечаток на все крупнейшие
сферы интернационализации. Подавляющая часть (85-90%) всех ТНК базируется в
развитых странах, но такие корпорации в последние годы стали создаваться и в
развивающихся государствах. К концу 1990-х гг. насчитывалось около 4,2 тыс.
латиноамериканских и восточноазиатских ТНК и несколько сотен ТНК в
европейских странах переходной экономики. Среди пятидесяти самых крупных ТНК
развивающихся стран восемь принадлежат Южной Корее, столько же — Китаю,
семь — Мексике, шесть — Бразилии, по четыре — Тайваню, Гонконгу и Сингапуру,
три — Малайзии и по одной Таиланду, Филиппинам и Чили. Молодые
транснациональные корпорации этих стран, такие, как южнокорейские «Дэу» и
«Самсунг», китайская «Чайна кемиклс», тайваньская «Та-тунг», мексиканская
«Кемекс», бразильская «Петролео бразильеро» и другие, энергично борются за
место на мировом рынке.

Национальным государствам приходится все больше считаться с ТНК как с
могущественными партнерами, а порой и соперниками в борьбе за влияние на
национальную экономику. Правилом стали соглашения между ТНК и
национальными правительствами об условиях такого сотрудничества.

Более широкие перспективы открылись и перед неправительственными
организациями, вышедшими, как и в случае с глобальными фирмами, на



многонациональный или мировой уровень. Новую глобальную роль стали играть
даже такие международные организации, как ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО.
Таким образом, многонациональные предприятия и другие организации, как
частные, так и государственные, превратились в основных действующих лиц
глобальной экономики.

В качестве четвертого источника глобализации можно отметить достижение
глобального единомыслия в оценке рыночной экономики и системы свободной
торговли. Начало этому было положено объявленной в 1978 г. реформой в Китае,
за которой последовали политические и экономические преобразования в
государствах Центральной и Восточной Европы и распад СССР. Этот процесс
привел к идеологической конвергенции — на смену недавних противоречий между
рыночной экономикой Запада и социалистической экономикой Востока пришло
практически полное единство взглядов на рыночную систему хозяйства. Основным
результатом такой конвергенции стало решение бывших социалистических стран о
переходе к рыночной экономике. Однако попытки такого перехода, особенно в
бывшем СССР и странах Центральной и Восточной Европы, удались лишь частично.

Правительства этих стран и поддерживающие их силы в международных
организациях и странах Запада с развитой рыночной экономикой
сконцентрировали свое внимание на трех условиях перехода к рынку:
стабилизации макроэкономики, либерализации цен и приватизации
государственных предприятий. При этом, к сожалению, недооценивали важность
формирования рыночных институтов, необходимость создания условий для
развития конкуренции, игнорировалась особая роль правительства в современной
смешанной экономике.

Пятый источник кроется в особенностях культурного развития. Речь идет о
тенденции формирования глобализованных однородных средств массовой
информации, искусства, попкультуры, повсеместного использования английского
языка в качестве всеобщего средства общения.

Развитие финансовых рынков в последние годы
XX в
Стоит сказать еще об одной важнейшей особенности глобализации мировой
экономики — это бурное развитие финансовых рынков в последние годы XX в.



Новая роль финансовых рынков (валютных, фондовых, кредитных) за последние
годы резко изменила архитектуру мировой экономики. Еще несколько десятков лет
назад основной целью финансовых рынков было обеспечение функционирования
реального сектора экономики. В последние годы мировой финансовый рынок стал
проявлять самодостаточность. В результате сегодня мы видим рост объема этого
рынка в разы, что стало результатом широкого спектра спекулятивных операций,
вызванных либерализацией экономических отношений. Одним словом, процесс
получения денег из денег значительно упростился благодаря исключению из него
собственно самого производства какого-либо товара или услуг. Производство
заменили спекулятивные операции с различными производными финансовыми
инструментами, такими, как фьючерсы и опционы, а также игра на разнице курсов
мировых валют.

Это самый сложный и наиболее продвинутый в плане интернационализации
процесс, являющийся результатом углубления финансовых связей стран,
либерализации цен и инвестиционных потоков, создания глобальных
транснациональных финансовых групп. По темпам прироста объем займов на
международном рынке капитала в предшествующие 10-15 лет превысил на 60%
объем внешней торговли и на 130% валовой мировой продукт. Увеличивается
количество международных организаций-инвесторов. В глобализации финансов
часто усматривают причину роста спекуляций и отвлечения со спекулятивными
целями капитала от производства и создания новых рабочих мест.

Процесс финансовой глобализации сконцентрирован прежде всего в трех основных
центрах мировой экономики: США, Западной Европе и Японии. Финансовая же
спекуляция выходит далеко за границы этой триады. Глобальный оборот на рынке
валют ежесуточно достигает 0,9-1,1 трлн. долларов. Приток спекулятивного
капитала может не только превысить нужды той или иной страны, но и
дестабилизировать ее положение. Быстрая глобализация финансов по-прежнему
остается важнейшей причиной уязвимости мировой экономики. Интеграция
финансовых рынков повышает риск системных сбоев.


