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Предисловие

Г
лобализация — растущая интеграция обществ и экономических

систем всего мира — это комплексный процесс, охватывающий

многие аспекты нашей жизни. Атака террористов 11 сентября

на Нью(Йорк — один из аспектов глобализации. Повышение уровня

жизни и развитие Китая, Индии и других стран, которые были бедны(

ми 20 лет назад, — другой. Развитие Интернета, улучшение средств

связи и передвижения по всему миру — третий. Распространение

СПИДа является частью глобализации, равно как и ускоренное разви(

тие технологий продления жизни. Такая сложная проблема, как гло(

бализация, не может быть проанализирована в одной книге, и наша

цель более скромная, чем изучение всех ее аспектов. Наше исследо(

вание сфокусировано на воздействии экономической интеграции

на развивающиеся страны и особенно на малообеспеченных людей,

живущих в этих странах. Около одной пятой мирового населения

живет менее чем на один доллар в день, а это недопустимо в таком

изобильном мире. Приводит ли экономическая интеграция к повы(

шению уровня жизни, может ли это воздействие быть более эффек(

тивным — вот основные вопросы, которые мы задаем.

Наше исследование приводит к трем основным выводам, опираю(

щимся на современные политические дебаты о глобализации. Во(пер(

вых, бедные страны с населением около 3 миллиардов вышли на гло(

бальный рынок товаров и услуг. В то время как 20 лет назад экспорт

из развивающихся стран состоял в основном из сырья, сейчас доми(

нируют изделия и услуги. Эта успешная интеграция привела к сни(

жению уровня бедности. Примеры этого можно найти в китайских

провинциях, индийских штатах, Бангладеш и Вьетнаме. В новых гло(

бализирующихся странах произошло крупномасштабное повышение

vii
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уровня жизни: число бедных людей в них снизилось за 1990(е годы

на 120 миллионов. Интеграция была бы неосуществима без проведе(

ния ряда внутренних реформ, касающихся управления, инвестици(

онного климата и социального обеспечения. Но она также требовала

и международных действий, обеспечивших доступ к иностранным

рынкам, технологиям и помощи.

Второй вывод касается включенности в мировые процессы как

целых стран, так и их составных частей. Одной из наиболее опасных

глобальных тенденций последних двух десятилетий является то, что

страны с населением около 2 миллиардов близки к исключению из

мировой экономики. Доходы в этих странах понижались, уровень

жизни падал, и сегодня они меньше участвуют в торговле, чем 20 лет

назад. Самыми характерными примерами в этом ряду являются такие

несостоявшиеся государства, как Афганистан или Демократическая

Республика Конго. Миру выгодно помогать странам интегрироваться

в мировую экономику, и мы акцентируем внимание на ряде мер, ко(

торые сделают этот процесс более легким и приведут к большему

включению стран в современную глобализацию. Эти меры варьиру(

ются от обеспечения доступа к рынкам богатых стран до большей и

лучше организованной иностранной помощи.

Внутри стран, которые успешно вступили на глобальные рынки

товаров, интеграция, в основном, не привела к бо́льшему неравенству

доходов. Естественно, в результате глобализации кто(то выиграет,

а кто(то проиграет. И владельцы фирм, и рабочие в защищенных сек(

торах экономики, скорее всего, проиграют от либерализации и более

конкурентной экономики, в то время как потребители и те, кто ищут

работу в новых фирмах, будут среди выигравших. Важно восполнить

риск проигрыша мерами социальной защиты, и такие меры вполне

разумны, учитывая экономическое развитие новых глобализирую(

щихся стран.

Третий момент касается стандартизации или единообразия. Оп(

росы общественного мнения в различных странах свидетельствуют

об опасениях, что экономическая интеграция приведет к культурной

или институциональной стандартизации. Но на самом деле общест(

ва, полностью интегрированные в мировую экономику, очень сильно

различаются. Среди самых богатых стран Япония, Дания и США силь(

но различаются с точки зрения культуры, институтов, социальной по(

литики и неравенства. Среди глобализирующихся развивающихся

стран также хорошо заметно, что, например, Китай, Индия, Малайзия

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ
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и Мексика выбрали совершенно разные пути к интеграции и отлича(

ются друг от друга в культурной и институциональной сферах. Разли(

чия могут быть более сильными, чем это обычно представляется.

С другой стороны, некоторые последние разработки в области миро(

вой торговли и инвестиционного режима толкают страны к нежела(

тельной стандартизации. Важно, чтобы соглашения по торговле и ин(

вестициям уважали свободу стран в ряде областей, начиная от права

интеллектуальной собственности, культурных благ и защиты окружа(

ющей среды, и заканчивая социальной политикой и условиями труда.

Глобализация не нуждается в обезличивании, и необходимо, чтобы

сохранение разнообразия обеспечивалось международными согла(

шениями. Также существует реальная опасность, что установление

глобальных стандартов может быть использовано как прикрытие

воссоздания протекционизма в богатых странах.

Итак, глобальная экономическая интеграция привела к повыше(

нию уровня жизни и от нее не стоит отворачиваться. Но мировая эко(

номика может быть всеохватывающей: рост глобальных рынков

не должен проходить мимо стран, общее население которых состав(

ляет 2 миллиарда человек. Богатые страны могут сделать многое, как

путем прямой поддержки, так и своей торговой политикой, чтобы

помочь отсталым на данный момент странам встать на путь интегра(

ции, который уже доказал свою эффективность в отношении стран —

участников процесса глобализации.

Николас Стерн

Старший Вице(президент

и Главный Экономист

Всемирный Банк

Декабрь 2001.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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1

Обзор

О
бщества и экономики всего мира становятся все более интег�

рированными. Интеграция является результатом уменьшения

затрат на транспорт, снижения торговых барьеров, более бы�

строго обмена идеями, увеличения потока капитала и растущего дав�

ления факторов, побуждающих к миграции. Интеграция — или «гло�

бализация» — вызывает опасения относительно роста неравенства,

изменения властных отношений и культурного единообразия. Данный

доклад оценивает воздействие глобализации и изучает эти опасения.

Глобальная интеграция уже сейчас является мощной силой для повы�

шения уровня жизни, но она может быть еще более эффективной. Не�

которые, но не все, опасения вполне обоснованны. И глобальные воз�

можности, и глобальные риски уже опередили глобальную политику.

Мы предлагаем программу действий, ведущую как к усилению потен�

циала глобализации, чтобы предоставить больше возможностей бед�

ным людям, так и к смягчению и уменьшению рисков, которые она

порождает.

Глобализация в целом снижает уровень бедности потому, что бо�

лее интегрированные национальные экономики растут быстрее,

и этот рост обычно имеет более широкую основу. Когда страны с низ�

ким уровнем жизни прорываются на глобальные рынки товаров и ус�

луг, бедные люди могут спастись от безысходной монотонности сель�

ской бедности, найдя другую, лучшую работу, нередко в поселках или

городах. Вдобавок к этому структурному перемещению, интеграция

повышает производительность каждого вида работы. Работники с оди�

наковыми навыками — будь это фермеры, заводские рабочие или фар�

мацевты — меньше производят и меньше зарабатывают в развиваю�

щихся странах, нежели в развитых. Интеграция уменьшает эту разницу.
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Богатые страны устанавливают значительные барьеры для продукции

более бедных стран, тем самым мешая интеграции, повышающей уро�

вень жизни. «Раунд развития» торговых переговоров в рамках ВТО

мог бы сделать многое, чтобы помочь бедным странам в большей сте�

пени интегрироваться в глобальную экономику; он является частью

нашей Программы действий.

В результате глобализации также появляются выигравшие и про�

игравшие, как в отношениях между странами, так и внутри стран.

Между странами глобализация сейчас в основном снижает нера�

венство. Около трех миллиардов людей живут в «новых глобали�

зирующихся» развивающихся странах. В течение 1990�х годов эко�

номический рост этой группы составил 5 процентов на душу

населения по сравнению с 2 процентами в богатых странах. Чис�

ло людей, живущих за чертой бедности (менее чем на 1 доллар

в день), в этих странах снизилось на 120 миллионов в период меж�

ду 1993 и 1998 годами. Несмотря на это, многие бедные страны —

с общим населением около 2 миллиардов человек — остались за

рамками процесса глобализации. Многие из них становятся мар�

гиналами по отношению к мировой экономике, что часто сопро�

вождается снижением доходов и ростом бедности. Очевидно, что

в отношении этой большой группы людей глобализация не рабо�

тает. Для некоторых из этих стран помехой является неблагопри�

ятное географическое положение, например, отсутствие выхода

к морю или уязвимость перед болезнями; для других — слабая по�

литика и управление; для третьих — гражданская война. Обраще�

ние к проблемам маргинальных регионов является ключевой час�

тью нашей программы действий. Снижение бедности в этих районах

потребует совокупности политических реформ для создания луч�

шего инвестиционного климата, помощи в решении проблем обра�

зования и здоровья, иногда переселения в более благополучные рай�

оны, как внутри страны, так и за ее пределы.

Внутри стран глобализация, в общем, не повлияла на неравенство,

хотя в рамках этой усредненной картины существует большое разно�

образие. Быстрый рост в новых глобализирующихся странах может

создать политические возможности для проведения выгодной для бед�

ных политики перераспределения, так как группы с более высокими

доходами не будут нести потери в абсолютном выражении. Например,

специальные программы для повышения количества рабочих мест вне

сельского хозяйства могут помочь людям, остающимся в сельской
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местности. Легко предсказать такие обстоятельства, при которых от�

крытость может привести к росту неравенства, если она не будет ком�

пенсирована другими программами, например, в случаях отсутствия

равного доступа к образованию. Стимулирование образования, в ча�

стности, для бедных людей, улучшает стандарты здравоохранения,

уравнивает возможности людей и ведет к увеличению производитель�

ности труда — основному фактору повышения уровня жизни. Тот факт,

что глобализация в среднем не увеличивает неравенство в каждой от�

дельной стране, скрадывает неминуемость появления выигравших и

проигравших в каждом обществе. Правильная политика социальной

защиты может быть ключевым фактором процветания людей в этой

более динамичной среде. 

Наконец, с глобализацией связаны вопросы, касающиеся влас�

ти, культуры и окружающей среды. Глобализация включает в себя

изменение структуры власти, что не всегда устраивает людей, ею

обладающих. Например, Китай и Индия быстро входят в число ве�

дущих экономик мира; усиление конкуренции заставляет корпора�

ции уменьшать разницу между ценой и себестоимостью; и в новых

глобализирующихся странах быстро растет заработная плата. У пра�

вительств сохраняется широкая возможность выбора, в основном

по отношению к политике распределения. В связи с глобализаци�

ей меры, принимаемые против терроризма и гражданских войн,

должны быть скоординированы в мировом масштабе. Глобализа�

ция ставит и культурные вопросы; при смешении культур и людей

разных стран возникает большое разнообразие. Иногда иностран�

ная культура, или просто быстрые экономические изменения, ста�

вят под угрозу местную культуру, и общество, что вполне понятно,

пытается ее защитить. Глобальное развитие также угрожает окру�

жающей среде. Некоторые вопросы, связанные с загрязнением, тре�

буют местного урегулирования. Правительства могут постепенно

ослаблять регулирование в так называемой «гонке вниз». Но опыт

показывает, что этого не происходит: в ключевых сферах экологи�

ческие стандарты повышаются. Другие проблемы, такие, как гло�

бальное потепление, требуют глобального отклика. Именно этого

до сих пор не хватало. Но в первый раз за всю историю человече�

ства появилось всемирное гражданское общество — началась «гло�

бализация снизу». Это может оказаться мощным импульсом к гло�

бальным коллективным действиям, как для улучшения окружающей

среды, так и для сокращения бедности.
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Глобализация снижает уровень бедности,
но не повсеместно

С 1980 года происходит беспрецедентная глобальная интеграция.

В Главе 1 мы сравниваем эту волну глобализации с двумя предыду�

щими, анализируем ее процессы и показываем, как она влияет на

бедность и уровень равенства.

Первая волна современной глобализации проходила в период

с 1870 по 1914 год. Успехи в развитии средств транспорта и дости�

гнутое в результате переговоров снижение торговых барьеров от�

крыли для некоторых стран возможность использовать их плодо�

родные земли более продуктивно. Перемещение товаров, капитала

и рабочей силы резко возросло. Доля экспорта в общем мировом

доходе почти удвоилась и достигла 8 процентов. Доля иностран�

ного капитала практически утроилась по отношению к доходу раз�

вивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Миграция

стала еще более заметной. Шестьдесят миллионов человек мигриро�

вало из Европы, преимущественно из ее менее развитых районов,

в Северную Америку и другие части Нового Света. Перемещение

трудовых ресурсов на юге также было весьма значительным. Пере�

езд людей из густонаселенных Китая и Индии в менее населенные

Шри�Ланку, Бирму, Таиланд и Вьетнам было, очевидно, таким же

масштабным, что и движение из Европы в Америку. Общее переме�

щение рабочей силы во время первой волны глобализации соста�

вило почти 10 процентов мирового населения.

Мировой доход на душу населения рос с беспрецедентной ско�

ростью, но все же не так быстро, чтобы предотвратить рост коли�

чества бедняков. Среди интегрирующихся стран рост доходов был

примерно одинаковым, благодаря миграции; но при этом увеличи�

вался разрыв между глобализирующимися странами и теми, кого

этот процесс не охватил, что вело к росту мирового неравенства.

Столетие назад глобализация казалась такой же неизбежной, ка�

кой она кажется сегодня. Но некомпетентная экономическая поли�

тика, безработица и национализм привели правительства к жестко�

му протекционизму. Сейчас мы можем оценить период, включающий

в себя Первую и Вторую мировые войны, «Великую Депрессию», как

огромный шаг назад в глобальной экономической интеграции. К кон�

цу 1940�х годов доля внешней торговли в общем доходе вернулась
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практически к своему уровню в 1870�х годах; протекционизм стер

80 лет прогресса в развитии транспорта. В течение этого периода

ориентированной на внутренний рынок экономической политики

глобальное развитие замедлилось: рост дохода на душу населения

упал примерно на треть, и количество бедных людей продолжало

расти. Мировое неравенство продолжало возрастать; протекционизм

его явно не уменьшил. Несмотря на рост бедности с точки зрения

дохода, это был период резкого увеличения средней продолжитель�

ности жизни благодаря глобальному распространению улучшений

в области здравоохранения. Это является иллюстрацией как много�

аспектности бедности, так и того, что не все ее аспекты находятся

в прямой зависимости от экономической ситуации.

В период 1950—1980�х годов прошла вторая волна глобализа�

ции, выразившаяся в интеграции богатых стран. Европа, Северная

Америка и Япония сконцентрировались на восстановлении торго�

вых отношений путем заключения ряда многосторонних торговых

соглашений под эгидой Генерального соглашения о тарифах и тор�

говле (ГАТТ). В период второй волны большинство развивающихся

стран экспортировали исключительно сырье и были изолированы

от потоков перемещения капитала. Частично это было результатом

их собственной ориентированной вовнутрь политики. Группа стран

Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)

с беспрецедентными темпами роста, вырвалась вперед. По мере ин�

теграции они сближались: более бедные индустриальные страны

развивались быстрее. В большинстве стран ОЭСР существовала уме�

ренно выраженная тенденция к большему равенству, характеризо�

вавшаяся проведением политики и программ общественного благо�

состояния. Развивающиеся страны также возобновили свой рост,

но медленнее, и разрыв между бедными и богатыми странами уве�

личивался. Количество бедных людей все возрастало, несмотря на

все новые достижения в области продолжительности жизни. Рас�

пределение дохода между и внутри развивающихся стран практи�

чески не изменилось.

Последняя волна глобализации — начавшаяся около 1980 года

и продолжающаяся по сей день — явилась результатом развития транс�

портных и коммуникационных технологий, а также того, что круп�

ные развивающиеся страны сделали свой выбор в пользу улучшения

инвестиционного климата и открытия доступа для внешней торгов�

ли и инвестиций. Впервые бедные страны смогли использовать свой
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огромный трудовой потенциал для того, чтобы прорваться на миро�

вые рынки товаров и услуг. Доля промышленных товаров в экспорте

развивающихся стран выросла с четверти в 1980 году до более чем

80 процентов в 1998�м. В число стран, резко усиливших свое участие

в мировой торговле и инвестициях, входят Бразилия, Китай, Венгрия,

Индия и Мексика. 24 развивающиеся страны — с общим населением

в 3 миллиарда человек — удвоили долю внешней торговли в совокуп�

ном доходе за последние два десятилетия. В это же время остальные

развивающиеся страны торгуют еще меньше, чем 20 лет назад. Более

глобализированные развивающиеся страны увеличили свой темп рос�

та на душу населения с 1 процента в 1960�х до 3 процентов в 1970�х,

4 процентов в 1980�х и 5 процентов в 1990�х. Теперь их темпы роста

значительно выше, чем у богатых стран: они так же догоняют лиде�

ров, как это происходило в странах ОЭСР (рис. 1). В то время как но�

вые глобализирующиеся страны ускоряют свое развитие, значитель�

ная часть развивающихся стран — с населением около 2 миллиардов

человек — остается в стороне.

В 1990�х годах их общий темп

экономического роста был отри�

цательным.

Ускоренный рост новых гло�

бализирующихся стран согласу�

ется с другими статистическими

исследованиями, показывающи�

ми, что внешняя торговля тесно

взаимосвязана с быстрым рос�

том. Эти исследования показыва�

ют только то, что увеличение

торговли связано с быстрым раз�

витием, и не стоит спешить с вы�

водами о причине и следствии.

Линдерт и Вильямсон (Lindert

and Williamson, 2001b) говорят

следующее: «Сомнения по пово�

ду каждого индивидуального ис�

следования угрожают заслонить

нам вид на лес фактов. И хотя ни

одно исследование не может ус�

тановить, что открытость для
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торговли оказала явную помощь типичной экономике третьего мира,

вся совокупность свидетельств оправдывает такой вывод» (с. 37—38).

Широко распространено мнение, что интеграция ведет к росту не�

равенства внутри стран. Обычно это не так. Большинство глобализи�

рующихся развивающихся стран испытали лишь небольшие измене�

ния в неравенстве между домашними хозяйствами, а в таких странах,

как Филиппины и Малайзия, неравенство уменьшилось. Но есть и не

менее важные обратные примеры. В Латинской Америке, где изначаль�

но существовал неравный доступе к образованию, глобальная интег�

рация лишь еще больше усугубила различия в заработной плате. В Ки�

тае неравенство также усилилось, но в данном случае это не так

проблематично. Изначально в Китае был очень высокий уровень ра�

венства и очень низкий уровень жизни. Сначала внутренняя либера�

лизация вызвала быстрый рост в деревенских районах. С середины

1980�х также начали быстро развиваться городские агломерации; из�

за этого выросло неравенство, так как разрыв между сельскими и го�

родскими районами увеличился. Если это усиление неравенства в Ки�

тае было ценой роста, то оно окупилось массивным повышением

уровня жизни. Количество бедных людей в сельской местности умень�

шилось с 250 миллионов в 1978 году до всего 34 миллионов в 1999�м.

Потенциал глобальной интеграции для снижения уровня бедно�

сти хорошо иллюстрируют примеры Китая, Индии, Уганды и Вьет�

нама. По мере интеграции Вьетнама в мировую экономику в нем

произошел резкий рост дохода на душу населения и не появилось

значительных изменений в равенстве. Таким образом, доход бедных

слоев населения существенно вырос, а уровень абсолютной беднос�

ти за 10 лет уменьшился вдвое. В отношении самых бедных домаш�

них хозяйств исследования показывают, что в течение 1990�х годов

благосостояние 98 процентов из них явно улучшилось. Эти измене�

ния заключаются не только в росте доходов: снизилось количество

детского труда и выросло количество учащихся в школах. Экспорт

Вьетнама напрямую обеспечивал возможность получения доходов

для бедных слоев населения; он включал в себя такую трудоемкую

продукцию, как обувь и рис, который производится фермерами с

самыми низкими доходами.

В Индии и Уганде также произошел быстрый рост уровня благо�

состояния по мере их интеграции в глобальную экономику (рис. 2).

Хотя некоторые аспекты данных противоречивы, свидетельства су�

щественного снижения уровня бедности в Индии в 1990�х годах
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очевидны. В Уганде уровень бедности снизился примерно на 40 про�

центов в течение 1990�х годов, а посещаемость школ удвоилась. Гло�

бализация явно может быть мощной силой для повышения уровня

благосостояния.

Около 2 миллиардов людей живут в странах, практически не уча�

ствующих в глобализации, в основном в Африке и бывшем Советском

Союзе. Их экспорт обычно сводится к узкому перечню видов сырья.

Такая узкая специализация сделала их особенно уязвимыми для тор�

говых кризисов. Кроме того, есть основания полагать, что зависи�

мость от экспорта сырья увеличивает риск гражданской войны. Та�

ким образом, этим странам важно разнообразить свой экспорт, по

мере возможности выходя на глобальные рынки промышленных то�

варов и услуг. Существуют три типа теоретического объяснения, по�

чему этого до сих пор не произошло. Первая утверждает, что эти стра�

ны оказались вытесненными с рынка в результате неправильной

политики и инфраструктуры, слабых государственных институтов

и коррумпированного правительства. При этом подразумевается, что

интеграция требует не только открытости для торговли и инвести�

ций, но и взаимодополняющих действий в самых различных облас�

тях. Согласно второй концепции, такие страны страдают от неблаго�

приятного географического положения и климата. В частности,
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страны, не имеющие выхода к морю, просто не могут выдержать кон�

куренции на глобальных рынках товаров и услуг. Глобальные про�

граммы должны помочь этим странам, например, в борьбе с маляри�

ей и в орошении засушливых сельскохозяйственных районов. Третий

тип объяснения сочетает анализ первой теории с выводами второй.

Она утверждает, что в результате временного проведения неправиль�

ной политики некоторые страны окончательно упустили возмож�

ность индустриализироваться, так как агломерации возникли в дру�

гих регионах развивающегося мира. Вероятно, все три точки зрения

правильны для различных частей отстающего мира. Но между ними

не обязательно делать выбор. Продуманная и успешная стратегия смо�

жет сочетать открытость с необходимыми дополняющими действия�

ми, в то время как создание глобальных объединений необходимо

нацеливать на решение укоренившихся структурных проблем, с ко�

торыми сталкиваются многие страны.

Резкие различия между более глобализированными и менее гло�

бализированными развивающимися странами, появившиеся после

1980 года, частично лишают смысла суждения о развивающихся

странах в целом. Как бы то ни было, с 1980 года общее количество

бедных людей по меньшей мере перестало расти, и даже снизилось

примерно на 200 миллионов (рис. 3). Оно быстро падает в новых
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глобализирующихся странах и поднимается в остальной части раз�

вивающегося мира. Не относящиеся к доходам аспекты бедности

также различаются. Продолжительность жизни и уровень школь�

ного образования растут в новых глобализирующихся странах —

вплоть до уровня, существовавшего в богатых странах в 1960�х. В то

же время они снижаются в некоторых районах Африки и бывшего

Советского Союза.

С 1980 года мировое неравенство также перестало расти, и, воз�

можно, даже начало снижаться. Участие в мировой промышленной

экономике повышает доходы, но на протяжении почти ста лет в ней

участвовала лишь меньшая часть населения мира, и, таким образом,

глобальная индустриализация вела лишь к возрастанию неравенст�

ва. Эта третья волна глобализации может достичь того поворотно�

го момента, при котором участие будет достаточно широким, что�

бы снизить одновременно и уровень бедности, и неравенство.

Улучшение международной структуры интеграции

Глава 2 посвящена глобальной программе действий в области внеш�

ней торговой политики, финансовой структуры и миграции. Отли�

чительной чертой современного этапа глобализации является то, что

многие развивающиеся страны снизили свои ограничения на им�

порт в последние 20 лет. Понижение средних тарифов особенно за�

метно в Южной Азии, с 65 процентов в начале 1980�х до примерно

30 процентов сегодня (рис. 4). В Латинской Америке и Восточной

Азии средний уровень тарифов упал с 30 процентов до около 10.

Усилия по либерализации в Африке и на Среднем Востоке более ог�

раничены, хотя отдельные страны, такие, как Эфиопия и Уганда, зна�

чительно либерализировали торговлю и провели ряд других реформ.

Большинство этих шагов были односторонними, а не проводились

под эгидой многосторонних переговоров в рамках ГАТТ или его пре�

емника, Всемирной торговой организации (ВТО). Когда такие стра�

ны, как Китай, Индия и Мексика, становились открытыми, основные

статьи их экспорта переключились на промышленные товары, кон�

курирующие со многими продуктами, производящимися в богатых

странах. В 1980 году производственные товары составляли лишь

25 процентов экспорта развивающихся стран; к 1998 году эта цифра

достигла более 80 процентов.
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Хотя многие развивающиеся страны решили стать более откры�

тыми в экономическом плане, они продолжают противостоять про�

текционизму в богатых странах. Средние тарифы там низкие, но ба�

рьеры как раз создаются в тех областях, в которых развивающиеся

страны имеют относительное преимущество: в сельском хозяйстве

и трудоемких производствах. Протекционизм богатых стран прино�

сит развивающимся странам ежегодный убыток в более чем 100 мил�

лиардов долларов; это в два раза больше всего объема помощи, по�

ступающей от Севера Югу. Барьеры в развивающихся странах в три

раза выше, чем в странах ОЭСР. Принимая в расчет то, что развива�

ющиеся страны сейчас намного больше торгуют друг с другом, чем

раньше, и 70 процентов тарифных барьеров на экспорт развиваю�

щихся стран установлены другими развивающимися странами, мож�

но получить значительную выгоду от еще одного этапа многосто�

ронней либерализации торговли в рамках ВТО.

«Раунд развития» в процессе либерализации торговли должен

быть сконцентрирован на расширении доступа развивающихся

стран на рынки как друг друга, так и богатых стран. Но этот раунд

находится под угрозой узких протекционистских интересов Севе�

ра. Протекционисты стараются вынести на повестку дня вопросы

ОБЗОР
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институционального развития. Если богатые страны будут настаи�

вать на институциональной гармонизации в таких сферах, как пра�

ва на интеллектуальную собственность и стандарты здравоохране�

ния, труда и окружающей среды в качестве условий доступа на рынок,

перспективы увеличения торгового оборота между Севером и Югом

значительно снизятся. В этом докладе мы утверждаем, что многие

развивающиеся страны действительно улучшают условия труда

и политику в области окружающей среды и мир может им в этом

помочь. Угроза торговых санкций в рамках ВТО не конструктивна,

а деструктивна. На самом деле нужна поддержка внутренних дейст�

вий по улучшению положения в сфере условий труда и состояния

окружающей среды.

Одновременно с либерализацией торговли, развивающиеся стра�

ны снизили ограничения на иностранные инвестиции. Потоки ча�

стного капитала в развивающиеся страны — особенно прямые ино�

странные инвестиции (ПИИ) — значительно увеличился. Эти потоки

приносят выгоду: усиление снабжения финансовыми средствами

и облегчение доступа к технологии, менеджменту и рынкам. В то

время как приток частного капитала в новые глобализирующиеся

страны заметно возрос, менее глобализированные страны испыты�

вают отток капитала — к 1990 году около 40 процентов частного

капитала Африки находился за пределами континента. Также сни�

зился размер официальной помощи, поступающей от богатых стран

развивающимся. Бедные районы, не сильно выигрывающие от гло�

бализации, нуждаются в большей и лучше организованной помощи.

Хотя существенная выгода от уменьшения торговых барьеров от�

четливо видна, открытость для глобальных рынков капитала может

принести как пользу, так и определенный риск. Для получения зна�

чительной и постоянной прибыли от финансовой интеграции стра�

нам необходимы сильные институты и правильная политика. Без

устойчивой внутренней финансовой системы интеграция с глобаль�

ными рынками капитала может привести к катастрофическим ре�

зультатам, как это случилось в Таиланде, Индонезии и Корейской

Республике в 1997 году. Иностранные инвестиции в финансовые

и расчетные системы могут помочь при необходимом их усилении.

Даже обладающие наилучшими институтами и политикой страны

могут столкнуться с международными финансовыми кризисами, по�

скольку такие рынки подвержены практически непредсказуемым

циклам бумов и кризисов. Необходимо лучше осуществлять между�
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народную координацию в области стандартов финансовой отчет�

ности и прозрачности, а также управлять еще только зарождающи�

мися финансовыми кризисами таким образом, чтобы необходимая

ликвидность была обеспечена для стран с внятной политикой, а ча�

стных инвесторов надо предостерегать и наказывать за рискован�

ные заемные операции.

Третьим основным глобальным потоком является миграция. Ее

роль связана с важностью географического положения стран. В ре�

гионах со слабыми институтами и высокой стоимостью транспорта

заработная плата будет низкой, и свободное перемещение товаров

и капитала не поставит ее на один уровень с заработной платой в бо�

лее благополучных регионах. Кроме того, до тех пор, пока не поте�

ряет своего значения агломерационная экономика, в благополучных

регионах будет происходить укрупнение поселений, и уровень зара�

ботной платы будет побуждать людей переселяться в города.

Выше мы отмечали, что в течение первой волны глобализации

около 10 процентов населения мира переехало на постоянное мес�

то жительства в новые страны. Еще большее количество людей миг�

рировало из сельских районов в города в пределах одной страны.

Те же силы действуют и сегодня. Исследования индивидуальной ле�

гальной миграции из Мексики в США показали, что в среднем лю�

ди оставляли в своей стране работу, за которую получали 31 доллар

в неделю, и по прибытии в США могли сразу начать зарабатывать

278 долларов в неделю (девятикратное увеличение). Аналогично,

индонезийские рабочие получают 28 центов в день в своей стране,

по сравнению с 2 долларами или даже больше в соседней Малай�

зии. Выгода для индивидуальных рабочих, мигрирующих в страны

с более развитой экономикой, очевидна.

В то время как экономические стимулы миграции весьма значи�

тельны, легальная миграция сильно ограничена. По сравнению с на�

чалом XX века сегодняшний мир значительно менее глобализирован,

когда дело касается перемещения рабочей силы. Общее количество

мигрантов, которые имеют гражданство других стран, составляет все�

го около 2 процентов мирового населения. В то же время необходи�

мость в миграции усиливается. Средний возраст рабочей силы в стра�

нах ОЭСР повышается, а количество рабочей силы в развивающихся

странах растет благодаря высокому уровню рождаемости. Каждый

год мировое население увеличивается на 83 миллиона человек, из

них 82 — в развивающихся странах. В Японии и Европейском cоюзе
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(ЕС) соотношение работников и пенсионеров понизится от пяти

к одному сегодня до трех к одному к 2015 году, если не произойдет

крупномасштабная миграция. Это значительно усложнит задачу сис�

тем социального обеспечения.

Потенциально, сочетание капитала и технологии стран ОЭСР с тру�

довыми ресурсами развивающегося мира приведет к взаимной эко�

номической выгоде. В некоторой степени это может быть достигну�

то путем перемещения капитала и производства в развивающиеся

страны. Но географические факторы снижают вероятность того, что

перемещение капитала и торговля уничтожат основную экономичес�

кую причину миграции. Слишком многие районы развивающегося

мира обладают слабыми институтами и инфраструктурой, чтобы при�

влечь производство; в то же время некоторые уже существующие про�

изводственные сети на Севере слишком укоренились, чтобы менять

свое местоположение. Проведение институциональных и политичес�

ких реформ, с одной стороны, и инвестиции в инфраструктуру от�

стающих развивающихся стран могут снизить, хотя и не устранить

полностью, экономические стимулы миграции. 

Опыт Мексики и Соединенных Штатов показывает, каким обра�

зом миграция может являться позитивным фактором для обеих эко�

номик. Около 7 миллионов мексиканских граждан легально прожи�

вают в США, а еще примерно 3 миллиона мексиканских рабочих не

имеют никаких документов. Это примерно 10 процентов всего на�

селения Мексики и еще бо ´льшая доля всей мексиканской рабочей

силы. То, что они нашли работу в Соединенных Штатах, снимает на�

пряженность на рынке труда Мексики, повышая там заработную пла�

ту, и приводит к значительному потоку денежных переводов домой

от мигрировавших рабочих. В США этот приток рабочей силы явил�

ся ключевым фактором, внесшим вклад в устойчивое экономичес�

кое развитие, сопряженное с низким уровнем инфляции в 1990�е.

Вместе с тем, миграция в Соединенные Штаты снизила относитель�

ную заработную плату неквалифицированных рабочих примерно на

5 процентов, тем самым еще раз продемонстрировав, что в резуль�

тате глобализации появляются как выигравшие, так и проигравшие. 

Страны ОЭСР в целом достаточно сильно ограничивают мигра�

цию, и в них существует тенденция к дискриминации в пользу об�

разованной рабочей силы (что приводит к так называемой «утечке

мозгов» из развивающихся стран). Перемещение рабочей силы мог�

ло бы внести более весомый вклад в снижение уровня бедности, ес�
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ли бы иммиграционная политика была более нейтральной и позво�

ляла иммигрировать большему количеству неквалифицированной

рабочей силы. 

Укрепление внутренних институтов и политики 

Интеграция является результатом не только торговой политики;

на нее также влияет целый ряд других институтов. Глава 3 обраща�

ется к этим вопросам. Такие страны, как Китай, Индия и Мексика

избрали разные подходы к интеграции. Проблемы являются общи�

ми для всех, но существуют различные способы с ними справлять�

ся. Два важных вопроса, которые необходимо рассмотреть, — это

инвестиционный климат и социальная защита работников. 

В открытых экономиках фирмы сталкиваются с большей конку�

ренцией. Конкуренция имеет много положительных сторон, но при

этом цикл появления и закрытия фирм — «перетасовывание» — про�

исходит быстрее, чем в относительно закрытых экономических си�

стемах. Изучение ситуации в Чили, Колумбии и Марокко после ли�

берализации показало, что за стандартный четырехлетний период

в них сменилось от одной четверти до одной трети производствен�

ных компаний. Недавние исследования политики фирм показали,

что заводам и фабрикам несвойственно переключаться с внутрен�

него производства на экспорт. Например, три четверти заводов�экс�

портеров в Марокко занимались экспортом с самого начала своей

деятельности. Таким образом, процесс интегрирования в мировой

рынок, скорее всего, приведет к открытию новых заводов и закры�

тию ряда старых. 

Глава 3 выделяет и другие факты, касающиеся компаний в откры�

тых экономиках. Во�первых, в то время, как производство зачастую

становится более концентрированным (что приводит к снижению

количества компаний), присутствие импорта ведет к более конку�

рентному рынку и меньшей разнице между себестоимостью и це�

ной товара. Во�вторых, существуют признаки распространения тех�

нологической информации от зарубежной торговли и инвестиций,

что приводит к повышению производительности местных фирм.

В�третьих, могут присутствовать информационный и пороговый

эффекты экспорта, также создающие благоприятные условия для

роста производительности труда.
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Конкретные примеры и исследования на уровне предприятий

показывают, что фирмы развивающихся стран могут быть конку�

рентоспособными. Однако им обычно мешает плохой инвестици�

онный климат, включающий в себя неэффективное регулирование,

коррупцию, слабую инфраструктуру и неразвитую сферу финансо�

вых услуг. Недавние исследования, проведенные в Индии, показыва�

ют, что вполне можно измерить качество инвестиционного клима�

та путем изучения фирм, и что этот климат крайне важен. В условиях

одинаковой торговой политики, проводимой на национальном уров�

не, индийские штаты сильно разнятся между собой по результатам

либерализации. В штатах с «хорошим климатом» присутствует бо�

лее эффективная регуляция и хорошая инфраструктура (типичное

малое предприятие использует Интернет в деловом обороте), в то

время как штаты с «плохим климатом» явно от них отстают. Неуди�

вительно, что штаты с хорошим климатом получают больше как вну�

тренних, так и зарубежных инвестиций. 

Таким образом, регионы развивающегося мира, получающие

большую выгоду от глобализации, создали достаточно хороший ин�

вестиционный климат, в котором фирмы могут возникать и процве�

тать (и исчезать, если они недостаточно успешны). Прибрежные

районы Китая и северная Мексика являются еще одним таким при�

мером, и в них повышение уровня жизни также весьма заметно. 

Малые и средние фирмы страдают от плохого инвестиционного

климата еще больше, чем крупные. Ниже мы подчеркнем, что хоро�

ший инвестиционный климат имеет решающее значение для раз�

вития как городских, так и сельских районов. Трудоустройство вне

сферы сельского хозяйства очень важно для повышения сельских

доходов, и сельское хозяйство страдает от слабого инвестиционно�

го климата так же, как и другие производственные сферы. 

Многие регионы, слабо участвовавшие в глобальной экономике

в 1990�х годах, испытывали трудности с обеспечением прав собст�

венности и общим инвестиционным климатом. Примерами этого

являются Бирма, Нигерия, Пакистан, Российская Федерация и ин�

дийский штат Уттар�Прадеш. Эти регионы могли бы использовать

международные рынки услуг (таких, как банковские, телекоммуни�

кационные и энергетические услуги) для улучшения своего инвес�

тиционного климата. Более успешные регионы разработали свои

собственные решения. Китай, Индия и Мексика нашли свои собст�

венные подходы к открытости в зависимости от присущих им осо�
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бенностей. Такое разнообразие опыта успешно глобализировавших�

ся стран является одной из причин, почему любые усилия по разра�

ботке и гармонизации институтов должны тщательно соотноситься

со специфическими обстоятельствами; они не должны механически

или буквально следовать торговым соглашениям. 

Наряду с повышенным «перетасовыванием» фирм существует и уси�

ленный оборот ресурсов на рынке труда, который может быть одним

из наиболее сильных отрицательных аспектов глобальной эконо�

мической интеграции. В большом временном масштабе работники

выигрывают в результате интеграции. В более глобализированных

странах заработная плата растет в два раза быстрее, чем в менее гло�

бализированных, и даже быстрее, чем в богатых странах (рис. 5).

Но краткосрочный эффект может быть совершенно иным. Сущест�

вуют свидетельства того, что заработная плата работников легаль�

ного сектора уменьшается в результате открытости торговли и уве�

личивается от прямых иностранных инвестиций. Таким образом,

в экономической системе с либерализированной торговлей и неболь�

шими иностранными инвестициями

(либо в результате плохого инвести�

ционного климата, либо просто в ре�

зультате задержки реакции инвесто�

ров) увеличение открытости может

привести к снижению заработной

платы в официальном секторе.

Похоже, что открытость, особен�

но по отношению к ПИИ, приводит

к необходимости дополнительного

образования и квалилификационной

надбавки (дополнительная плата, ко�

торую получают квалифицирован�

ные рабочие по сравнению с неква�

лифицированными). Изучение стран

с переходной экономикой и Латин�

ской Америки показали, что квали�

фикационные надбавки повышаются

после либерализации. Либерализа�

ция в Коста�Рике привела к большему

спросу и большей оплате труда ква�

лифицированных работников.
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Результатом либерализации в Бразилии явился повышенный спрос

на работников с высшим образованием и пониженный — на работни�

ков со средним образованием. Эти данные подчеркивают важность со�

гласованной политики как в сфере социальной защиты (помощи в пре�

одолении временной безработицы), так и в сфере образования. В случае

если система образования не будет хорошо обслуживать все слои об�

щества, неравенство в заработной плате будет усиливаться. 

Одними из проигравших в результате глобализации будут работ�

ники легального сектора в защищенной промышленной сфере. Осо�

бенно сложно будет приспособиться пожилым рабочим. Правитель�

ственная политика в отношении социальной защиты и рынка труда

очень важна — как для благополучия таких рабочих на настоящий

момент, так и для благополучия всех рабочих в дальнейшем. При

проведении реформ могут потребоваться схемы единовременной

компенсации для рабочих, которые иначе понесут большие убытки.

Подготовленные системы страхования и выходных пособий могут

обеспечить защиту для работников официального сектора в среде,

где более часто возникают и исчезают частные фирмы. Самые бед�

ные слои населения не могут быть охвачены такими системами, но

существует возможность снизить их уязвимость к кризисам путем

таких самостоятельных программ, как схема «Продовольствие за ра�

боту». Социальная защита может быть динамичной силой для разви�

тия и инноваций, помимо получения одобрения перемен; она может

быть необходима для предоставления бедным людям возможности

принимать на себя риск, связанный с предпринимательством. Нако�

нец, сочетание открытости экономики и высоко образованной ра�

бочей силы приводит к очень хорошим результатам в части сниже�

ния уровня бедности и повышения уровня благосостояния. Таким

образом, хорошая система образования, предоставляющая всем рав�

ные возможности, необходима для достижения успеха в современ�

ном глобализирующемся мире. 

Власть, культура и окружающая среда

Пока что мы концентрировались на доходах, их распределении

и уровне благосостояния. Но значительная доля опасений, связан�

ных с глобализацией, касается вопросов власти, культуры и окружа�

ющей среды. Глава 4 посвящена этой теме. 
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Недавний опрос 20 тыс. человек в 20 странах показал — две тре�

ти людей считают, что глобализация приведет к росту материаль�

ного благосостояния их семей (Environics, 2001). (Опрос включал

такие развивающиеся страны, как Бразилия, Китай, Индия и Ниге�

рия). Но наряду с ожиданием материальной выгоды, о которой мы

говорили в докладе, люди также выражают серьезные опасения и да�

же страх. Более половины опрошенных уверены, что глобализация

угрожает уникальной культуре их стран. Граждане также ощущают

нехватку глобального управления в важных сферах. Около четырех

из десяти опрошенных назвали права человека в качестве сферы,

более всего нуждающейся в строгом международном контроле, в то

время как трое из десяти посчитали наиболее важными глобальные

действия по защите окружающей среды. Каждый десятый полагал,

что наиболее значимой является международная защита прав ра�

ботников. 

Экономика Соединенных Штатов — самая крупная и в некото�

рых сферах самая успешная экономическая система в мире; она да�

ет миллионам малоимущих, в том числе и иммигрантам из разви�

вающихся стран, возможность достичь благополучия. Но это не

единственная модель успеха. Некоторые экономические системы

соответствуют американскому уровню или превосходят его в части

дохода на душу населения, при этом основываясь на совершенно

другой политике и достигая большего социального равенства. На�

пример, Австрия, Бельгия, Дания, Япония и Норвегия являются от�

крытыми экономиками. В них неравенство намного меньше, чем

в Соединенных Штатах, при таком же среднем доходе. С помощью

сочетания процветания с равенством они ближе, чем другие стра�

ны, подошли к искоренению бедности. Избиратели в Соединенных

Штатах и этих пяти странах выбрали совершенно разные модели,

каждая из которых работает в соответствующем историческом кон�

тексте. Не существует не только единой модели успеха, нет даже еди�

ной формулы его достижения. Китай, Индия и Мексика глобализи�

ровались в течение 1990�х годов в результате долгосрочных реформ,

но содержание этих реформ было совершенно различным. 

В культурном отношении общества по мере интеграции становят�

ся более разнообразными: шведский дизайн, принесенный в Россию

фирмой ИКЕА, сосуществует с русским дизайном; индийские иммиг�

ранты и «Макдоналдс» ввезли куриное жаркое (tikka) и гамбургеры

в Британию, где они пользуются спросом наравне с рыбой и жаре�
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ным картофелем (fish and chips). Однако без политики, направлен�

ной на защиту местных культурных традиций, глобализация может

действительно привести к преобладанию американской культуры. 

В большинстве развивающихся стран государство играет неболь�

шую роль в общем национальном доходе, в отличие от Соединен�

ных Штатов и пяти вышеупомянутых стран с высокими доходами

и высоким уровнем равенства. Успешная глобализация, использую�

щая любую из этих моделей, обычно усиливает роль государства,

как абсолютно, так и относительно. Но при этом глобализация ос�

лабляет некоторые аспекты управления, делая некоторые политиче�

ские инструменты неэффективными. 

Глобализация обычно ослабляет монополии. По мере того как

страны открывают свои рынки, национальным производителям�мо�

нополистам приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны

иностранных фирм. С другой стороны, некоторые фирмы будут ино�

гда получать достаточно большие технологические преимущества,

что позволит им временно монополизировать глобальный рынок,

и еще чаще глобальный рынок будет находиться под влиянием оли�

гополий. Такие случаи ставят серьезные задачи перед националь�

ным антимонопольным законодательством. Кроме того, вполне ве�

роятно, что в развивающихся странах некоторые иностранные

фирмы будут заниматься лоббированием или взяточничеством, что�

бы получить особые привилегии, например, в области телекомму�

никаций или добычи полезных ископаемых. 

Так как глобальная торговля становится все более зависимой от

законодательного оформления, это потенциально увеличивает воз�

можности развивающихся стран: законы больше необходимы сла�

бым, нежели сильным. Но существует и опасность того, что эти за�

коны будут изменяться как раз в пользу сильных. Например, у бедных

и богатых стран во многом различные интересы в отношении ин�

теллектуальной собственности и глобального потепления. Развиваю�

щиеся страны стремятся сделать знания достоянием общества, в то

время как индустриальные страны предпочитают сделать их част�

ной собственностью, чтобы поощрять инновации. Развивающиеся

страны больше страдают от глобального потепления, хотя большин�

ство диоксида углерода (СО2), являющегося основной причиной этой

проблемы, производится именно в богатых странах. В борьбе за ус�

тановление справедливых законов в этой сфере, развивающиеся стра�

ны отягчены как своей бедностью, так и разрозненностью. 
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Глобализация не обязательно должна подрывать национальные

и локальные стандарты окружающей среды путем так называемой

«гонки вниз». Несмотря на распространенные страхи, нет свиде�

тельств снижения экологических стандартов. Напротив, недавнее

изучение качества воздуха в крупнейших промышленных центрах

новых глобализирующихся стран показало, что он стал значитель�

но чище. Позитивной стороной глобализации является то, что раз�

личные сообщества могут узнавать от друг друга о новых успешных

методах контроля за загрязнением. Развивающиеся страны часто

сталкиваются с серьезными проблемами при применении законо�

дательства, влияющего на чьи�либо экономические интересы. Индо�

незия практически решила эту проблему программой обнародова�

ния списков фабрик, загрязняющих окружающую среду. Это привело

к мобилизации общественного мнения против таких загрязнителей.

Другие страны, узнав об этой методике, начали вводить схожие про�

граммы. 

Так же, как и в случае с основными стандартами труда, некото�

рые группы в развитых странах предлагают осуществлять регули�

рование окружающей среды с помощью санкций ВТО. Но сущест�

вуют и лучшие способы наделения властью местных сообществ.

Санкции ВТО могут подвергаться влиянию протекционистского лоб�

бирования в богатых странах и привести к сокращения возможно�

стей бедных стран. 

Некоторые проблемы окружающей среды, такие, как глобальное

потепление, имеют общемировое значение. Они требуют междуна�

родного сотрудничества, которое намного легче осуществить в ин�

тегрированном мире. Ученые сходятся во мнении, что глобальное

потепление является результатом деятельности человека, и что су�

ществует угроза еще более значительных климатических изменений,

если не будут предприняты коллективные меры по исправлению си�

туации. Суть проблемы ясна. Семь стран, так называемая «Энергети�

ческая семерка» (E7), производят порядка 70 процентов выбросов

СО2. США, где живет всего 4 процента мирового населения, выбра�

сывают в атмосферу почти 25 процентов парниковых газов. Вторым

по этому параметру является Китай, за ним следуют ЕС, Российская

Федерация, Япония, Индия и Бразилия. В расчете на душу населения

Соединенные Штаты (с выбросом в 20 тонн на человека) значитель�

но опережают другие экономические системы по производству СО2

(рис. 6).
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Для мира в целом крайне важно, чтобы основные страны — ис�

точники СО2 совместно выработали способ сократить выброс пар�

никовых газов. Это классическая проблема коллективного действия,

причем каждая страна вынуждена решать ее сама, так как большая

часть выгоды от снижения выброса парниковых газов достанется

другим. Киотский протокол является важным шагом в совместных

действиях по борьбе с глобальным потеплением. 

Программа действий

Глобализация последних лет явилась средством повышения уровня

жизни и помогла некоторым крупным бедным странам сократить

отставание. Но некоторые из распространенных опасений вполне

обоснованны: глобализация могла бы быть намного более эффек�

тивной в отношении бедных слоев населения, и ее неблагоприят�

ные последствия могли бы быть значительно уменьшены. В важных

вопросах глобальная политика не успевает за глобальными возмож�

ностями и глобальными рисками. В нашем докладе мы предлагаем

программу действий, как глобальных, так и локальных, которые мо�

гут заставить глобализацию работать продуктивнее и помочь лю�
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дям и странам, находящимся в бедственном положении. В некото�

рой части наша программа совпадает с программами противников

глобализации, но является диаметрально противоположной по от�

ношению к национализму, протекционизму и антииндустриально�

му романтизму. Наше исследование выделяет ряд моментов, кото�

рые могут сделать глобализацию более выгодной. Из них мы

подчеркнем семь, особенно, на наш взгляд, важных для сокраще�

ния бедности. 

Участие в расширяющемся глобальном рынке является позитив�

ным фактором развития и повышения уровня жизни в развиваю�

щихся странах, и поэтому многие государства становятся более от�

крытыми для внешней торговли и инвестиций. Но некоторые

значительные торговые барьеры все же остаются, и первым необ�

ходимым действием должен быть «раунд развития» торговых пере�

говоров. Его первым и основным предметом должен быть доступ на

рынок. Богатые страны сохраняют торговые барьеры именно в тех

областях, где развивающиеся страны имеют сравнительное преиму�

щество, и снижение этих барьеров принесло бы значительную вы�

году бедным странам. Кроме того, развивающиеся страны много вы�

играют от лучшего доступа на рынки друг друга — барьеры между

ними все еще выше, чем в отношениях с развитыми странами. Это

расширение доступа лучше всего осуществлять путем многосторон�

них переговоров. 

Развивающиеся страны обоснованно утверждают, что торговые

соглашения не должны устанавливать стандарты условий труда или

окружающей среды для бедных стран. Все мировое сообщество

стремится их улучшить, и богатые страны могут оказать в этом зна�

чительную поддержку. Но реальное сотрудничество требует и ре�

альных ресурсов (об этом будет упомянуто ниже). Установление

торговых санкций в отношении стран, где не достигнуты стандар�

ты индустриального мира в области труда и окружающей среды,

может оказать негативный эффект на уровень жизни бедных слоев

населения и по этой причине неконструктивно. Более того, суще�

ствует опасность, что торговые санкции, имеющие целью повыше�

ние этих стандартов, станут новыми формами протекционизма, ко�

торые ухудшат положение малоимущего населения. Суть здесь в том,

что торговые соглашения должны оставлять странам свободу вы�

бора институционально различных подходов к стандартам защиты

окружающей среды, социальной защиты, сохранности культуры
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и других областей. Среди глобализированных стран существует ши�

рокое разнообразие институтов и культур, и мы не видим причи�

ны, почему экономическая интеграция не должна их уважать. 

Наше исследование показывает, что политика открытой торговли

и инвестиций не принесет много пользы бедным странам, если по�

литика в других сферах будет неправильной. Сейчас, во время послед�

ней волны глобализации, процветают те регионы развивающегося

мира, в которых создан хороший инвестиционный климат, который

позволяет фирмам, в частности малым национальным предприяти�

ям, расти и развиваться. Таким образом, второй ключевой сферой де�

ятельности является улучшение инвестиционного климата в развива�

ющихся странах. Хороший инвестиционный климат не заключается

в налоговых льготах и субсидиях. Это скорее среда правильного ре�

гулирования экономики — контроль над коррупцией, функциониру�

ющий бюрократический аппарат, обеспечение исполнения догово�

ров и защита прав собственности. Связь с другими рынками, как внутри

страны, так и в мировом масштабе (с помощью транспортной и те�

лекоммуникационной инфраструктуры), также является важным ус�

ловием хорошего инвестиционного климата. Плохой инвестицион�

ный климат вредит сельскому хозяйству и малым предприятиям еще

больше, чем крупным. 

Развитие хорошего инвестиционного климата является в первую

очередь локальной и национальной задачей и должно быть ориен�

тировано на малые предприятия. Занятость в малых и средних фир�

мах в небольших городах и сельской местности приведет к повы�

шению уровня жизни малоимущих. Сообщества могут использовать

иностранные инвестиции и международный рынок услуг для улуч�

шения инвестиционного климата. Присутствие иностранных бан�

ков на внутреннем рынке укрепляет финансовую инфраструктуру.

При наличии стимулов иностранные инвестиции могут обеспечить

энергоснабжение, порты, телекоммуникации и другие сервисы. 

Очевидно, что интеграция с глобальным рынком стимулирует

сферу образования в различных типах стран (и в бедных, и в бога�

тых). Это побуждает семьи вкладывать деньги в своих детей. Но это

подчеркивает проблему доступности образования и медицинского

обслуживания — третий элемент нашей программы действий. Если

доступ бедных слоев населения к образованию и медицинским ус�

лугам будет недостаточным или будет отсутствовать, им будет очень

сложно получить выгоду от вызванного интеграцией экономическо�
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го роста. С неразвитым социальным обеспечением глобализация мо�

жет привести к росту неравенства внутри страны и появлению край�

ней бедности. В новых глобализирующихся развивающихся странах

заметен прогресс в получении образования — особенно начально�

го — и снижении детской смертности; это происходит благодаря то�

му, что многие регионы инвестировали в социальные службы, что

необходимо для получения малообеспеченными слоями населения

выигрыша от экономического роста. Сочетание образованности и

хорошего инвестиционного климата необходимо для участия бед�

ных людей в развивающейся экономике. Но участие должно идти

и дальше; оно касается также такой организации прав собственнос�

ти и управления, которая позволила бы малообеспеченным людям

принимать участие в принятии жизненно важных для них решений. 

Хотя интеграция является позитивной силой для развития и по�

вышения уровня жизни в развивающихся странах, невозможно из�

бежать того, что кто�то будет в проигрыше, особенно в начале. Это

относится и к бедным, и к богатым странам. Изучение на уровне

фирм показывает, что значительная часть выгодной динамики от�

крытой торговли и инвестиций происходит от ускоренного «пере�

тасовывания» предприятий — менее успешные закрываются, и воз�

никают новые. Это приводит и к «перетасовыванию» рынка труда —

возможно, главной причине противоречивости глобализации. Ре�

зультатом становится повышение средней заработной платы как

в богатых, так и в бедных странах, но некоторые из�за этого терпят

убытки. Таким образом, четвертой сферой деятельности является

обеспечение социальной защиты в условиях динамичности рынка

труда в открытых экономиках. Это важно не только для того, чтобы

помочь отдельным рабочим, которым поначалу будет невыгодна от�

крытая экономика, но и для создания твердого социального фунда�

мента, на котором частные хозяйства — особенно бедные — будут

охотнее брать на себя риск, связанный с предпринимательской дея�

тельностью. Мы пытаемся определить, что выгодно в относительно

богатых странах для рабочих формального сектора, и что выгодно

в бедных странах и для малоимущих слоев населения в неформаль�

ном секторе и в сельской местности. Если не будут приняты долж�

ные меры социальной защиты, многие люди потерпят убытки и вся

необходимость интеграции будет поставлена под сомнение. 

Пятым компонентом нашей программы действий является боль�

ший объем иностранной помощи при лучшем ее распределении.
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Она должна быть направлена решение ряда проблем. Исследования

показывают, что когда страны с низким доходом реформируют

и улучшают инвестиционный климат и социальные службы, частные

инвесторы, как внутренние, так и зарубежные, реагируют с некото�

рым опозданием. Именно здесь крупномасштабная помощь может

оказать значительное воздействие на экономическое развитие и по�

вышение уровня жизни. Таким образом, хотя внутренняя политика

остается в национальной и локальной компетенции, мир может ока�

зывать финансовую поддержку странам, в которых происходят се�

рьезные изменения. Это лишь одна из целей финансовой помощи.

Другой целью является преодоление географических проблем, при�

сущих некоторым странам. Мы уже упоминали, что в таких регио�

нах недостаточно только проведения реформ. Помощь должна быть

направлена на разработку медицинских и сельскохозяйственных тех�

нологий в странах, страдающих от малярии и других проблем. По�

мимо финансирования изысканий, явно необходима помощь в дове�

дении результатов исследований до тех, кому они так необходимы. 

Шестым пунктом программы является реструктуризация долгов.

Это тоже вид финансовой помощи, но мы решили особо выделить его,

чтобы он не затерялся среди общих рекомендаций. Многие отстаю�

щие страны, особенно в Африке, обременены непомерными долгами.

Уменьшение долгов будет одним из факторов, которые позволят этим

странам больше участвовать в глобализации. Реструктуризация долгов

особенно эффективна в сочетании с политическими реформами (улуч�

шениями инвестиционного климата и социальных служб) и может

очень сильно помочь странам с хорошей политикой в области повы�

шения уровня жизни, как в инициативе HIPC («Обремененная долга�

ми бедная страна»). Важно включить реструктуризацию долгов в про�

грамму помощи зарубежным странам, но при этом она скорее должна

быть дополнена более значительными объемами помощи, нежели быть

частью уже существующих. 

Шесть выделенных нами областей действий относятся, в первую

очередь, к экономической сфере и имеют своей целью поднять доход

и уровень жизни малоимущих. Но наше исследование также рассма�

тривает ряд неэкономических областей — таких, как власть, культу�

ра, окружающая среда — и влияние на них глобализации. Мы пред�

лагаем действия, которые могут снизить риск и цену глобализации.

Итак, седьмой пункт, который следует подчеркнуть, — это важность

решения проблемы парниковых газов и глобального потепления.
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Очевидно, что изменение климата является результатом деятельно�

сти человека и что для предотвращения глобальной катастрофы не�

обходима совместная работа. Это один из примеров важной про�

блемы, в решении которой недостает глобального сотрудничества.

Это такая проблема, которая особенно сильно повлияет на бедные

страны и малоимущих, если не будет вовремя решена. 

Снижение стоимости коммуникаций, информации и транспорта,

благодаря которым стала возможна глобализация, уже необратимо,

но сниженные торговые и инвестиционные барьеры могут снова

вырасти в результате протекционизма и национализма — как это

произошло в 1930�х годах. Это будет крайне разрушительным

ответом на проблемы, созданные глобализацией. Это серьезные

проблемы, но с ними можно справиться. Разумные опасения, каса�

ющиеся глобализации, не должны снизить ее возможность прине�

сти выгоду бедным странам и бедным людям. Многим малоимущим

глобализация приносит пользу. Задача в том, чтобы включить их

в этот процесс и не вернуться обратно к замкнутости и национа�

лизму 1930�х годов.
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Г Л А В А  1

Новая волна
глобализации
и ее экономические
последствия

П
римерно с 1980 года началась беспрецедентная экономи�

ческая интеграция. Глобализация происходила и раньше,

но не в таком масштабе. Экономическая интеграция про�

исходит благодаря торговле, миграции и перемещению

капитала. Рисунок 1.1 отслеживает эти процессы. Миро�

вая торговля измеряется в соотношении с мировым доходом, переме�

щения капитала вычисляются по количеству иностранного капитала

в развивающихся странах по отношению к их ВВП, миграция — по ко�

личеству иммигрантов в США. До 1870 года ни один из этих парамет�

ров не был достаточно велик, чтобы можно было использовать тер�

мин «глобализация».

В течение следующих 45 лет, начиная с 1870�го года, эти процес�

сы усилились благодаря удешевлению транспорта. Отдельные наци�

ональные экономики стали интегрироваться; мировая экономика

глобализировалась. Но глобализация не является необратимым про�

цессом; эта первая волна пошла вспять из�за возвращения к нацио�

нализму. В период между 1914 и 1945 годами цены на транспорт про�

должали снижаться, но торговые барьеры росли в результате того,

что страны проводили политику самодостаточного развития. К кон�

цу этого периода торговля почти вернулась к уровню 1870�го года.
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После 1945 года страны объединились, чтобы избавиться от протек�

ционизма. Так как торговые барьеры снизились и себестоимость

транспорта продолжала падать, торговля вновь стала активной. Эта

вторая волна глобализации, которая продлилась примерно до 1980

года, была фактически построена по образцу предыдущей.

С 1980 года многие развивающиеся страны — «новые глобали�

зирующиеся» — вышли на мировые рынки промышленных това�

ров и услуг. Доля промышленных товаров в экспорте развиваю�

щихся стран резко поднялась с 25 процентов в 1980 году до более

80 процентов сегодня. Также возросли прямые иностранные ин�

вестиции. Это свидетельствует о важном изменении: страны с низ�

ким доходом, которые раньше специализировались на сырье, те�

перь на равных конкурируют со странами с высоким доходом.

В течение новой волны глобальной рыночной интеграции резко

возросла мировая торговля. Рынки товаров объединены намного

теснее, чем раньше. 

В этой главе мы сопоставляем новую, третью волну глобализа�

ции с двумя предыдущими, анализируем ее основные процессы

и показываем, как она воздействует на бедность и неравенство. 
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Источник: Foreign capital stock/developing country GDP: Maddison (2001), table 3.3;

Merchandise exports/world GDP: Maddison (2001), table F�5; Migration: Immigration and

Naturalization Service (1998).

Рисунок 1.1. Три волны глобализации

В процентах

Количество лиц, иммигровавших в США 
за десятилетие, в миллионах (правая ось)
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Предыдущие волны глобализации и их обратимость

Большинство развивающихся стран обладают двумя потенциальны�

ми источниками относительного преимущества на международных

рынках: избыток рабочей силы и избыток земли. До 1870 года ни

один из этих потенциалов не был реализован, а объем международ�

ной торговли был ничтожен. 

Первая волна глобализации: 1870—1914

Первая волна глобализации, с 1870 по 1914 год, стала возможной

благодаря комбинации двух факторов: удешевлению транспорта

(произошедшему за счет перехода к паровому флоту) и снижению

тарифных барьеров, которое впервые было предусмотрено анг�

ло�французским соглашением. Это позволило использовать зе�

мельные ресурсы. Новые технологии, такие, как железные дороги,

создали условия для экспорта производимых на этих землях сырь�

евых товаров. В результате основной схемой торговли был обмен

сырья на промышленные товары. Доля экспорта в общем миро�

вом доходе почти удвоилась и достигла приблизительно 8 про�

центов (Maddison, 2001). 

Добыча сырья требовала большого количества людей. Шестьде�

сят миллионов человек эмигрировали из Европы в Северную Аме�

рику и Австралию для работ на новых землях. Так как в заселяемых

районах земли было много, доходы были высокими и достаточно

равными, в то время как исход рабочей силы из Европы уменьшил

предложение на рынке труда и поднял заработную плату как абсо�

лютно, так и относительно доходов от земли. Перемещение рабо�

чей силы в пределах южного региона также было значительным (хо�

тя и хуже задокументированным). Линдерт и Вильямсон (Lindert and

Williamson, 2001b) предполагают, что потоки рабочих из густонасе�

ленных Китая и Индии в менее заселенные Шри�Ланку, Таиланд,

Бирму, Филиппины и Вьетнам были настолько же масштабными, как

и из Европы в Америку1. Таким образом, общее перемещение рабо�

1 Значительная часть миграции из Индии была принудительной, а не до�

бровольной.
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чей силы в течение первой волны глобализации составило почти

10 процентов мирового населения. 

Производство основных видов сырья на экспорт требовало не

только труда, но и значительных капиталовложений. В 1870 году

доля иностранного капитала в развивающихся странах составля�

ла только 9 процентов их дохода (рис. 1.1). В то же время копи�

ровались институты, необходимые для финансовых рынков. Эти

институты, вместе с улучшением связи, предоставленным теле�

графом, дали развивающимся странам возможность попасть на

крупные рынки долгосрочного ссудного капитала. В течение это�

го периода около половины всех британских накоплений были

переправлены за границу. К 1914 году доля иностранного капи�

тала в развивающихся странах возросла до 32 процентов их об�

щего дохода. 

Развитие шло очень быстро. Рост дохода на душу населения, ко�

торый в течение последних 50 лет составлял 0.5 процента в год, воз�

рос до 1.3 процента. Привело ли это к большему или меньшему не�

равенству? Страны, которые участвовали в этом глобальном развитии,

часто резко отрывались от других в экономическом плане, причем

как страны�экспортеры товаров, рабочей силы и капитала, так и стра�

ны�импортеры. Аргентина, Австралия, Новая Зеландия и США стали

одними из самых богатых стран в мире, экспортируя сырье и им�

портируя рабочую силу, институты и капитал. Эти страны оставили

остальной мир позади. 

Развитие глобализирующихся стран было схожим; основной си�

лой, уравнивающей их доходы, была массовая миграция. «Эмиграция

подняла ирландскую заработную плату на 32 процента, итальян�

скую — на 28 процентов и норвежскую — на 10 процентов. Иммиг�

рация снизила аргентинскую заработную плату на 22 процента, ав�

стралийскую — на 15 процентов, канадскую — на 16 процентов

и американскую — на 8 процентов». Действительно, миграция была,

возможно, важнее, чем торговля или перемещение капитала (Lindert

and Williamson, 2001b). 

Воздействие глобализации на неравенство внутри каждой стра�

ны частично зависело от землевладения. Развивающиеся страны экс�

портировали сельскохозяйственное сырье; это приносило доход

в первую очередь землевладельцам. Так как большинство этих стран

были колониями, само землевладение было связано с дисбалансом

власти, присущим колониальным отношениям. В регионах, где

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ
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землевладение было концентриро�

ванным, как, например, в Латин�

ской Америке, рост торговли мог

быть связан с ростом неравенства.

В странах, где землевладение бы�

ло равноправным, как в Западной

Африке, торговые преимущества

распределялись более широко. На�

оборот, в Европе, регионе, импор�

тировавшем сельскохозяйственные

товары, глобализация вредила зем�

левладельцам. Например, Каннадин

(Cannadine, 1990) описывает зна�

чительный экономический упадок

английской аристократии между

1880 и 1914 годами. В Европе пер�

вая волна глобализации также сов�

пала с первым в мировой истории

установлением основ социальной защиты — бесплатного общего

образования, пенсий и страхования рабочих (Gray, 1998). 

Начиная с 1820 года — за 50 лет до глобализации — неравенст�

во доходов в мире начало резко возрастать (рис. 1.2)2. Так продол�

жалось и в течение первой волны глобализации. Несмотря на уси�

ливающееся неравенство, общее развитие как никогда повысило

уровень жизни. В течение 50 лет до 1870 года число бедных было

практически постоянным, снижаясь всего на 0,3 процента в год.

В течение первой волны глобализации темп снижения увеличился

до 0,8 процента. Но даже этого было недостаточно, чтобы компен�

сировать темпы прироста населения, и число малоимущих росло.
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2 Линейка разницы доходов имеет то преимущество, что по ней можно

определять как неравенство между странами, так и неравенство в пределах

страны. Распределение доходов везде искажается в пользу богатых, так что

«типичный» человек (случайно выбранный из всего населения) будет иметь

доход меньший, чем среднее значение для группы в целом. Иными словами,

линейка разницы доходов (со 100 делениями) показывает процентную раз�

ницу между доходом «типичного» человека и средним доходом группы. Чем

больше искажение в пользу богатых, тем больше эта разница. Например, ес�

ли доход на душу населения в мире около 5000 долларов, а типичный чело�

век живет на 1000 долларов (на 80 процентов меньше), то значение разни�

цы доходов будет около 0,8.
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Возвращение к национализму: 1914—1945

Новые технологии продолжали снижать цены на транспорт: в про�

межуток между Первой и Второй мировыми войнами стоимость

морских перевозок снизилась на одну треть. Но торговая политика

пошла в обратную сторону. 

Как пишет Манделл (Mundell, 2000): «В начале XX века существо�

вала высокоэффективная международная денежная система, которая

была разрушена в Первую мировую войну; ее неправильное восста�

новление в межвоенный период привело к великой депрессии». На

великую депрессию правительства отреагировали протекционист�

ской политикой, бесплодной попыткой обратить спрос к внутрен�

ним рынкам. Первыми в эту пропасть шагнули Соединенные Штаты:

за принятием «Тарифа Смута—Хоули» последовали аналогичные ме�

ры в других странах; в период между 1929 и 1933 годами импорт

США снизился на 30 процентов, а экспорт — почти на 40. 

Рост протекционизма привел к снижению мировой торговли;

к 1950 году экспорт как доля мирового дохода снизился пример�

но до 5 процентов, то есть до уровня 1870 года. Протекционизм

уничтожил плоды 80 лет технического прогресса в области транс�

порта. 

В течение периода возврата к национализму рынки капитала по�

страдали еще больше, чем рынки товаров. Большинство стран с вы�

соким доходом установили контроль за экспортом капитала, и мно�

гие развивающиеся страны не могли выполнить своих обязательств.

К 1950 году доля иностранного капитала в доходах развивающихся

стран снизилась до 4 процентов — намного ниже даже скромного

уровня 1870 года. 

Неудивительно, что возврат к национализму привел к господству

антииммигрантских настроений и правительства установили суро�

вые барьеры для прибывающих иностранцев. Например, иммигра�

ция в Соединенные Штаты снизилась с 15 миллионов в период с

1870 по 1914 год до 6 миллионов между 1914 и 1950 годами. 

Всеобщий отказ от глобализации не привел к уменьшению не�

равенства; к 1950 году оно было значительно большим, чем в 1914

(рис. 1.3). Средние доходы были ниже, чем если бы поддерживался

предыдущий курс: общий темп роста снизился примерно на треть.

Мировой эксперимент с отказом от глобализации показал, что это

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ
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оказалось осуществимым, но неже�

лательным. Историк и экономист

Энгус Мэддисон подводит такой

итог: «Между 1913 и 1950 годами

мировая экономика росла медлен�

нее, чем между 1870 и 1913, ми�

ровая торговля росла значительно

медленнее, чем мировой доход,

и степень неравенства между реги�

онами существенно увеличилась»

(Maddison, 2001, p. 22). 

Сочетание замедления в раз�

витии и постоянного роста нера�

венства затормозило снижение

количества малоимущего населе�

ния примерно до уровня перио�

да с 1820 по1870 годы. Это увели�

чение количества обеспеченных

слоев было намного меньше прироста населения, так что количе�

ство бедных людей увеличилось примерно на 25 процентов. Не�

смотря на нищету с точки зрения доходов, этот период был озна�

менован значительным увеличением продолжительности жизни

благодаря глобальному распространению новых разработок в об�

ласти здравоохранения. Бедность является многоаспектным явле�

нием, и не все ее аспекты зависят от экономической ситуации. 

Вторая волна глобализации: 1945—1980

Отрицательные результаты национализма дали толчок к переходу

к интернационализму. Те же соображения, которые привели к осно�

ванию Организации Объединенных Наций, побудили правительст�

ва к сотрудничеству с целью снижения ранее повышенных торго�

вых барьеров. Но либерализация торговли была избирательной как

в смысле участвующих стран, так и в смысле товаров. К 1980 году

торговля производственными товарами между развитыми странами

была практически освобождена от барьеров, но барьеры в отноше�

нии развивающихся стран были сняты только в отношении тех ви�

дов сырья, которые не конкурировали с сельским хозяйством раз�

НОВАЯ ВОЛНА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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витых стран. Сельское хозяйство и промышленность развивающих�

ся стран сталкивались с высокими барьерами. Кроме того, многие

развивающиеся страны установили такие же барьеры в отношении

как друг друга, так и развитых стран. 

Частичное снижение торговых барьеров сопровождалось сниже�

нием цен на транспорт; с 1950 года по конец 1970�х стоимость мор�

ских перевозок упала еще на одну треть. Доля торговли в общем ми�

ровом доходе увеличилась вдвое, примерно восстановив уровень

первой волны глобализации. Но либерализация была неравномер�

ной. Для развивающихся стран она сохранила схему торговли «Се�

вер—Юг» — обмен промышленных товаров на сельскохозяйствен�

ную продукцию, но не сохранила международное перемещение

капитала и труда.

Наоборот, для богатых стран вторая волна глобализации была

очень эффективной. Снятие барьеров между ними значительно рас�

ширило обмен продукцией. Впервые стала играть важную роль меж�

дународная специализация по элементам и этапам производства,

что, в свою очередь, позволило развить такой тип хозяйства, кото�

рый оказался способен использовать преимущества агломерации

и экономии за счет масштабов производства. Это помогло поднять

доходы богатых стран по сравнению с остальным миром.

Экономики агломераций. Вторая волна привела к появлению

нового типа внешней торговли: богатые страны перешли к специали�

зации по производственным нишам, позволившей поднять произво�

дительность труда за счет агломерированных (сосредоточенных в од�

ном месте) групп фирм (кластеров). Большая часть взаимной торговли

между развитыми странами стала предопределяться не наличием срав�

нительных преимуществ, основанных на различных факторах произ�

водства, а получением экономии от агломерации и масштаба произ�

водства. Поскольку экономия на затратах  в каждом виде деятельности

достигается весьма специфичным образом, то, несмотря на отрасле�

вую географическую концентрацию, индустрия в целом остается ши�

роко распределенной  по территории, не допуская перенасыщения.

Одни фирмы группируются в кластеры, производя сходные то�

вары, а другие � в силу наличия вертикальных связей между ними

(Fujita, Krugman, and Venables 1999). Японские автомобильные ком�

пании, например, предпочитают, как это хорошо известно, чтобы

часть их поставщиков располагалась поблизости от главного сбо�

рочного производства. Саттон (Sutton 2000) описывает этот про�
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цесс следующим образом: «Две трети выпуска продукции состоит

из комплектующих, поставляемых одной фирмой для другой. Нали�

чие развитой сети производственных фирм облегчает взаимодо�

ступность фирм входящих в систему, позволяя им приобретать ком�

плектующие в том же районе, где они сами находятся, сокращая при

этом расходы на транспорт, на согласование, на контроль за выпол�

нением взаимных обязательств и контрактов».

Группирование позволяет осуществлять более узкую специализа�

цию и таким образом повышает производительность труда. Она,

в свою очередь, зависит от возможности вести международную тор�

говлю по низким ценам. Как гласит классическое изречение Адама

Смита, «разделение труда ограничивается только величиной рынка»

(Богатство наций). Смит утверждал, что больший размер рынка

позволяет вводить более узкое разделение труда, ведущее к облегче�

нию нововведений. Например, Соколофф (Sokoloff, 1988) указыва�

ет, что когда строительство канала Эри продвигалось на запад в пер�

вой половине XIX века, регистрация патентов росла в штатах по

мере того, как туда приходил канал. Это дает возможность предпо�

ложить, что идеи, уже существовавшие в головах людей, станови�

лись экономически жизнеспособными благодаря доступу на круп�

ный рынок. 

Но, хотя агломерированные экономические системы являются вы�

годными для сгруппированных фирм, они невыгодны для тех, кто

в эти группы не входит. Регион может быть неконкурентоспособен

только из�за того, что там расположено мало фирм. В результате «мо�

жет появиться «разделенный мир», в котором сеть производственных

компаний сгруппирована в регионе с высокой заработной платой,

в то время как заработная плата в других регионах остается низкой»

(Sutton, 2000). 

Фирмы не будут переезжать в новые районы, пока разница в сто�

имости продукции не станет достаточной, чтобы компенсировать

выход из агломерата; зато, как только фирмы начнут перемещаться,

реакция станет цепной: регион, в который они переедут, начнет по�

лучать выгоду от агломерированной экономики. 

В течение второй волны глобализации большинство развиваю�

щихся стран не участвовали в росте глобальной торговли товарами

и услугами. Сочетание устойчивых торговых барьеров в развитых

странах с плохими инвестиционным климатом и торговой полити�

кой в развивающихся странах поставило последних в зависимость
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от основных видов сырья. Даже в 1980 году промышленные товары

составляли только 25 процентов экспорта развивающихся стран. 

Массовые перемещения фирм случались во время второй волны,

но их конечной точкой становились регионы развитых стран с низ�

кой заработной платой. Например, до 1950 года текстильная про�

мышленность США была сгруппирована на северо�востоке, где за�

работная плата была высокой. Рост заработной платы на севере

и развитие соответствующих институтов и инфраструктуры на юге

постепенно побудили текстильные компании к переезду, и в тече�

ние короткого периода в 1950�х вся отрасль переместилась в Юж�

ную и Северную Каролину. 

Влияние на неравенство и бедность. Во время второй волны

глобализации фактически существовали две торговые системы: ста�

рая система «Север—Юг» и новая, «внутри Севера». 

Новая система была уравновешивающей: страны с низким дохо�

дом догоняли высокодоходные страны. Это долгосрочное сближе�

ние экономических систем стран ОЭСР показано на рисунке 1.4.

Вторая волна совпала с развитием политики перераспределения

доходов и социальной защиты в развитых странах. Неравенство сни�

жалось не только между странами — возможно, в результате глоба�
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лизации, — но и внутри стран, в результате социальных программ.

Рисунок 1.5 показывает это резкое снижение внутреннего и внеш�

него неравенства. Таким образом, вторая волна была особенно ус�

пешной в части повышения уровня жизни в странах ОЭСР. Быстрый

рост совпал с высоким показателем равенства, причем оба были бес�

прецедентны. Этот период часто именуют «золотым веком» индуст�

риального мира. 

Но для развивающихся стран вторая волна глобализации не

была золотой. Хотя рост дохода на душу населения и увеличился

по сравнению с кризисом межвоенного периода, он все равно шел

медленнее, чем в богатых странах. Число малоимущих продол�

жало расти. Неэкономические аспекты бедности несколько испра�

вились, в основном за счет средней продолжительности жизни

и школьного образования. Что касается равенства, в развивающих�

ся странах в целом оно не изменилось, как между странами, так и

внутри них (рис. 1.6). Вся группа развивающихся стран осталась

далеко позади развитых.
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Таким образом, мировое неравен�

ство было суммой трех компонентов:

равенства между развитыми страна�

ми, неравенства между развитыми

и развивающимися странами и не�

значительности изменений в разви�

вающихся. В целом из�за действия

этих трех различных компонентов

ничего не изменилось. Мировое не�

равенство в конце 1970�х было при�

мерно таким же, как и на четверть ве�

ка раньше (рис. 1.7). 

Новая волна глобализации

Новая волна глобализации, начавшая�

ся около 1980 года, отличается от пре�

дыдущих. Во�первых, и это самое важ�

ное, большая группа развивающихся

стран вырвалась на глобальные рын�

ки. Во�вторых, другие развивающиеся

страны оказались на обочине мировой экономики, страдая от умень�

шения доходов и снижения уровня благосостояния. В третьих, между�

народная миграция и движение капитала, незначительные во время

второй волны, вновь стали существенными. Мы рассмотрим по очереди

все эти черты новой глобальной экономики. 

Изменение структуры торговли: возвышение новых 
глобализирующихся стран 

Одной из самых позитивных черт третьей волны глобализации яв�

ляется то, что некоторые развивающиеся страны, с общим населе�

нием около трех миллиардов человек, впервые смогли использовать

свой излишек рабочей силы, чтобы получить конкурентное преиму�

щество в сфере трудоемкого производства и услуг. В 1980 году доля

готовой продукции в экспорте развивающихся стран составляла

только 25 процентов; к 1998 году она составляла уже 80 процентов

(рис. 1.8). Дэвис и Вайнштейн (Davis and Weinstein, готовится к вы�
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ходу) показывают, что экспорт развивающихся стран действитель�

но состоит из продукции трудоемких производств.

Эта значительная перемена произошла за очень короткий пери�

од. Развивающиеся страны, ставшие производителями, сильно раз�

личаются между собой. Доля готовой продукции в экспорте стран

со сравнительно низким доходом, таких, как Китай, Бангладеш

и Шри�Ланка, выше среднего мирового уровня в 81 процент; в дру�

гих, как, например, в Индии, Турции, Марокко и Индонезии она при�

ближается к этому уровню. Другим важным изменением в структуре

экспорта развивающихся стран является рост их участия в экспор�

те услуг. В начале 1980�х коммерческие услуги составляли 17 про�

центов экспорта развитых стран и только 9 — развивающихся. В те�

чение третьей волны глобализации доля услуг в экспорте богатых

стран увеличилась ненамного — до 20 процентов, а у развивающих�

ся стран она почти удвоилась и составила 17 процентов. 

Что послужило причиной такого сдвига? Во многом это было

вызвано изменением экономической политики. Тарифы на готовую

продукцию в развитых странах продолжали снижаться, и многие

развивающиеся страны провели значительную либерализацию тор�

говли. В то же время ряд стран уменьшил барьеры для иностранных

инвестиций и улучшил другие аспекты своего инвестиционного кли�
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мата. Нередко это объяснялось постоянным техническим прогрес�

сом в области транспорта и коммуникаций (Venables, 2001). Исполь�

зование контейнеров и авиаперевозок сильно увеличило скорость

поставки грузов, позволяя странам участвовать в международных

производственных сетях. Новые технологии в области информации

и коммуникаций облегчают управление и контроль за географичес�

ки разбросанными цепями поставки. Осуществление информаци�

онной деятельности (с использованием цифровых носителей ин�

формации) не связано с какими�либо значительными затратами. 

Некоторые ученые предполагают, что новые технологии ведут

к «гибели расстояний» (Cairncross, 1997), тем самым нивелируя пре�

имущества агломерации. Это действительно так в некоторых сферах

деятельности, но для других сфер расстояние становится еще более

значимым — например, при использовании технологий «исполне�

ние — немедленно». Затраты в агломерациях стран ОЭСР до сих пор

очень низки, и технологический прогресс может их снизить еще

больше. Даже внутри удобно расположенных стран предприятия бу�

дут объединяться в группы до тех пор, пока будут важны агломери�

рованные экономические системы, и высокая заработная плата бу�

дет побуждать людей переселяться в города. Например, в США, где

все виды фирм и учреждений были схожими по всей стране, суще�

ствовала явная тенденция миграции рабочей силы и экономической

активности от центра страны. Сто лет назад Миссисипи и Великие

озера обеспечивали достаточную транспортную связь, но произо�

шедшее в последние годы увеличение размеров океанских кораблей

и снижение стоимости морских перевозок увеличили конкуренто�

способность прибрежных районов США по сравнению с центром.

Дешевле отправлять железную руду морем из Австралии в Японию,

чем на значительно меньшее расстояние через Великие озера из

Миннесоты на металлургические заводы Иллинойса и Индианы.

В больших странах, таких, как Китай и Индия, мы можем ожидать

увеличения миграции по направлению к прибрежным районам. 

К концу тысячелетия экономическая активность была очень кон�

центрированной в географическом отношении. Это является ре�

зультатом различной политики стран, природных географических

условий, эффектов концентрации и масштабных экономических

последствий. Как видно на карте, в Африке очень низкая плотность

производства, и такое положение вряд ли можно изменить распре�

делением производства по всем районам. Африка обладает потен�
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циалом для создания нескольких успешных агломератов по произ�

водству товаров и услуг, но если ситуация будет развиваться так же,

как во всех других крупных регионах, на всем континенте будет

несколько таких агломератов, и появится необходимость миграции

рабочей силы в эти районы. Африка населена гораздо менее плот�

но, чем Европа, и важность миграции для создания агломератов

в ней, соответственно, выше.

Однако, не все страны являются жертвами своего географическо�

го расположения. Новые глобализирующиеся развивающиеся стра�

ны помогли своим фирмам выйти на промышленные рынки путем

улучшения инфраструктуры и институтов, в которых нуждается со�

временное производство. Так что с одной стороны страны, вышед�

шие на мировой рынок, просто хорошо расположены, а с другой —

они сами приложили к этому усилия. Чтобы понять эту разницу, не�

обходимо изучить характеристики стран, глобализировавшихся по�

сле 1980 года. Мы выстраиваем развивающиеся страны по уровню,

на который они подняли внешнюю торговлю по отношению к об�

щему доходу, и сравниваем лучшую треть с двумя остальными. Такое

разделение на трети, конечно, произвольно. Мы называем лучшую

треть «более глобализированной», не имея в виду, что они выбрали

политику всемерной поддержки внешней торговли3. Причиной подъ�

ема торговли могут быть и другие аспекты политики, и даже простой

случай. У «более глобализированных стран» был большой подъем

в отношении торговли к общему доходу — 104 процента (по срав�
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3 Для этого вычисления мы отделили богатые страны (первоначальные

члены ОЭСР плюс Чили, Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг (Китай)). «Бо�

лее глобализированные страны» — треть развивающихся стран, лучшая по

параметру роста отношения торговли к ВВП в период с 1970�х по 90�е го�

ды — это Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венгрия, Гаити, Доминиканская

Республика, Зимбабве, Индия, Иордания, Китай, Колумбия, Коста�Рика, Кот�

д’Ивуар, Малайзия, Мали, Мексика, Непал, Никарагуа, Парагвай, Руанда, Таи�

ланд, Уругвай, Филиппины и Ямайка. «Менее глобализированные» — это все

остальные развивающиеся страны, в отношении которых мы располагаем

данными. Менее глобализированная группа состоит из сильно различаю�

щихся между собой стран. В нее входят как государства с очень слабой эко�

номикой, так и некоторые государства — бывшие члены СССР, прошедшие

трудные изменения в 1990�х годах. В некоторых из менее глобализирован�

ных стран торговля в этот период была стабильной, но не росла, а общее

развитие было очень медленным. 
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нению с 71 процентом у бога�

тых стран). У оставшихся стран

это соотношение уменьшилось.

Различия в экспорте показаны

на рисунке 1.9.

Более глобализированные

страны не входили в число раз�

вивающихся стран с высоким до�

ходом; напротив, в 1980�м эта

группа была беднее4. В обеих

группах в 1980 году была схожая

ситуация с получением образо�

вания (таб. 1.1). С 1980 года бо�

лее глобализированные страны

добились значительных дости�

жений в образовании: средний

срок начального образования

для взрослых увеличился

с 2,4 лет до 3,8. В менее глобали�

зированных странах развитие

шло медленнее, и теперь они от�

стают в отношении получения

образования. Распространение

базового образования является

дополнительным фактором по�

вышения производительности,

а также ведет к снижению не�

равенства и увеличивает про�

должительность жизни. Также
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4 В более глобализированных странах ВВП на душу населения по паритету

покупательной способности в 1980 году составлял 1488 долларов, по срав�

нению с 1947 долларами в других развивающихся странах (табл. 1.1). Это

средневзвешенные величины по количеству населения, так что в относи�

тельно бедных Китае и Индии эта величина будет выше. Но даже простая

средняя величина ВВП на душу населения в глобализирующихся странах

в 1980 году была значительно ниже, чем в других развивающихся странах. 

5 Индекс верховенства права имеет стандартное отклонение в 1,0. Пре�

имущество глобализированных стран, составляющее 0,44, примерно равно

преимуществу Уганды перед Замбией по этому же параметру. 
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в таблице 1.1 видно, что обе группы стран за последние два десяти�

летия снизили инфляцию до однозначных чисел. Наконец, к 1997 го�

ду в более глобализированных странах несколько лучше была ситуация

в отношении прав собственности и верховенства права5. Состояние

этого параметра на 1980 год неизвестно, но такие страны, как Ки�

тай и Венгрия, явно улучшили законодательство о праве собствен�

ности, по мере проведения реформ.

Таблица 1.1. Характеристики более глобализированных и менее
глобализированных развивающихся экономик
(средние показатели, взвешенные по количеству населения) 

Социально�экономические Более Менее
характеристики глобализированные глобализированные

страны (24) страны (49)

Население, 1997 (в миллиардах) 2,9 1,1

ВВП на душу населения, 1980 $1 488 $1 947

ВВП на душу населения, 1997 $2 485 $2 133

Инфляция, 1980 (в процентах) 16 17

Инфляция, 1997 (в процентах) 6 9

Индекс верховенства закона, 1997

(средний мировой уровень=0) —0,04 –0,48

Средняя продолжительность

начального образования, 1980 2,4 2,5

Средняя продолжительность

начального образования, 1997 3,8 3,1

Средняя продолжительность

среднего образования, 1980 0,8 0,7

Средняя продолжительность

среднего образования, 1997 1,3 1,3

Средняя продолжительность

высшего образования, 1980 0,08 0,09

Средняя продолжительность

высшего образования, 1997 0,18 0,22

Источник: Dollar (2001).

Помимо этого, в течение третьей волны новые глобализирующи�

еся страны значительно, в среднем на 34 пункта, снизили тарифы на

импорт (по сравнению с 11 пунктами у менее глобализированных

стран) (рис. 1.10). Но изменение политики не было сосредоточено

исключительно — или даже в первую очередь — на торговле. Спи�

сок стран, начавших глобализироваться после 1980 года, включает

НОВАЯ ВОЛНА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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в себя такие известные страны�реформаторы, как Аргентина, Венг�

рия, Индия, Китай, Малайзия, Мексика, Таиланд и Филиппины. Эти

страны проводили реформы в сферах либерализации инвестиций,

стабилизации и регулирования права собственности. Интеграция

в мировую экономику не обязательно должна быть результатом из�

менений торговой политики. Доллар и Зойдо�Лобатон (Dollar and

Zoido�Lobatón, 2001) утверждают, что и гарантированные права соб�

ственности, и устойчивое верховенство права, и макроэкономичес�

кая стабильность приводят к росту торговли и прямых иностранных

инвестиций. Стандартное увеличение индекса улучшения правовой

системы на единицу (примерно разница между Кенией и Угандой)

приводит к увеличению доли торговли в ВВП на 4 процента, а ПИИ —

на 1 процент (рис. 1.11). Также они утверждают, что это приводит

к уменьшению эмиграции. 

По мере проведения реформ и интеграции в мировой рынок в «бо�

лее глобализированных» развивающихся странах начался стремитель�

ный экономический рост, постепенно увеличивавшийся с 2,9 процен�

тов в 1970�х до 5 процентов в 1990�х (рис. 1.12). Они оказались

в положительном цикле ускорения роста и усиленного проникнове�
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ния на мировые рынки. Похоже, что

экономический рост и торговля разви�

вали друг друга и вдобавок поддержи�

вались программами расширения обра�

зования, снижения торговых барьеров

и стратегического реформирования

секторов экономики.

Существование причинно�следст�

венной связи между либерализацией

торговли и убыстрением экономиче�

ского роста не является ключевым во�

просом. В странах с низким доходом,

которые вышли на глобальные рын�

ки,  неизбежные проблемы с досту�

пом на эти рынки замедлят экономи�

ческий рост независимо от того, была

ли индустриализация результатом ли�

берализации. В любом случае, бо ´ль�

шая степень открытости предостав�

ляет экономической системе доступ на более обширный рынок,

а еще со времен Адама Смита экономисты считают, что размер

рынка важен для экономического роста. Больший рынок предо�

ставляет доступ к новым идеям, крупным фиксированным инве�

стициям, четкому разделению труда, а также дает возможность

более широкого выбора. Возможность широкого выбора для по�

требителей с высоким доходом не может привести к уменьшению

бедных слоев населения; она важна скорее для фирм. Например,

когда Индия либерализовала торговлю, ее компании получили воз�

можность приобретать станки лучшего качества. Такие же эффек�

ты принесла либерализация импорта в Китае. Наконец, увеличе�

ние рынка влечет за собой усиление конкуренции, что, в свою

очередь, интенсифицирует процесс введения инноваций. Сущест�

вуют свидетельства, что интеграция в мировую экономику важнее

для маленьких и бедных экономических систем, нежели для круп�

ных, как Индия и Китай (Sachs and Warner, 1995; Collier and

Gunning, 1999). 

Существуют также свидетельства отрицательного воздействия

экономической открытости и торговли (см. вставку 1.1). Ими нель�

зя пренебрегать, но относиться к ним следует с осторожностью.
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Вставка 1.1 Открытость и развитие: 
свидетельства отрицательного воздействия

Сложно точно определить взаимосвязь открытости и развития. Важные конкретные

действия по либерализации торговли часто включают в себя нетарифные меры, та�

кие, как схемы отмены лицензий или разрешение доступа к иностранной валюте

для текущих операций, и определить точное воздействие этих мер трудно. Кроме

того, страны обычно проводят сразу целый комплекс реформ, и разделить их по�

следствия практически невозможно. Принимая в расчет эти ограничения, что поз�

воляют определить сравнительные исследования разных стран? Закс и Уорнер (Sachs

and Warner, 1995) утверждают, что либеральная торговая политика вызывает эконо�

мический рост. Они разрабатывают метод измерения степени открытости, основан�

ный на тарифных ставках для капитала, размерах нетарифных барьеров и степени

перекоса на валютном рынке (по сравнению с параллельным рынком). Доллар

(Dollar, 1992) создает индекс уровня цен с учетом действия различных факторов;

он утверждает, что высокие цены на товары отражают высокий уровень защиты им�

порта, и обнаруживает значительное воздействие на экономический рост. Оба ме�

тода критиковались (среди прочих — Родригезом и Родриком (Rodriguez and Rodrik,

1999)) на основании того, что они являются измерением качества институтов и по�

литики в целом, а не только сферы торговли. Это создает проблему идентифика�

ции: страны с более открытой политикой в области торговли и инвестиций обла�

дают более надежными гарантиями прав собственности и более качественными

экономическими институтами в общем. Франкель и Ромер (Frankel and Romer, 1999)

находят, что открытость, измеряемая долей торговли в общем доходе, тесно связана

с долгосрочным развитием. Они выделяют возможность обратной причинной свя�

зи между торговлей и экономическим ростом путем анализа торговли с географи�

ческими переменными. Хотя это подходит для моделей, в которых доступ на рын�

ки ускоряет развитие, сложно выделить возможность влияния географических

факторов на развитие другими способами. Другой подход к измерению открытос�

ти применяют Адес и Глэзер (Ades and Glaeser, 1999) в изучении Америки XIX века.

Они фокусируют внимание на открытости в смысле доступа к морским портам и же�

лезным дорогам и обнаруживают, что отсталые открытые регионы быстро развива�

ются и догоняют развитые. Они также связывают свое измерение открытости с на�

чальным уровнем развития, и находят, что сочетание открытости и отсталости

связано с особенно быстрым развитием. Наконец, есть ряд недавних исследований,

сосредоточенных на изменениях темпа роста и изменениях в торговле и ПИИ. Пре�

имущество этого подхода состоит в том, что все переменные, не меняющиеся со вре�

менем, выключаются из анализа (география, этнолингвистическая раздробленность,

не изменяющиеся со временем институциональные меры), что снижает проблемы

параллельности факторов. Доллар и Краай (Dollar and Kraay, 2001b) доказывают, что

и увеличение торговли, и увеличение ПИИ связаны с ускорением развития. Они

принимают в расчет изменения в других областях политики и исследуют обратную

причинную связь с помощью внутренних инструментов. 
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Как об этом пишут Линдерт и Вильямсон (Lindert and Williamson,

2001а), «сомнения, возникающие в результате отдельных исследо�

ваний, угрожают закрыть целостную картину происходящего. Не�

смотря на то что ни одно исследование не может доказать непо�

средственное положительное влияние экономической открытости

на страны третьего мира, это подтверждается совокупностью дока�

зательств. Для того чтобы увидеть всю картину целиком, следует

рассмотреть два перечня — один почти пустой, и второй полно�

стью пустой. Почти пустой перечень состоит из всех статистичес�

ких исследований, показывающих, что протекционизм помог эко�

номическому росту третьего мира, а либерализация ему навредила.

Во втором — полностью пустом — перечне находятся те страны,

которые решили быть менее открытыми для торговли в 1990�х го�

дах, чем в 1960�х, и при этом подняли уровень жизни. Насколько

нам известно, в послевоенном «третьем мире» не существует сви�

детельств успешной антиглобалистской политики. Из этого мы

делаем вывод, что сегодня свободная торговля стимулирует рост

экономик «третьего мира», независимо от ее влияния в период

до 1940 года» (с. 37—38). 

Таким образом, с 1980 года глобальная интеграция товарных

рынков позволила развивающимся странам с соответствующим

географическим положением, политикой, институтами и инфра�

структурой использовать свои трудовые ресурсы, чтобы достичь

сравнительного преимущества в производстве некоторых това�

ров и услуг. Первоначальное преимущество, основанное на деше�

вой рабочей силе, часто приводило к ряду других выгодных резуль�

татов торговли. Например, Бангалор, впервые выходя на мировой

рынок программного обеспечения, использовал именно свое пре�

имущество в дешевой и образованной рабочей силе. По мере то�

го как многие фирмы начали стягиваться к городу, он начал пожи�

нать плоды агломерированной экономики. Возрастающие доходы

от экспорта обеспечивали импорт, тем самым усиливая конкурен�

цию и увеличивая ассортимент товаров. Существуют доказатель�

ства того, что взаимодействие этих четырех сторон торговли

не только поднимает уровень реальных доходов, но и темпы их

роста. Однако, процесс экономического роста имеет сложный ха�

рактер. И определенно, внешняя торговля не является его един�

ственным условием. 
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Маргинализация: почему многие бедные страны 
так сильно отличаются от глобализированных?

Страны, с общим населением около 2 миллиардов человек, до сих

пор слабо интегрированы в глобальную индустриальную экономику;

среди них большинство африканских стран и многие страны бывше�

го СССР. Рыночные условия торговли их основным сырьем постоян�

но ухудшались. Их средний доход на душу населения постоянно сни�

жался в течение третьей волны глобализации. Почему эти страны так

резко отличаются от глобализировавшихся? Могут ли они догнать

глобализированные страны путем использования такого относитель�

ного преимущества, как излишек рабочей силы, в целях увеличения

в своем экспорте доли товаров и услуг? Существует три точки зрения. 

Точка зрения — «вступление в клуб». Согласно этой точке

зрения, слабые страны не смогли использовать свое преимущество

в рабочей силе из�за неправильной экономической политики. Не�

развитая инфраструктура, недостаточный уровень образования, вы�

сокая коррупция и высокие торговые барьеры могут погасить по�

ложительные результаты низкой стоимости рабочей силы. Если же

политика, институты и инфраструктура будут улучшены, то эти стра�

ны смогут выйти на мировые рынки товаров и услуг. 

Точка зрения — «географические недостатки». Сторонники

этой точки зрения утверждают, что многие страны, которые не смог�

ли занять своего места на мировых товарных рынках, страдают от

изначально невыгодного географического положения. Даже при

наличии развитой политики, институтов и инфраструктуры, страна,

не имеющая выхода к морю и подверженная эпидемиям малярии,

просто не сможет быть конкурентоспособной в производстве това�

ров или оказании таких услуг, как туризм. Некоторые считают, что

именно из�за низкой эффективности политики и инфраструктуры

расположенные в таких регионах страны и не проводят соответст�

вующие реформы. 

Для многих развивающихся стран стоимость транспортных пе�

ревозок товаров на рынки стран ОЭСР выше, чем тарифы, и это ста�

новится еще большим препятствием, чем торговая политика бога�

тых стран. В некоторых случаях высокая стоимость транспорта

действительно объясняется плохим географическим положением, но

на нее также сильно влияет и качество инфраструктуры, как пред�
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полагает первая точка зрения. Лимао и Венаблес (Limao and Venables,

2000) считают, что «африканские страны склонны меньше торговать

между собой и с остальным миром, чем это следовало бы из обыч�

ной модели, и причиной этого является их плохая инфраструктура»

(p. 25). Здесь имеются в виду как недостаточно эффективные мор�

ские порты, так и внутренняя система автомобильных и железных

дорог и телекоммуникаций. Колье и Ганнинг (Collier and Gunning,

1999, p. 71—72) так описывают это положение в Африке: 

«Инфраструктура здесь хуже, чем где бы то ни было. Напри�

мер, плотность железных дорог в сельской местности состав�

ляет всего 55 километров на тысячу квадратных километров,

по сравнению с более чем 800 в Индии, а количество телефо�

нов на одного человека в десять раз меньше, чем в Азии. Каче�

ство инфраструктуры здесь тоже крайне плохое. Количество

неполадок в телефонной системе в три раза больше, чем в Азии,

а количество дизельных поездов меньше на 40 процентов. Це�

ны на использование инфраструктуры намного выше. Стои�

мость железнодорожных перевозок больше азиатских в два раза.

Портовые тарифы выше (например, контейнер стоит 200 дол�

ларов в Абиджане и 120 — в Антверпене). Воздушные перевоз�

ки в четыре раза дороже, чем в Азии. Значительная часть меж�

дународного транспорта находится в руках картелей из�за

политики африканских правительств, пытающихся развить на�

циональные морские компании и авиалинии. В результате этих

высоких цен к 1991 году расходы на перевозку и страховку со�

ставляли 15 процентов всего дохода от экспорта, в то время как

для развивающихся стран этот параметр составляет всего 6 про�

центов. Более того, в Африке этот параметр растет, в то время

как в остальном мире он снижается; в 1970 году эти цифры со�

ставляли 11 и 8 процентов соответственно». 

Таким образом, высокая стоимость транспорта в бедных странах

является результатом и невыгодного географического расположе�

ния, и плохой инфраструктуры. Вследствие этого в таких странах

низкая заработная плата, и даже отсутствие торговых барьеров

не поднимет ее до уровня других регионов. 

Точка зрения — «упущенная возможность». Она совпадает

с первой точкой зрения в том, что правильная политика бедных
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стран позволила бы им выйти на глобальные рынки товаров и ус�

луг, но, согласно ей, большинство этих стран уже упустили такую

возможность. Мировой спрос на товары ограничен мировым дохо�

дом, и из�за процесса агломерации фирмы будут собираться в про�

мышленные группы. Хотя места для таких групп достаточно, все

компании уже располагаются в странах с излишком рабочей силы,

и бедные страны уже не могут им ничего предложить. 

Кто прав? 

Скорее всего, каждая из этих точек зрения в чем�то верна. Вполне

вероятно, что на мировом рынке товаров и услуг хватит места для

новых стран и что в некоторых выгодно расположенных городах

в тех странах, которые реформируют свою политику, институты

и инфраструктуру, появятся успешные промышленные группы. На�

столько же вероятно, что если все страны проведут такие реформы,

районов с благоприятными условиями будет больше, чем промыш�

ленных групп, и окажется, что некоторые страны действительно упу�

стили свои возможности. Наконец, несколько стран действительно

неудачно расположены и просто не смогут индустриализироваться.

Они смогут стать конкурентоспособными на рынке международных

услуг, но в настоящий момент рынок услуг намного менее интегри�

рован, чем рынок товаров, во многом из�за того, что до недавнего

времени торговые переговоры велись о снижении барьеров именно

для товарооборота. 

Независимо от того, были ли сложности, с которыми столкну�

лись бедные развивающиеся страны, изначально предопределены

или с ними можно было справиться путем проведения правиль�

ной политики, темпы развития этих стран во время третьей вол�

ны глобализации были еще ниже, чем во время второй. Одной из

причин данной ситуации было то, что страны, торгующие сырь�

ем, столкнулись со снижением цен на основные статьи их экспор�

та; возможно, это было связано с замедлением экономического

роста развитых стран. Могла ли сама глобализация привести к ухуд�

шению экономического положения некоторых стран? Во�первых,

это могло произойти в результате роста международных рынков

капитала. Большинство бедных стран интегрировались в мировые

рынки капитала не путем привлечения к себе капитала, а путем его
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утечки. К 1990 году около 40 процентов частного капитала Афри�

ки — региона с самыми скудными средствами — находилось за

пределами континента; это больше, чем в любом другом регионе.

Такой тип интеграции не был результатом сознательной экономи�

ческой политики; большинство африканских правительств вводи�

ли системы контроля за капиталом, но они были неэффективны�

ми. Основными причинами утечки капитала были невыгодный курс

валют, большая степень риска и высокая задолженность (Collier,

Hoeffler and Patillo, 2001). К тому же утечке капитала способство�

вала международная банковская деятельность, в том числе и офф�

шорная, с недостаточной практикой выявления потоков капитала.

Во�вторых, глобализация могла навредить слабым глобализирую�

щимся странам путем усугубления риска гражданских войн. Их ве�

роятность резко снизилась в развивающихся глобализирующихся

регионах, но резко возросла в Африке. Зависимость от экспорта

сырья является значительным фактором риска в гражданских кон�

фликтах, возможно из�за того, что именно экспорт предоставляет

источники финансирования для повстанческих групп. В то время

как большинство регионов разнообразили свой экспорт, Африка

оставалась зависимой от сырья. Более того, в такой ситуации кон�

фликты становятся продолжительнее; шансы мирного урегулиро�

вания во время третьей волны  глобализации намного ниже, чем

были во время второй. 

Возобновление международного перемещения капитала

Контроль за перемещением капитала из стран с высоким доходом

постепенно ослаблялся; например, Великобритания отменила его

в 1979 году. Правительства развивающихся стран также постепенно

стали проводить более благоприятную политику по отношению к ин�

весторам. По этим причинам, а также в связи с нефтяным кризисом

1970�х, значительное количество частного капитала снова начало

перемещаться в развивающиеся страны. 

Общий поток капитала в развивающиеся страны увеличился в ре�

альных цифрах с менее чем 28 миллиардов долларов в 1970�х до

примерно 306 миллиардов в 1997 году (рис. 1.13), когда он был мак�

симальным; изменилась и его структура. Важность официальной

помощи значительно снизилась, а поток частного капитала стал ос�
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новным финансовым источником многих зарождающихся эконо�

мических систем. Структура потоков частного капитала также пре�

терпела заметные изменения. Прямые иностранные инвестиции рос�

ли на протяжении 1990�х годов. Самым важным источником этого

роста были слияние и приобретение, особенно в результате прива�

тизации государственных компаний. Общий поток вырос с 10 мил�

лионов долларов в 1970�м до 103 миллиардов в 1996�м. Новые меж�

дународные фонды взаимопомощи способствовали равномерному

распределению потоков капитала в развивающиеся страны. Важ�

ность совместных банковских займов и других частных перемеще�

ний капитала постоянно снижалась на протяжении этого периода,

особенно после долговых кризисов 1980�х годов.

Хотя общий поток капитала в развивающиеся страны увеличил�

ся в течение третьей волны глобализации, по одному параметру он

ниже, чем во время первой волны. В 1998 году доля иностранного

капитала в ВВП развивающихся стран составляла 22 процента; это

почти вдвое выше, чем в середине 1970�х, но значительно ниже

32 процентов, достигнутых в 1914 году (Maddison, 2001). Некоторые

страны получают значительное количество капитала, другие — сов�

сем небольшое. 12 лучших новых рынков получают подавляющее

большинство потоков — это такие страны, как Аргентина, Бразилия,

Индия, Китай, Малайзия, Мексика и Таиланд. Из развивающихся стран

самыми успешными в привлечении прямых иностранных инвести�
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Рисунок 1.13. Общее перемещение капитала 
в развивающиеся страны по видам перемещения, 
1970—1998 годы (в миллиардах долларов США)

Банковские и торговые кредиты
Акции без фиксированного дивиденда
Долговые обязательства
ПИИ
Официальная поддержка развития
и официальная помощь

Источник: Schmukler and Zoido�Lobato´n (2001).
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ций оказались Малайзия и Чили (около 2000 долларов на душу на�

селения). 

Прямые иностранные инвестиции — это не только капитал, но

также и развитые технологии и доступ на международные рынки;

они необходимы для участия в международных производственных

сетях. Доллар и Краай (Dollar and Kraay, 2001) указывают, что пря�

мые иностранные инвестиции оказывают значительный эффект на

экономическое развитие, в то время, как общий уровень инвести�

ций сам по себе такого эффекта не оказывает; другие факторы ока�

зываются более важными. 

Потоки капитала в развивающиеся страны — это очень малая до�

ля глобального рынка капитала. В связи с тем, что владельцы капита�

ла заботятся о безопасности, большинство перемещений капитала

происходит между развитыми странами, а не из развитых — в разви�

вающиеся. Даже в Малайзии и Чили количество ПИИ на душу населе�

ния меньше, чем в любой из крупных развитых стран. В США эти ПИИ

составляют более 3200 долларов на душу населения, а в Африке —

всего 124 доллара (Maddison, 2001), несмотря на то, что разница в ко�

личестве капитала на единицу рабочей силы между развитыми и раз�

вивающимися странами сейчас намного больше, чем в первую волну

глобализации. Мировые рынки капитала явно могут внести больший

вклад в экономическое развитие стран с низким доходом. Как мы ука�

зываем в Главе 3, существует явное предубеждение против Африки. 

Давление миграции возрастает

Значительная разница в доходах, сформировавшаяся к концу вто�

рой волны глобализации, привела людей к необходимости миг�

рировать из бедных районов; здесь имеется в виду как миграция

из сельских районов в города внутри одной страны, так и между�

народная миграция. Это стремление к миграции натолкнулось на

иммиграционный контроль, но в некоторых богатых странах во

время третьей волны глобализации контроль был ослаблен, что

привело к значительным изменениям заработной платы в бедных

странах. В течение первой волны современной глобализации, в пе�

риод с 1870�х по 1910�е годы, около 10 процентов мирового насе�

ления изменило постоянное место жительства. Большая часть это�

го перемещения происходила по экономическим причинам, из�за
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стремления к лучшей жизни в более благоприятных районах. Те же

силы действуют и сегодня, хотя политика в отношении междуна�

родной миграции стала намного строже, чем в прошлом. Около

120 миллионов людей (2 процента мирового населения) живут

за рубежом (то есть не в странах своего гражданства). Примерно

половина этого количества находится в индустриальных странах,
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Рисунок 1.14. Почасовая стоимость труда на производстве

Источник: Stalker (2000).
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а другая половина — в развивающихся. Но из�за того, что населе�

ние развивающихся стран примерно в пять раз больше населения

развитых стран, иммигранты составляют бо ´льшую долю в населе�

нии богатых стран (около 6 процентов), чем в населении бедных

(около 1 процента). 

Основной экономической причиной миграции является то, что

оплата одних и тех же навыков в разных регионах, особенно меж�

ду развивающимися и богатыми странами, сильно различается. Сред�

няя часовая оплата на производстве составляет примерно 30 долла�

ров в Германии и одну сотую этой суммы (30 центов) в Китае и Индии

(рис. 1.14). Это самый яркий пример, но даже между США и новы�

ми индустриализированными странами, такими, как Таиланд или

Малайзия, существует десятикратная разница в оплате труда. Час�

тично эта разница объясняется тем, что средний германский рабо�

чий чуть более образован и натренирован, чем китайский или ин�

дийский, но разница в квалификации может объяснить лишь малую

долю разницы в заработной плате. Исследования индивидуальной

легальной миграции из Мексики в США показали, что в среднем лю�

ди оставляли в своей стране работу, за которую получали 31 доллар

в неделю, и по прибытии в США могли сразу начать зарабатывать

278 долларов в неделю (девятикратное увеличение). Аналогично,

индонезийские рабочие получают 28 центов в день в своей стране,

по сравнению с 2 долларами или даже больше в соседней Малай�

зии. Выгода для индивидуальных рабочих, мигрирующих в страны

с более развитой экономикой, очевидна.

Эта разница в заработной плате ведет к усилению стимулов к ми�

грации, хотя масштаб миграции зависит от ограничений на въезд.

Хаттон и Вильямсон (Hatton and Williamson, 2001) исследовали эми�

грацию из Африки. Они считают, что растущая разница в заработ�

ной плате и резкое увеличение количества людей в возрасте от 15

до 29 лет приводят к экономическому стимулированию эмиграции,

хотя большая ее часть перекрывается въездными ограничениями.

Эмиграция из Мексики ограничивается меньше. В США живет око�

ло 7 миллионов легальных мексиканских эмигрантов, и около 3 мил�

лионов незарегистрированных. Это означает, что примерно 10 про�

центов населения Мексики живет и работает в США. Эмиграция

такого масштаба оказывает значительное влияние на рынки труда

развивающихся стран. Хаттон и Вильямсон (Hatton and Williamson,

2001) оценивают влияние эмиграции из Африки на оплату труда ос�
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тающихся в Африке рабочих и находят, что эмиграция резко увели�

чивает заработную плату неквалифицированных работников. Мож�

но утверждать, что эмиграция из Мексики значительно подняла мек�

сиканскую заработную плату. 

Выгода от эмиграции для исходного региона состоит не только

в росте заработной платы. Эмигранты посылают денежные переводы

родственникам, что является важным источником капитала (рис. 1.15).

Индия ежегодно получает почтовые переводы от своих рабочих 
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из�за границы на сумму в шесть раз выше, чем получаемая ей иност�

ранная помощь.

Помимо этого, торговля и инвестиции зависят от личных и се�

мейных связей. Например, многие китайцы эмигрировали в другие

азиатские страны (особенно в Таиланд, Малайзию, Индонезию и Син�

гапур); их семейные связи играют значительную роль в торговле

и инвестициях между этими странами и Китаем. Этот феномен очень

сложно изучить и выразить в цифрах, но существуют свидетельства

того, что общий язык имеет значение при определении торговых

и инвестиционных потоков, и естественно предположить, что еще

более крепкие семейные и родственные связи оказывают еще боль�

ший эффект. Таким образом, миграция может облегчить другие пе�

ремещения, связанные с глобализацией, — перемещение товаров,

капитала и идей. Возьмем, к примеру, недавнюю волну иммиграции

из Индии в США. В основном она связана с сектором высоких тех�

нологий, и ее результатом будет улучшение обмена технологиями

и информацией между Индией и США, а также приток в Индию аме�

риканских инвестиций. Успешные американские предприниматели�

индийцы могут сами открыть заводы в Индии, или американские

компании могут нанимать индийских инженеров для работы в Ин�

дии. Из�за того, что значительная часть торговли товарами и услу�

гами основана на таких связях, можно ожидать роста торговых от�

ношений между этими двумя странами. 

Какое влияние оказала третья волна глобализации 
на распределение доходов и уровень бедности? 

Прорыв развивающихся стран на мировые рынки товаров и услуг

и возобновление миграции и перемещения капитала повлияли на уро�

вень жизни и распределение доходов как между странами, так и вну�

три них. Внутренняя политика, не связанная с глобализацией, также

влияет на распределение доходов. 

Среди развитых стран глобализация ведет к той же схожести, что

и во время первой и второй волн. К 1995 году неравенство между стра�

нами было более чем вдвое меньше, чем в 1960, и значительно мень�

ше, чем в 1980. Однако, как показывает рисунок 1.16, внутри некото�

рых стран неравенство возросло, изменив тенденции, свойственные

второй волне. Это можно частично отнести на счет иммиграции, но
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это может быть и результатом измене�

ний в налогообложении и социальном

обеспечении, не связанных с глоба�

лизацией. Глобальная экономическая

интеграция совместима с различиями

внутренней политики распределения

доходов разных стран; неравенство

в уровнях жизни может быть совершен�

но различным в одинаково глобализи�

рованных экономических системах.

Для стран ОЭСР в целом глобализация

явилась уравнивающей силой; неравен�

ство между странами значительно сни�

зилось.

Среди новых развивающихся стран

наблюдается то же выравнивание, что

и в странах ОЭСР за более длитель�

ный период. Закс и Уорнер (Sachs and

Warner, 1995) утверждают, что это

стандартное явление для открытых

экономик. Если брать страны ОЭСР

и новые глобализирующиеся страны как единую группу интегриро�

ванных экономических систем, общее неравенство между ними сни�

зилось (рис. 1.17). 

Как и в странах ОЭСР, в новых глобализирующихся странах воз�

росло внутреннее неравенство; но это полностью является резуль�

татом роста неравенства в Китае, в котором проживает треть насе�

ления новых глобализирующихся стран. Китай начал модернизацию

с совершенно равным распределением доходов и крайне низким

уровнем жизни. Неравенство между сельскими районами Китая сни�

зилось, но вместе с тем возросло неравенство между сельскими рай�

онами и появляющимися городскими агломератами (рис. 1.18),

и, соответственно, между провинциями, в которых располагаются

эти агломераты, и остальными.

Более подробное исследование изменений неравенства внутри

стран проводят Доллар и Краай (Dollar and Kraay, 2001) и Равальон

(Ravallion, forthcoming). Существует ряд сложностей при сравнении

данных о распределении доходов в различных странах. Исследова�

ния разных стран различаются по объекту измерения (доход или по�
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требление), по измерению дохода (до�

ход или прибыль), по субъектам (ин�

дивиды или домохозяйства) и по мас�

штабу измерения (по всей стране или

по ее части). Доллар и Краай основы�

ваются на данных о распределении до�

ходов в 137 странах, полученных из

национальных источников (которые

Дейнингер и Сквайр (Deininger and

Squire, 1996) считают достоверными);

они немного корректируют их, чтобы

сократить расхождения из�за методов

исследования. Доллар и Краай фокуси�

руют свои исследования на том, что

произошло с доходами беднейших

20 процентов населения, и обнаружи�

вают, что в среднем темп роста дохо�

дов бедных слоев населения и темп

роста доходов общества в целом соот�

носятся как один к одному; но есть

и ряд исключений. Далее они исследу�

НОВАЯ ВОЛНА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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ют, являются ли какие�либо из этих исключений результатом изме�

нений в торговле, и приходят к выводу, что не существует взаимосвя�

зи между открытостью экономической системы и изменениями не�

равенства, независимо от того, как измеряется открытость: по доле

внешней торговли в доходах, по средним тарифам, по контролю над

капиталом или по параметру открытости Закса�Уорнера. Равальон

приходит к несколько другим выводам: он утверждает, что хотя в сред�

нем открытость не связана с неравенством, в странах с низким до�

ходом она приводит к неравенству. Независимо от общего эффекта,

внешняя торговая политика кому�то приносит прибыль, а кому�то —

убытки. 

Сохранение неравенства на одном уровне в сочетании с быст�

рым экономическим ростом привели к резкому повышению уров�

ня жизни в новых глобализирующихся странах. В период с 1993

по 1998 год (самые последние данные) количество людей, живущих

за чертой бедности, сократилось до 762 миллионов, то есть на 14 про�

центов. Для них третья волна глобализации действительно стала зо�

лотым веком. Бедность свойственна, в основном, сельской местнос�

ти. По мере того как новые глобализирующиеся страны выходили

на мировой рынок, темпы их индустриализации и урбанизации уве�

личились. Люди стали переезжать из подверженной рискам и бед�

ности сельской местности, чтобы получить более надежную и вы�

сокооплачиваемую работу в городах. Уровень жизни вырос не только

по параметру дохода. И средняя продолжительность жизни, и дли�

тельность школьного обучения поднялись до уровня, достигнутого

богатыми странами в 1960 году. Примером этого является Вьетнам.

По мере того как он интегрировался в мировую экономику, его до�

ход на душу населения вырос, а неравенство почти не усилилось.

Доход бедных слоев населения резко увеличился, и количество лю�

дей, живущих за чертой бедности, снизилось с 75 процентов насе�

ления в 1988 году до 37 процентов в 1998 — то есть уменьшилось

вдвое всего за 10 лет. Мы можем быть уверены в этой информации,

так как изучение состояния домашних хозяйств проводилось в на�

чале процесса реформ (1992—1993), и те же 5 тысяч хозяйств бы�

ли изучены шесть лет спустя. Вьетнам очень успешно вышел на ми�

ровые рынки трудоемкой продукции, такой, например, как обувь,

и рост занятости благоприятно отразился на бедных домашних хо�

зяйствах. То же самое происходит и в Уганде: резкое повышение

уровня жизни и отсутствие роста неравенства. 
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В то время как более глобали�

зированные экономики росли

и объединялись, среди менее гло�

бализированных развивающихся

экономик наблюдался спад и от�

даление друг от друга. Экономи�

ческий рост был хуже, чем во вто�

рую волну, но расхождение было

более длительным. Адес и Глэзер

(Ades and Glaeser, 1999) указыва�

ют, что по меньшей мере с 1960

года менее глобализированные

развивающиеся страны (выделен�

ные по доле торговли в доходе)

начали расходиться. Экономичес�

кий спад и расхождение привели

к снижению уровня жизни по всем

параметрам. Между 1993 и 1998

годом количество людей, живущих

за чертой бедности, в менее гло�

бализированных развивающихся странах выросло на 4 процента

и составило 437 миллионов. Произошло не только снижение дохо�

да на душу населения; во многих странах снизились также средняя

продолжительность жизни и длительность школьного обучения. 

В течение второй волны глобализации богатые страны отдели�

лись от бедных; эта тенденция длилась около века. В течение треть�

ей волны новые глобализирующиеся страны начали догонять бога�

тые; но слабые страны стали еще больше отставать. 

Изменения распределения мирового дохода и количества бедных

людей являются результатами различных факторов. Богатые страны

выравниваются между собой; менее богатые страны догоняют самые

богатые, при этом в некоторых развитых странах возрастает нера�

венство. Новые глобализирующиеся страны также сближаются меж�

ду собой и повышают уровень жизни. Неравенство возрастает в Ки�

тае, но не является средней величиной для всех глобализирующихся

стран. Богатые и новые глобализирующиеся страны сближаются друг

с другом, и отдаляются от слабо глобализирующихся стран. Общим

эффектом является то, что длительный процесс возрастания миро�

вого неравенства и снижения уровня жизни был остановлен и даже
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повернут вспять (рис. 1.19). По оценкам Бургиньона и Моррисона

(Burguignon and Morrison, 2001), количество людей, живущих за чер�

той бедности, снизилось в период с 1980 по 1992 год примерно на

100 миллионов (итог их анализа); Чен и Равальон (Chen and Ravallion,

2001) утверждают, что с 1993 года (ближайшая дата для сравнения)

по 1998�й оно снизилось еще на 100 миллионов. 

Таким образом, глобализация явно может быть способом повы�

шения уровня жизни. В последующих главах мы рассматриваем важ�

нейшие факторы на глобальном и местном уровне, которые помо�

гут ей добиться этой цели. Глава 2 посвящена глобальной структуре

перемещения товаров, капитала, людей и концентрируется на ме�

рах по усилению интеграции и включению в этот процесс райо�

нов, не затронутых сейчас глобализацией. Глава 3 рассматривает

программу действий развивающихся стран в национальном и ре�

гиональном масштабах. Глава 4 изучает вопросы власти, культуры

и окружающей среды. Глава 5 суммирует и подводит итог программ

действий, необходимых для того, чтобы глобализация приносила

еще больше пользы бедным странам и малоимущему населению.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ
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Г Л А В А  2

Улучшение
структуры
международной
интеграции

О
дной из отличительных черт последней волны глобали�

зации является то, что в общественных процессах уча�

ствуют многие развивающиеся страны, причем намно�

го активнее, чем раньше. Частично это объясняется их

односторонними действиями, направленными на либе�

рализацию внешнеторговой и инвестиционной политики. Но раз�

вивающиеся страны также стали играть активную роль в много�

сторонних институтах, управляющих международной торговлей

и инвестициями. В этой главе основное влияние уделяется перспек�

тивам возрастающей интеграции богатых и бедных стран в облас�

ти торговли, инвестиций и использования рабочей силы, а также

на том, каким образом международная структура может быть улуч�

шена, чтобы поддерживать такую интеграцию. 

Первый раздел посвящен политике в области торговли. Уругвай�

ский раунд переговоров очень сильно отличался от предшествовав�

ших ему многосторонних переговоров количеством соглашений,

подразумевающих развитие и улучшение торговых институтов раз�

вивающихся стран. Развивающиеся страны заключили «большую
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сделку», условиями которой с их стороны являются дальнейшее сни�

жение тарифов на промышленную продукцию и принятие стандар�

тов защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС), в то время

как богатые страны должны отменить квоты на текстильную продук�

цию и одежду, ввести более эффективное регулирование сельского

хозяйства и упразднить добровольные экспортные ограничения

(ДЭО). Развивающиеся страны были разочарованы тем, что богатые

страны не спешили выполнять свои обязательства по упразднению

текстильных квот и протекционизма в области сельского хозяйства.

По примерным оценкам, этот протекционизм ежегодно обходится

бедным странам в 100 миллиардов долларов, что почти в два раза

больше объема получаемой ими иностранной помощи. Развивающи�

еся страны также сохраняют высокие торговые барьеры — 70 про�

центов тарифных барьеров, которые приходится преодолевать раз�

вивающимся странам, установлены ими в отношениях друг с другом.

Раунд торговых переговоров, посвященный доступу на рынки това�

ров и услуг, мог бы принести значительную пользу. 

В следующем разделе рассматривается международное переме�

щение капитала. Вместе с либерализацией торговли развивающие�

ся страны снизили ограничения на иностранные инвестиции. При�

ток частного капитала в развивающиеся страны — особенно ПИИ,

предоставляющих как непосредственно капитал, так и доступ к тех�

нологиям — резко увеличился. Вместе с тем объем официальной

помощи для развития бедных стран, предоставляемой индустриаль�

ными странами, уменьшился. Бедные регионы, не получающие сей�

час выгоды от глобализации, нуждаются в большем объеме помо�

щи. Также наблюдается неравномерный рост частных финансовых

потоков — банковских кредитов, займов и акций. Этот рост влечет

за собой риски. Мы рассматриваем то, каким образом международ�

ное сообщество может лучше ими управлять. Процесс либерализа�

ции экономики увеличивает риски и часто сопровождается разру�

шительными финансовыми и валютными кризисами; но если страна

успешно преодолевает эту начальную фазу, то риски снижаются до

уровня, прешествовавшего либерализации. Еще не вполне открытые

страны, такие, как Индия и Китай, должны проводить реформы край�

не осторожно. Основой успешной либерализации являются наблю�

дение и регулирование финансовой системы на микроэкономичес�

ком и макроэкономическом уровнях. Укреплению экономической

системы также могут послужить иностранные инвестиции в сферу
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финансовых и расчетных услуг. Даже при наличии развитых инсти�

тутов и правильной политики страны могут пострадать от междуна�

родных финансовых кризисов, так как данные рынки подвержены

непредсказуемым циклам подъемов и спадов. Для установления стан�

дартов и борьбы с финансовыми кризисами необходима междуна�

родная координация усилий; странам с правильной политикой долж�

ны быть обеспечены ликвидные средства, и в то же время частные

инвесторы должны подвергаться санкциям за рискованную кредит�

ную деятельность. 

Последний раздел посвящен миграции, как из развивающихся

стран в индустриальные, так и между самими развивающимися стра�

нами. Несмотря на то что миграция может способствовать значи�

тельному сокращению бедности, иммиграционная политика стран

ОЭСР неблагоприятна и провоцирует «утечку мозгов» — миграцию

квалифицированных рабочих из южных регионов, и в то же время

перекрывает поток легальной неквалифицированной рабочей си�

лы. Очевидно, что миграция — самый противоречивый из результа�

тов глобализации; она снижает относительную заработную плату

неквалифицированных рабочих в индустриальных странах, а также

оказывает на общество и культуру влияние, которое одни — привет�

ствуют, а другие — находят угрожающим. В любом случае, демогра�

фическое положение будет вынуждать неквалифицированных ра�

бочих к миграции. Самый большой рост рабочей силы в ближайшие

15 лет ожидается в регионах с самым низким уровнем жизни — Юж�

ной Азии и Африке к югу от Сахары. В Европе и Японии без имми�

грации количество рабочих резко уменьшится и соотношение ко�

личества работающих людей и количества пенсионеров снизится,

что поставит сложную задачу перед системой социального обеспе�

чения. Миграция неквалифицированной рабочей силы из регионов

с ее избытком в регионы с ее недостачей принесет и тем и другим

значительную выгоду. 

Внешнеторговая политика

Средние ставки тарифов в развивающихся странах были снижены

вдвое, с примерно 30 процентов в начале 1980�х годов до 15 про�

центов в конце 1990�х (рис. 2.1). Абсолютное снижение ставок тари�

фов в развивающихся странах было значительно большим, чем в ин�
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дустриальных странах, а снижение с первоначально высокого уров�

ня приносит более ощутимую выгоду, чем такое же снижение, но с бо�

лее низкого общего уровня (Martin, 1997). К тому же, разброс тариф�

ных ставок, который обычно увеличивает значение любой средней

ставки, также был существенно снижен, особенно в Южной Азии, Ла�

тинской Америке и Восточной Азии. В Южной Африке, Ближнем Вос�

токе и в странах Африки южнее Сахары либерализация торговли бы�

ла частичной. Вместе со снижением тарифов резко упал объем квот,

и были снижены ограничения международного валютного обмена,

таким образом либерализация торговли шла по широкому фронту.

Результатом либерализации в развивающемся мире стало резкое

увеличение импорта и экспорта. В такой более открытой экономи�

ческой среде развивающиеся страны начинают все больше экспор�

тировать трудоемкую продукцию. Еще в 1980 году промышленные

товары составляли лишь четверть экспорта развивающихся стран;

на протяжении всей третьей волны глобализации этот показатель

рос, и к 1998 году составил уже более 80 процентов. Вместе с изме�

нением структуры экспорта произошло и изменение его направле�

ния. Во время второй волны менее 20 процентов экспорта развива�

ющихся стран было направлено в другие развивающиеся страны;
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к 1995 году эта цифра достигла 40 процентов. Это повышение зна�

чимости развивающихся стран в качестве рынков для товаров друг

друга является результатом целого ряда факторов, таких, как рост до�

ли развивающихся стран в мировой экономике и либерализация их

торговой политики. Теперь, когда 40 процентов их экспорта направ�

ляется в другие развивающиеся страны, торговые барьеры между ни�

ми становятся важнее, чем они были раньше. Более 70 процентов та�

рифов, которые вынуждена преодолевать продукция развивающихся

стран, установлены другими развивающимися странами (Hertel and

Martin, 2001). 

Резкое увеличение объема экспорта товаров из развивающихся

стран привело к протекционистским настроениям как в индустри�

альных, так и в развивающихся странах, и привлекло внимание к та�

ким вопросам, как условия труда. По мере того как развивающиеся

страны становятся более значимыми в торговом отношении, дости�

жение соглашения по многосторонней либерализации торговли ста�

новится все более сложным. 

Уругвайский раунд переговоров открыл новую эру многосторон�

них торговых соглашений (Martin and Winters, 1996). На первых по�

рах развивающиеся страны участвовали в обсуждении исключитель�

но вопросов основного назначения ВТО — обмене уступками по

доступу на рынки. Развивающиеся страны хотели «закрепить» свои

тарифы на 100 процентов своего сельскохозяйственного импорта

и на более чем 60 процентов своего импорта промышленных това�

ров (Abreu, 1996)1. Развивающиеся страны сыграли ключевую роль

в возврате сельского хозяйства в сферу действия ГАТТ, отмене добро�

вольных экспортных ограничений и протекционистского режима

квот на текстильную продукцию и одежду. Для этого они заключили

«большую сделку», по условиям которой была введена защита прав ин�

теллектуальной собственности, представляющая значительный инте�

рес для богатых стран. Область регулирования торговых соглашений

была расширена и включила в себя услуги; многие положения, ранее

касавшиеся только участников многосторонних соглашений, вошли

в сферу «единого соглашения» Уругвайского раунда. Была создана

ВТО, которой вручили более действенную схему разрешения споров.

В развивающихся странах произошло важное изменение, на тот мо�
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мент оставшееся незамеченным: они стали соответствовать требова�

ниям, необходимым для более глубокой интеграции, то есть укрепи�

ли свои институты. Особенно это было заметно в случае с торговы�

ми аспектами прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), но

затронуло и такие области, как соглашение о таможенной оценке. Как

отмечают Фингер и Шулер (Finger and Schuler, 2001), стоимость реа�

лизации этих соглашений может быть весьма значительной. 

Несмотря на то что с появлением ВТО значительно увеличилось

и количество членов этих соглашений и область их действия, в уп�

равлении торговой системой не произошло значительных измене�

ний. Для главных решений все еще использовался принцип консен�

суса, и все члены были одинаково представлены как в исполнительном

органе, генеральном совете, так и на совещаниях комитетов. Хотя

такая модель и предоставляет небольшим развивающимся странам

большее представительство, чем они бы получили в меньшем испол�

нительном органе, они имеют значительно меньше влияния, чем те�

оретически предполагает равное представительство. Многие развива�

ющиеся страны неадекватно представлены в Женеве, и из�за этого не

могут полностью участвовать во всех действиях ВТО (Blackhurst,

Lyakurwa, and Oyejide, 2001). Кроме того, размер страны имеет значе�

ние, например, при разрешении споров, в котором только крупные

страны могут успешно сопротивляться незаконным мерам. Если бы

ВТО не существовала, дисбаланс влияния был бы еще больше, так как

маленькие страны, такие, как Бангладеш, вынуждены были бы вести

переговоры с США один на один, без многостороннего комплекса

правил. Все же важно помнить, что развивающиеся страны с трудом

защищают свои законные интересы в ВТО, и это одна из причин, по�

чему они сопротивляются включению в сферу действия организации

вопросов, не связанных с торговлей, таких, как стандарты условий

труда и окружающей среды. 

Облегчить доступ к рынкам

ВТО может начать «раунд развития» торговых переговоров уже на

своем совещании комитета в Дохе (предложения по повестке дня

см.: Hoekman and Martin, 2001, а также www.worldbank.org/trade). Ос�

новной целью этих переговоров должно стать облегчение доступа

к рынку для развивающихся стран, что принесет выгоду всем сто�
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ронам. Для определения этих приобретений мы используем модель,

являющуюся частью Проекта по анализу международной торговли

(GTAP). Она дает не осторожные оценки таких выгод, так как осно�

вана на консервативных предпосылках. Во�первых, она предполага�

ет, что развитые страны уже полностью выполнили свои обязатель�

ства по Уругвайскому раунду переговоров — в частности, отменили

текстильные квоты. Во�вторых, она игнорирует те преимущества,

которые достигаются за счет расширения масштабности и динами�

чности производства. В�третьих, она не принимает в расчет резуль�

таты отмены антидемпинговых обязательств, завышенных стандар�

тов и аналогичных торговых ограничений. В�четвертых, в ней не

учитывается выгода от либерализации торговли в области услуг.

Сложно рассчитать, насколько эта модель недооценивает ожидаемую

выгоду, но то, что ею не учитывается, может принести бо́льшую поль�

зу, чем то, что берется в расчет. С учетом этих ограничений полученные

результаты позволяют понять, какие типы либерализации торговли

принесут наибольшую пользу развивающимся странам. 

Развивающиеся страны нуждаются в облегчении доступа
на товарные рынки богатых стран. Несмотря на существенную

либерализацию товарных рынков развитых стран, основная выгода

для развивающихся стран лежит в дальнейшей либерализации этих

рынков. Примерные расчеты, показанные в таблице 2.1, оценивают

ежегодный доход развивающихся стран от снятия ограничений до�

ступа на рынки текстиля и одежды развитых стран в 9 миллиардов

долларов, причем предполагается, что квоты на текстильную про�

дукцию уже полностью сняты. Доход от снятия ограничений досту�

па на другие рынки составит 22,3 миллиарда долларов. Таким обра�

зом, увеличение экспорта товаров является первоочередной задачей

для развивающихся стран. Это не было частью первоначальной по�

вестки дня Уругвайского раунда переговоров, поэтому подготовка

к переговорам по поводу промышленных товаров еще не началась,

но вопросы, касающиеся торговли товарами, во многом проще, чем

касающиеся сельского хозяйства или услуг. 

Развивающиеся страны нуждаются в облегчении доступа
на сельскохозяйственные рынки богатых стран. Согласно дан�

ной модели, выгода развивающихся стран от снятия ограничений

доступа на сельскохозяйственные рынки развитых стран и отмены

в богатых странах экспортных субсидий составит 11,6 миллиарда дол�

ларов в год. Несмотря на наличие значительных потенциальных вы�
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год есть вещи, которые вызывают противоречия. Страны с высоким

уровнем протекционизма в сельском хозяйстве, это в основном ин�

дустриальные страны Европы и Восточной Азии, оказываются в од�

ной коалиции против союза стран Севера и Юга —экспортеров сель�

скохозяйственной продукции. Основной предмет спора — следует ли

стремиться к полной либерализации, включая отмену субсидий на

сельское хозяйство. Другим источником разногласий является вопрос

о том, можно ли позволять неторговым интересам, которые в про�

текционистских странах часто именуют многофункциональными, вли�

ять на уровень протекционизма. К тому же, появляются новые про�

тиворечия, связанные с биотехнологиями и с тем, можно ли вводить

ограничения на импорт во исполнение так называемого принципа

предосторожности при отсутствии достоверных научных данных. 

Развивающиеся страны нуждаются в облегчении доступа
на рынки друг друга. Когда развивающиеся страны ограничива�

лись лишь экспортом сырья, у них не было необходимости торго�

вать друг с другом. Теперь, когда их экспорт расширился, появилось

и поле для торговли между собой. В связи с тем что развивающиеся

страны, как правило, устанавливают более жесткие торговые огра�

ничения, чем развитые страны, рост торговли между ними прине�
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Таблица 2.1. Потенциальная ежегодная прибыль от облегчения выхода
на рынки в новом конструктивном раунде переговоров, 1995 год
(в миллиардах долларов США)

Регион, Либерализи� Ткани и Другие Сельско� Другие Итого
получающий рующийся одежда промыш� хозяйст� первичные
прибыль регион ленные венная рынки

товары продукция
и продо�

вольствие

Развивающиеся

страны Богатые 9,0 22,3 11,6 0,1 43,0

Развивающиеся 3,6 27,6 31,4 2,5 65,1

Итого 12,6 49,9 43,0 2,6 108,1

Богатые страны Богатые �5,7 �8,1 110,5 0,0 96,7

Развивающиеся 10,5 27,7 11,2 0,2 49,6

Итого 4,8 19,6 121,7 0,2 146,3

Все страны Богатые 3,3 14,2 122,1 0,1 139,7

Развивающиеся 14,1 55,3 42,6 2,7 114,7

Итого 17,4 69,5 164,7 2,8 254,4

Источник: Anderson and others (2000).
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сет им больше выгоды, чем рост торговли между ними и богатыми

странами. Согласно вышеприведенной модели, они смогут получать

27,6 миллиардов долларов в год в результате открытия собственных

товарных рынков, и 31,4 миллиарда — в результате открытия рын�

ков сельскохозяйственной продукции.

Глобальные преимущества от временных передвижений лиц,
предоставляющих услуги

Текущий раунд переговоров в рамках ВТО по поводу предоставления

услуг предоставляет ценную возможность либерализовать перемеще�

ние лиц, предоставляющих услуги. В таком случае многие развиваю�

щиеся страны смогут «экспортировать» трудовые ресурсы в области

строительства, дистрибуции, транспорта, охраны окружающей среды

и других услуг. Если это перемещение будет временным, мы можем

быть уверены, что от этого выиграют обе страны. Для стран�экспор�

теров возвращение таких лиц из�за границы обеспечит выгоду как

в финансовой, так и в образовательной сфере, а для стран�импорте�

ров такое движение создаст меньше социальных и политических про�

блем, чем иммиграция. 

Обсуждение «раунда развития»

Несмотря на потенциальную выгоду от дальнейшей либерализации

торговли, попытка начать на совещании комитета в Сиэтле новый

раунд переговоров окончилась провалом, в первую очередь из�за

того, что бедные и богатые страны следовали совершенно разным

программам. Как об этом написано в последнем сообщении Коми�

тета ООН по финансированию развития, «на встрече комитета ВТО

в Сиэтле не удалось начать новый раунд переговоров не только из�

за акций протеста на улицах, но и из�за того, что главным торго�

вым державам не хватило политической воли, чтобы учесть инте�

ресы развивающихся стран... Чтобы развивающиеся страны были

заинтересованы в новом раунде переговоров, богатые страны долж�

ны исполнить свои прошлые обязательства, такие, как ускорение

переговоров по торговле сельскохозяйственной продукцией и от�

мена квот на текстиль и одежду». 
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Если основным препятствием проведению «раунда развития» дей�

ствительно была нехватка политической воли у развитых стран, мо�

жет показаться, что развитые стран опасаются проиграть в резуль�

тате либерализации. Но это не так. Приведенная выше модель явно

показывает, что развитые страны выиграют (в абсолютном исчис�

лении) от расширения доступа на глобальные рынки еще больше,

чем развивающиеся. Развитые страны получат около 50 миллиардов

долларов от облегченного доступа на рынки развивающихся стран,

и около 100 миллиардов — от доступа на рынки друг друга. Выгоды

от результатов переговоров по облегчению доступа на рынок более

подробно описываются в издании Всемирного банка Глобальные

экономические перспективы (Global Economic Prospects, 2002).

Вдобавок к выгоде от снижения тарифов, показанной в таблице 2.1,

развивающиеся страны могут выиграть в результате снижения анти�

демпинговых обязательств, мер по самозащите, завышенных стандар�

тов и барьеров в области предоставления услуг. Примерные расчеты

показывают, что положительные результаты от этих действий будут

такого же масштаба, что и при торговле товарами. Общее отрица�

тельное влияние барьеров, установленных индустриальными страна�

ми, на развивающиеся страны можно оценить скорее в 100 миллиар�

дов долларов, а не в 43, как в таблице 2.1. 

Вопросы исполнения обязательств

Облегчение доступа на рынок — не единственный вопрос «раунда

развития». Беспокойство развивающихся стран по поводу исполне�

ния своих обязательств другими странами касается целого ряда во�

просов, прежде всего медленного темпа отмены квот на текстиль

и одежду, антидемпинговых мер индустриальных стран и желания

некоторых стран сохранить меры по торговым аспектам инвести�

ционных мер (ТРИМС). Кроме того, их беспокоит исполнение со�

глашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен�

ности (ТРИПС), соглашения по таможенной оценке и стоимость

соответствия множеству стандартов на товары. Эти вопросы долж�

ны быть решены, прежде чем переговоры начнутся, чтобы развива�

ющиеся страны смогли чувствовать себя их равноправными участ�

никами. Но чтобы разрешить эти проблемы, требуется провести

значительные реформы. Мы рассмотрим их по очереди. 
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К сожалению, правила, касающиеся текстиля и одежды, были

написаны таким образом, что они позволяют промышленным стра�

нам сильно задерживать отмену своих квот. Вместо установления

прогрессивного порядка отмены квот эти правила прописывали

прогрессивное вхождение текстиля и одежды в сферу действия ГАТТ.

Промышленные страны имели возможность определять то, какие

товары включать в сферу действия ГАТТ, и почти без исключения

все они включили в нее ту продукцию, по которой развивающие�

ся страны не имели сравнительного преимущества. Развивающие�

ся страны, полагавшие, что к 2002 году половина их экспорта тек�

стиля и одежды будет подпадать под действие ГАТТ, обнаружили,

что почти весь их экспорт не будет охватываться ГАТТ до 31 дека�

бря 2005 года, что породило опасения по поводу возможного не�

исполнения развитыми странами своих обязательств. 

Антидемпинговые положения ВТО не имеют никакого экономи�

ческого смысла и дают странам возможность ограничивать импорт,

не имея на то никаких экономических причин. Развивающиеся стра�

ны несут непомерное бремя этих мер при выходе на рынки как ин�

дустриальных, так и других развивающихся стран. Хотя считается,

что Япония больше всех отягощена антидемпинговыми мерами,

Фингер, Нг и Сонэм (Finger, Ng, and Sonam, 2000) указывают, что

некоторые развивающиеся страны сталкиваются с мерами, в 30 раз

более тяжелыми (в расчете на 1 доллар экспорта), чем Япония. По�

нятно, что в случаях, когда страна политически неспособна при�

держиваться стратегии свободной конкуренции, ей необходимы

определенные формы защиты, но тогда надо искать более эффек�

тивные и прозрачные формы защиты собственных интересов, без

использования несправедливых антидемпинговых норм (Finger,

1998). 

Многие развивающиеся страны выражали озабоченность в связи

с содержащимися в соглашениях Уругвайского раунда требования�

ми об отмене регулирования торговых инвестиций. Хотя некото�

рые из этих мер экономически обоснованы как способ преодолеть

антиэкспортный уклон торгового режима, большинство из них —

всего лишь малоэффективный способ субсидирования многонаци�

ональных предприятий. В этом разделе уделяется внимание пробле�

мам, связанным со свойственным для ГАТТ обыкновением предо�

ставлять время для реализации каких�либо положений без учета

уровня развития данной страны. 
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Ряд соглашений, заключенных на Уругвайском раунде перегово�

ров, такие, как ТРИПС, как соглашения о таможенной оценке, о стан�

дартах вынуждают развивающиеся страны основывать новые инсти�

туты или значительно укреплять уже существующие. Кроме того,

некоторые из этих соглашений кодифицируют сложившуюся прак�

тику индустриальных стран, вместо того чтобы искать способы ре�

шения этих проблем в контексте развивающихся стран. Фингер и Шу�

лер (Finger and Schuler, 2001) считают, что соглашение о таможенной

оценке не решает проблем, стоящих перед развивающимися страна�

ми и может вызвать потерю ими большой части таможенного дохо�

да — если не будут приложены значительные усилия для модерниза�

ции и усиления таможенных служб. Но инвестиции в такие институты

очень дороги, и должны быть оценены в контексте общей програм�

мы развития каждой страны. 

Соглашения ТРИПС также вызывают вопросы по их применению

к стоимости необходимых лекарств. Хотя в развивающихся странах

широко признается необходимость защиты интеллектуальной соб�

ственности, существуют опасения, что в результате применения дан�

ных правил поднимутся цены на многие запатентованные лекарства

и другие товары, что сделает их недоступными для бедных слоев на�

селения развивающихся стран. Этот вопрос освещался в судебном

иске к правительству ЮАР в связи, в частности, с тем, что оно раз�

решило параллельный импорт лекарств в попытке снизить цены.

Правила ВТО достаточно гибки в части установления дифференци�

рованных цен на лекарства, но могут понадобиться реформы для

того, чтобы решить проблемы небольших развивающихся стран, ко�

торые не могут производить лекарства сами. Если рассматривать

более фундаментальные реформы, то Джин Ланжув (Jean Lanjouw,

2001) предложила интересную модель, как можно внести измене�

ния в право интеллектуальной собственности в фармацевтике, что�

бы бедные страны могли получать необходимые лекарства по ми�

нимальной стоимости (Вставка 2.1). 

Вопросы участия

Если новый раунд действительно будет «раундом развития», он дол�

жен принять во внимание значительные изменения программы

торговли после Уругвайских переговоров и участие гражданского
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общества. До Уругвайского раунда переговоры ГАТТ касались от�

носительно таинственных вопросов тарифной политики; обычно

они обсуждались дипломатами и чиновниками, а не в гражданском

обществе. Это положение изменилось с увеличением количества

стран�участников и расширением сферы переговоров, включив�

шей в себя такие вопросы, как торговля услугами и права интел�

лектуальной собственности. 
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Вставка 2.1. Изменение прав интеллектуальной собственности
в области фармацевтики с целью облегчения положения
бедных стран

Джин Ланжув (Jean Lanjouw, 2001) предлагает новый способ изме�

нить международную систему прав интеллектуальной собственности

(ПИС) в отношении лекарств, применяемых при лечении глобальных

заболеваний. Согласно ее схеме, компании—изобретатели лекарств

могут иметь ПИС либо на рынках богатых стран, либо на рынках бед�

ных стран, но не на тех и других сразу. В случае антивирусных ле�

карств против ВИЧ/СПИДа фармацевтическим компаниям, которые

проводили научно�исследовательские и опытно�конструкторские ра�

боты (НИОКР), будет выгодно патентовать свои препараты на рынке

богатых стран. Тогда эти технологии будут доступны в развивающих�

ся странах, но местные производители не будут иметь права экспор�

тировать дешевые лекарства обратно в богатые страны. Суть систе�

мы Ланжув в том, что она не будет сдерживать инновации, так как

большинство потенциальных доходов фармацевтических компа�

ний — на рынках богатых стран. В результате, бедные страны будут

иметь доступ к дешевым лекарствам, но в мировых масштабах сти�

мул к введению инноваций останется. Положительной стороной пред�

ложения является то, что фармацевтические компании не потеряют

интереса к исследованиям и разработке лекарств от глобальных бо�

лезней, основным рынком для которых являются развивающиеся стра�

ны. Если на рынках стран ОЭСР нет спроса на какую�либо продук�

цию, права интеллектуальной собственности в развивающихся

странах могут быть достаточным стимулом для компаний (располо�

женных где угодно) проводить НИОКР, касающиеся данной пробле�

мы. Схема Ланжув демонстрирует, что права интеллектуальной соб�

ственности важны для стимулирования инноваций, и что в интересы

развивающихся стран входит защита прав на способы решения их

проблем. С другой стороны, в этой схеме для развивающихся стран

нет смысла защищать права интеллектуальной собственности на ле�

карства от СПИДа или рака, так как такие исследования все равно бу�

дут проводиться благодаря спросу на них в странах ОЭСР.
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Расширение доступа для развивающихся стран создало серьез�

ную проблему участия небольших развивающихся стран. Даже те

небольшие развивающиеся страны, у которых есть постоянное пред�

ставительство в Женеве, могут эффективно участвовать в обсужде�

нии лишь узкого круга вопросов. Почти половина наименее разви�

тых стран вообще не имеет представительства в Женеве, что вообще

лишает их возможности такого участия.

С этой проблемой связана также проблема «владения», заключаю�

щаяся в том, что недостаточное обсуждение результатов переговоров

внутри какой�либо страны ведет к тому, что она не чувствует себя

обязанной их исполнять. Сотрудничество исследователей в развива�

ющихся странах с использованием таких сетей, как Африканский кон�

сорциум по экономическим исследованиям и Латиноамериканская

торговая сеть, усиливает аналитическую базу для обсуждения ряда во�

просов, но для широкого понимания необходима еще большая база. 

Развивающимся странам нужно сформулировать цели своей тор�

говой политики в общих программах развития. Необходима большая

кооперация министерств развитых стран и сотрудничество между

агентствами по развитию и ВТО на международном уровне. Объеди�

ненная сеть технической помощи наименее развитым странам явля�

ется начальной попыткой объединить партнеров по торговле и раз�

витию для поддержки наименее развитых стран и может послужить

прототипом углубления такого сотрудничества в будущем. 

Также необходимы усилия по формированию внутренних инсти�

тутов для поддержки «раунда развития». Например, введение стан�

дартов продукции требует создания институтов по тестированию

и сертификации; введение института ТРИПС требует развития па�

тентных служб и связанных с ними институтов. Развитие таких

институтов требует много средств и времени, в отличие от тради�

ционного снижения тарифов, а также нуждается в поддержке со сто�

роны партнеров в развитии. 

Сдерживание новой волны протекционизма

Существуют предложения по включению новых вопросов в про�

грамму переговоров, которые вызывают беспокойство среди разви�

вающихся стран. В частности, развивающиеся страны выступают

против предложения использовать торговые санкции для обеспече�
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ния установления стандартов окружающей среды и условий труда,

так как эти санкции могут превратиться в инструмент протекцио�

низма. Улучшение условий труда является одним из основных мо�

ментов процесса развития и требует законодательной системы

и программ, обсуждаемых в Главе 3. Мы считаем, что такие програм�

мы окажутся намного более эффективными, нежели санкции, — осо�

бенно если принять во внимание риск протекционизма. 

Взаимодействие между торговыми мерами и мерами по защите

окружающей среды — очень важная проблема, и рынок часто не мо�

жет с ней справиться. Здесь существует явная необходимость меж�

дународного сотрудничества; в большинстве случаев такие вопросы

эффективнее решают специальные международные форумы или

многостороннее агентство по защите окружающей среды, а не ВТО,

фокусирующаяся на торговых реформах. Эта тема подробнее об�

суждается в Главе 4. 

Должны ли существовать глобальные правила в отноше�
нии инвестиций? Потенциально, обсуждение международных пра�

вил в отношении инвестиций может принести значительную выго�

ду. Такие правила могут касаться, например, субсидий, выплачиваемых

для привлечения инвесторов. Неконтролируемая конкуренция инве�

сторов часто приводит к излишне сильным стимулам и создает сре�

ду, в которой инвестиции привлекают наиболее богатые страны,

то есть развитые. Также эти правила могут помочь развивающимся

странам привлечь инвестиции путем снижения риска. Такие перего�

воры могут проводиться либо в качестве специального соглашения

по инвестициям, либо на основе структуры, разработанной в рам�

ках ГАТС для торговли услугами, предпринимаемой внутри рынка

(Положение 3 ГАТС). В любом случае крайне важно, чтобы эти во�

просы решались открыто, с максимальным участием разных стран и

на основе общего понимания вопроса — возможно, это основной

урок, который можно извлечь из неудавшихся переговоров по мно�

гостороннему соглашению об инвестициях в ОЭСР

Должны ли существовать глобальные правила в отноше�
нии конкуренции? Вопросы политики в отношении конкуренции

также требуют внимательного рассмотрения. В малых развивающих�

ся странах с маленькими рынками больше вероятность недостатка

конкуренции, чем в богатых странах. Хотя многие из этих проблем

внутренние и могут быть решены исключительно внутренними сред�

ствами, некоторые из них выходят за пределы возможностей внут�
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ренних реформ. Например, Финк, Матту и Нигу (Fink, Mattoo, and

Neagu, 2001) указывают, что стоимость морских перевозок завышена

в среднем на 25 процентов в результате антиконкурентной политики

фирм, занимающихся этими перевозками. Крупные страны могут

справиться с этой проблемой самостоятельно, а небольшие развива�

ющиеся — нет, и Финк, Матту и Нигу предлагают разработать в теку�

щем раунде переговоров по торговле услугами в ВТО более жесткие

правила. Но следует следить за тем, чтобы нормы о конкуренции от�

ражали приоритеты, нужды и возможности институтов каждой стра�

ны (World Bank, forthcoming). 

Региональные блоки

Последний вопрос касается региональных объединений. Региональ�

ный подход часто кажется привлекательным по двум причинам: по�

тому что он обеспечивает преференциальный режим при доступе

на рынки партнера и потому что с небольшим количеством парт�

неров добиться соглашения легче, чем со 140 членами ВТО. Эти со�

ображения вкупе с ростом количества многосторонних соглашений

внесли вклад в резкий рост количества региональных торговых со�

глашений, произошедший за последние годы (рисунок 2.2). Но пре�

имущества торговых объединений между южными странами намно�

го менее значительны, чем может показаться; они приводят к риску
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избирательного перераспределения, не принося при этом общей

выгоды. Доклад Торговые блоки (Trade Blocs; World Bank, 2000) по�

дробнее рассматривает этот вопрос.

Регулирование перемещения капитала 
в развивающиеся страны

Как мы уже обсуждали в Главе 1, поток капитала в развивающиеся

страны значительно возрос в течение третьей волны глобализации,

причем он является уже не официальной помощью, объем которой

сократился за 1990�е годы, а частными средствами. Эта перемена по�

влияла и на направление потоков; теперь частный капитал поступа�

ет преимущественно в экономические системы с высоким или сред�

ним доходом, что делает более важным направление помощи. Вначале

мы обсудим, как лучше направлять помощь, чтобы дополнить част�

ный капитал. Основным компонентом частного капитала являются

ПИИ; их обсуждение мы откладываем до Главы 3, в которой фокуси�

руемся на внутреннем инвестиционном климате. Финансовые пото�

ки, хотя и менее значительные, более противоречивы и проблема�

тичны; на них мы обращаем внимание далее в этом разделе. 

Потоки помощи 

Страны с низким доходом, реформирующие свою политику в надеж�

де стать «новыми глобализирующимися» не могут привлечь инвес�

тиции, и здесь помощь может сыграть полезную дополняющую роль,

усиливая эффект, оказываемый правильной политикой на объем ин�

вестиций. Таким образом, одним из способов, которыми иностран�

ная помощь помогает экономическому росту в условиях правильной

политической среды, является привлечение инвестиций. С другой

стороны, Бернсайд и Доллар (Burnside and Dollar, 2000) указывают,

что большие объемы иностранной помощи, поступающие в плохую

политическую среду, не оказывают большое воздействие на рост, по�

вышение уровня жизни и улучшение социальных факторов. 

Можно сделать вывод, что перенаправление помощи может по�

высить уровень жизни. Помощь должна направляться в реформиру�

ющиеся страны с низким доходом, а не в страны со средним дохо�
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дом, которые могут привлечь частный капитал, и не в страны с пло�

хой политикой, в которых эта помощь не будет иметь эффекта. Хо�

тя об этом говорит здравый смысл, еще в 1996 году в мире этого не

делалось (Collier and Dollar, forthcoming, a); направленность помо�

щи почти не зависела от уровня жизни и вообще не зависела от ка�

чества институтов и правильности политики. Авторы предполагают,

что воздействие иностранной помощи на сокращение бедности мог�

ло быть вдвое больше, если бы она направлялась в бедные страны

с правильной политикой. В последние пять лет ситуация с исполь�

зованием помощи заметно улучшилась. Совместные ресурсы, управ�

ляемые Всемирным банком, поступают в страны с низким доходом,

особенно с хорошим экономическим управлением. Некоторые круп�

ные двусторонние финансирующие организации двигаются в том

же направлении. К тому же ушла в прошлое та детализация условий,

с которой донорские организации пытались диктовать каждый ас�

пект политики — подход, который обычно не работал. 

Колье и Доллар (Collier and Dollar, forthcoming, b) применяют

эту модель помощи к сокращению бедности в Африке и приходят

к выводу, что повышение адресности донорской помощи в данном

случае действительно окажется эффективным. Важнее всего то, что

существенного сокращения бедности можно добиться за счет со�

четания проводимых африканскими странами реформ и щедрой,

но точно нацеленной, внешней помощи. Проведенный ими анализ

показал, что увеличение объема помощи действительно необходи�

мо, особенно если такие большие африканские страны как Эфио�

пия и Нигерия будут следовать курсом реформ.

Адресное предоставление помощи странам, осуществляющим

разумную экономическую политику, может помочь отсталым госу�

дарствам, стремящимся к участию в мировой экономике. Помощь

может быть полезна и тем странам, которые по каким�то причинам,

продолжают оставаться странами�маргиналами. Впрочем, учитывая

предыдущий опыт, к предоставлению такого рода помощи следует

относиться с осторожностью.

Одной из основных проблем для многих не участвующих в ми�

ровой экономике и зависящих от экспорта сырья стран является

их уязвимость для торговых кризисов. Новые исследования дока�

зывают, что если бы помощь увеличивалась именно в такие момен�

ты, то она была бы очень эффективна в смягчении последствий

кризисов, замедляющих развитие (Collier and Den, 2001). Но хотя
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это и подсказывается здравым смыслом, на практике иностранная

помощь практически не реагировала на кризисы. Увеличение эф�

фективности помощи (отмена фиксированной помощи и много�

численных сопутствующих условий) позволило бы донорам более

оперативно реагировать на кризисы. 

Также помощь может быть направлена на решение специфичес�

ких проблем, свойственных отсталым регионам, например, для ле�

чения малярии, туберкулеза и СПИДа. ООН призвала индустриаль�

ные страны выделять 10 миллиардов долларов в год на решение

медицинских проблем бедных стран, но пока они предоставили все�

го 1,3 миллиарда. Хотя доходы богатых стран значительно выросли

за время третьей волны глобализации, объем предоставляемой ими

помощи развивающимся странам опустился до небывало низкой от�

метки — 0,2 процента национального дохода. 

Еще одним способом предоставления помощи является снятие дол�

гов. Многие отсталые страны обременены непомерно тяжелыми дол�

гами, и инициатива ХИПК направлена на решение этой проблемы.

Важно, чтобы это происходило за счет новых ресурсов, предоставля�

емых богатыми странами, а не за счет части уже поступающих средств.

В целом страны, включенные в инициативу ХИПК, получают большие

объемы помощи, так что даже после выплаты своих долгов они бу�

дут располагать значительным остатком средств. Если их долги будут

прощены, но поток помощи уменьшится на соответствующую вели�

чину, никаких реальных перемен не произойдет; только сочетание

снятия долгов и постоянных масштабных потоков помощи даст этим

странам ресурсы для образовательных, медицинских и иных целей. 

Частные финансовые потоки

Третья волна глобализации также охарактеризовалась намного более

сильным вовлечением развивающихся стран в международные фи�

нансовые потоки. Как утверждает Манделл (Mundell, 2000), в 1970�х

началась новая эра развития международной финансовой системы.

Нефтяной кризис обеспечил международные банки ресурсами, ко�

торые они могли инвестировать в развивающиеся страны. Первона�

чально эти ресурсы использовались в основном для финансирования

государственных долгов в форме коллективных займов. С крахом

Бреттон�Вудской системы фиксированных курсов валют страны смог�
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ли участвовать в значительных перемещениях капитала, оставаясь ав�

тономными в своей монетарной политике. 

Глобализирующиеся развивающиеся страны постепенно сняли

свои ограничения на ликвидный капитал (рис. 2.3), но при кризисах

их пришлось частично вводить, особенно при азиатском кризисе

1997 года.

В результате этих изменений политики и технологического раз�

вития, чистый приток капитала в развивающиеся экономические

системы по сравнению с 1970�ми резко возрос. Это увеличение

поступления капитала — потенциальная выгода от финансовой гло�

бализации. Но наряду с выгодой — особенно для стран с высоким

и средним доходом — финансовая глобализация в последние годы

может вызывать разрушительные финансовые кризисы, из�за чего

возникает мнение, что открытые с финансовой точки зрения страны

более неустойчивы. Но есть свидетельства тому, что в длительном пе�

риоде, эта неустойчивость начинает стабилизироваться по мере ли�

берализации и интеграции с мировыми рынками, возможно из�за

разнообразия активов и более здорового развития финансового сек�

тора. В любом случае, тот факт, что открытые экономики становятся

более устойчивыми через длительный период времени, является пло�

хим утешением, если сам процесс либерализации увеличивает риск
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кризиса. В результате, мы хотим подчеркнуть, что состояние финан�

совой открытости связано со стабильностью, но процесс достижения

открытости часто связан с финансовыми и валютными кризисами.

Такие развивающиеся страны, как Индия и Китай, которые являются

относительно закрытыми в отношении капитала, должны очень ос�

торожно подходить к либерализации. 

Сейчас многие спорят, являются ли сегодня финансовые кризисы

большей проблемой, чем в прошлом. Бордо, Эйхенгрин, Клингебиль

и Мартинес�Периа (Bordo, Eihengreen, Klingebiel, and Martinez�Peria,

2001) изучают степень воздействия на экономику, частоту и длитель�

ность кризисов за последние 120 лет и сравнивают кризисы третьей

волны глобализации с первыми двумя волнами и периодом между вой�

нами. Они приходят к выводу, что сейчас кризисы происходят чаще,

чем во время первых двух волн, и примерно с такой же частотой, как

в межвоенные годы. Нет свидетельств того, что кризисы стали более

длительными или экономические потери стали больше. Бордо, Эйхен�

грин и Ирвин (Bordo, Eihengreen, and Irwin, 1999) сравнивают сегодняш�

нюю волну глобализации с ситуацией столетней давности, принимая

в расчет намного большую степень интеграции сегодняшней мировой

экономики. Они приходят к выводу, что финансовая стабильность

не ухудшилась и что уменьшение риска наступления финансовых кри�

зисов может быть отнесено на счет введения и развития институтов

как на глобальном, так и на локальном уровне (таких, как улучшение

стандартов ведения операций и обеспечения исполнения договоров). 

Что вызывает эти кризисы и что может быть сделано, чтобы сни�

зить степень рисков? Большинство литературы, посвященной фи�

нансовым кризисам, подчеркивает важность внутренних факторов,

определяющих кризисы. Каприо и Клингебиль (Caprio and Klingebiel,

1997), например, указывают на важность как макроэкономической,

так и микроэкономической политики в определении банковских

кризисов. Бернсайд, Эйхенбаум и Ребело (Burnside, Eichenbaum, and

Rebelo, forthcoming) доказывают, что кризисы определяются не толь�

ко типичными макроэкономическими показателями, такими, как

действительный дефицит, но и другими факторами, вызывающими

крупный ожидаемый дефицит. Фискальная ситуация государства мо�

жет внешне выглядеть хорошо, но ожидаемый дефицит вкупе с бе�

зусловными гарантиями для банков могут способствовать кризису.

В странах, на которые повлиял азиатский кризис, правительства под�

держивают либо профицит, либо незначительный дефицит, но не�
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сут значительную скрытую ответственность по гарантиям разрушен�

ных финансовых систем. 

Таким образом, когда страны начинают либерализировать свой

финансовый сектор, при плохой основе финансовой системы ве�

роятность кризисов возрастает. Камински и Шмуклер (Kaminsky and

Schmukler, 2001) показывают, что процесс либерализации обостря�

ет циклы финансовых рынков. В типичном биржевом цикле либе�

рализированной развивающейся страны цены удваиваются в тече�

ние 18 месяцев до пика, и затем падают на 20 процентов в течение

первых шести месяцев спада (рисунок 2.4). В первом цикле первых

трех лет финансовой либерализации цены утраиваются и затем па�

дают на 50 процентов в первые шесть месяцев спада. Исходя из это�

го, основным вопросом для развивающихся стран является, облада�

ют ли они достаточно крепкими финансовыми институтами, чтобы

справиться с этой временной неустойчивостью; если нет, может по�

следовать серьезный кризис.

Во�вторых, кризисы также могут быть результатами ошибок на

международных финансовых рынках. На финансовых рынках мо�

гут происходить рост цен, нерациональное поведение, стадное по�

ведение, спекулятивные атаки и крахи, которые могут вызывать кри�

зисы даже в странах с устойчивой экономикой. Например, если
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инвесторы считают, что валютный курс нестабилен, они могут спе�

кулировать против данной валюты, что может привести к самовос�

производящемуся кризису баланса платежей независимо от рыноч�

ных основ (Obstfeld, 1986). Ошибки могут также подрывать эти

основы. Например, неуверенность может привести к излишним зай�

мам, если экономика либерализирована и существуют безусловные

правительственные гарантии. Это увеличивает вероятность кризи�

са, как утверждают МакКиннон и Пилл (McKinnon and Pill, 1997). 

В�третьих, глобализация может вызывать кризисы в связи с внеш�

ними факторами, даже в странах с устойчивой финансовой осно�

вой при отсутствии ошибок на международных рынках капитала.

Если страна становится зависимой от иностранного капитала, вне�

запные изменения в потоках зарубежного капитала могут создать

финансовые сложности и экономический спад; эти изменения не

обязательно зависят от финансовых основ страны. Кальво, Лейдер�

ман и Рейнхарт (Calvo, Leiderman, and Reinhart, 1996) утверждают,

что внешние факторы во многом определяют поступление капита�

ла в развивающиеся страны. В частности, они указывают, что поток

капитала в Азию и Латинскую Америку в 1990�х годах зависел от

мировых процентных ставок. Франкель и Роуз (Frankel and Rose,

1996) подчеркивают роль, которую играют зарубежные процентные

ставки в определении вероятности финансовых кризисов в разви�

вающихся странах. 

«Инфекция» — распространение кризиса из одной страны в дру�

гую — может также быть результатом стадного поведения. Величи�

на недавних колебаний обменных курсов и биржевых цен в ряде

стран намного выше, чем если бы она зависела только от фундамен�

тальных связей. Кризисы передавались в экономические системы,

в которых фундаментальные связи слабы или отсутствуют из�за из�

менений в ожиданиях. Стадное поведение заставляет инвесторов

паниковать и покидать страны, в которых может не быть фундамен�

тальных связей. Такое поведение зависит от многих равновесных

состояний. Если на рынке считают, что страна находится в хоро�

шем положении, то происходит значительный приток капитала. Ес�

ли, по мнению рынка, страна находится в плохом положении, может

произойти резкий отток капитала и кризис. В мире множества равно�

весных состояний, внешние шоковые воздействия могут быстро вы�

нудить экономическую систему перейти от «хорошего» спокойствия

к «плохому». Когда инвесторы неожиданно интересуются возника�
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ющими рынками, на это реагирует Уолл�стрит и европейские рын�

ки. Когда инвесторы наблюдают кризис в Таиланде, они начинают

думать о потенциальном кризисе в Индонезии и Малайзии, и кри�

зис действительно происходит. Этой панике подвержены рынки как

индустриальных, так и развивающихся стран. Инвесторы склонны

к стадному поведению на рынках развивающихся стран потому, что

они меньше знают об этих странах; не информированные инвесто�

ры находят изменения рынка более информативными. 

Как могут страны изолировать себя от этих финансовых кризи�

сов? Мы обратим внимание на четыре варианта, не являющихся вза�

имно исключающими: управление обменным курсом, контроль и

регулирование финансовой системы, контроль капитала и между�

народное управление кризисами. 

Выбор режима валютного курса (плавающий, фиксированный

или какой�либо средний вариант) — постоянный вопрос междуна�

родной валютной экономики, становящийся все более важным по

мере интеграции финансовых рынков. Все страны сталкиваются

с «невозможной троицей», состоящей в том, что страна должна вы�

брать два из следующих трех направлений: фиксированный валют�

ный курс, автономная денежная политика и свободное движение

капитала. Попытка следовать всем трем направлениям приводит к не�

совместимости, и от одного приходится отказываться. После кри�

зисов 1990�х стало окончательно ясно, что страны со свободным

перемещением капитала вынуждены выбирать из противоположных

решений — либо твердо фиксировать свой валютный курс, либо сле�

довать гибкому режиму без каких�либо предварительных обяза�

тельств. Выбор подходящего решения зависит от обстоятельств, в ко�

торых находится конкретная страна. 

Фиксируя обменный курс, страны снижают стоимость сделок

и риск изменения обменного курса, который может отталкивать тор�

говлю и инвестиции. В то же время фиксированный курс использу�

ется как надежная номинальная привязка денежной политики. С дру�

гой стороны, гибкий обменный курс позволяет стране проводить

независимую денежную политику, реагирующую на шоковые состо�

яния, вызываемые изменениями обменного курса и процентных ста�

вок, и предотвращающую снижение деловой активности. При со�

четании фиксированного обменного курса и полной интеграции

финансовых рынков денежная политика становится неэффектив�

ной. Любые колебания национальной валюты или валют, к которым
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страна привязывает свой курс, повлияют на национальную валюту

этой страны. При режиме фиксированного курса для регулирова�

ния служат другие переменные.

Если в стране происходит свободное движение капитала, важно

четко выбрать одно из этих направлений. Самые тяжелые кризисы

происходили в тех странах, которые удерживали стабильный обмен�

ный курс без жесткой привязки к фиксированному курсу. Например,

в Таиланде длительная стабильность бата по отношению к доллару

поощрила компании и частные хозяйства делать долларовые займы

для внутреннего фиксированного инвестирования — очень риско�

ванная ситуация, уязвимая для спекуляционной атаки. 

Второй важной сферой действий является правительственный

контроль и регулирование финансовой системы. Важно быть уве�

ренным, что финансовый сектор хорошо справляется с рисками.

Правительственный контроль и регулирование должны подталки�

вать финансовые институты избегать крупных несоответствий меж�

ду активами и пассивами, как, например, в случаях незастрахован�

ных валютных займов, инвестированных в неторговые секторы,

и оборотных активов, используемых для финансирования долго�

срочных инвестиций. Эти рискованные схемы делают банковские

организации уязвимыми для падений валютного курса и резкого

роста процентных ставок. Также контроль и регулирование долж�

ны следить за тем, чтобы банки были обеспечены достаточной клас�

сификацией займов и соответствующим обеспечением займов. До�

ступность для инвесторов и вкладчиков проверенной финансовой

информации путем ее принудительного опубликования поможет

достичь дисциплины на рынке. Отмена явных или скрытых прави�

тельственных гарантий и разделение риска с инвесторами снизит

возможность риска. Книга Финансирование роста (Finance for

Growth; World Bank, 2001a) подробнее обсуждает регулирование

финансового сектора в интегрированной экономике. 

Недавний опыт кризисов и «инфекций» подчеркнул важность

адекватного управления рисками. Каваи, Ньюфармер и Шмуклер

(Kawai, Newfarmer, and Schmukler, 2001) говорят, что одним из наи�

более важных уроков восточноазиатского кризиса является то, что

глубина кризиса определялась наиболее сложными и уязвимыми

корпоративными секторами. Обесценивание валюты внезапно уве�

личило размер внешнего долга (в национальной валюте) и обяза�

тельства по его обслуживанию, тем самым повергнув национальные
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корпорации в нищету. Высокие процентные ставки также резко уве�

личили обязательства корпораций по обслуживанию внутреннего

долга. Все это повлияло на банки, работающие с корпорациями.

Кругман (Krugman, 1999) доказывает, что проблемы с балансами

корпораций могут играть роль в вызове финансовых кризисов. Ва�

лютные кризисы ведут к росту внешнего долга, что в сочетании со

спадом продаж и повышением процентных ставок ослабляет кор�

поративный сектор, а следом — и всю финансовую систему. 

Может ли финансовая либерализация проходить без управления

рисками? Это зависит от порядка либерализации. Устойчивый фи�

нансовый сектор является ключевым фактором успешной глобали�

зации, но не все условия обязательно должны быть соблюдены пе�

ред тем, как правительство начнет открывать финансовый сектор.

В частности, международные финансовые службы могут помочь

в усилении финансовой системы, чтобы она могла лучше интегри�

роваться с мировыми финансовыми рынками. Трудно сформиро�

вать устойчивую финансовую систему, пока страна остается закры�

той для зарубежных финансовых институтов. 

Третья сфера деятельности — это контроль капитала, с помощью

которого можно снизить вероятность или смягчить эффекты резких

изменений зарубежного капитала. Существует много предложений

ограничить потоки иностранного капитала; согласно классификации

Франкеля (Frankel, 1999), их можно разделить на несколько катего�

рий: 1) контроль за оттоком капитала, что ограничит инвесторов в вы�

возе капитала за границу; 2) контроль за совокупным притоком ка�

питала, который предназначен пресекать ввоз капитала в страну, а не

вывоз уже находящегося в стране; 3) контроль за краткосрочным при�

током, как в Чили, с целью избежать роста краткосрочного долга;

и 4) контроль за валютными операциями, он же так называемый на�

лог Тобина, нацеленный на обложение небольшим единым налогом

всех валютных операций, независимо от их природы. 

Эффекту контроля за капиталом посвящено много литературы,

и выводы получаются неоднозначные. Страной, чей контроль за ка�

питалом изучался больше всего, является Чили, в которой устанав�

ливался контроль за краткосрочным притоком капитала путем вве�

дения не компенсируемых требований по созданию резервов.

Изучение Чили происходило очень широко, так как там системати�

чески устанавливались ограничения на потоки капитала во время

обоих эпизодов перемещения международного капитала на возни�

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ

90

03_chap-2.qxd  15.09.2004  14:08  Page 90



кающие рынки (1978—1981 и 1990—1996). Исследования, которые

проводили Де Грегорио, Эдвардс и Вальдес (De Gregorio, Edwards, and

Valdes, 1998), Эдвардс (Edwards, 1999), Гальего, Эрнандес и Шмидт�

Хеббель (Gallego, Herna ´ndes, and Schmidt�Hebbel 1999) и Сото (Soto,

1997), показывают, что контроль притока капитала разделил внут�

реннюю и внешнюю прибыль и позволил центральному банку Чили

проводить более независимую денежную политику. Этот вывод пра�

вилен только при условии небольших внешних шоковых воздейст�

вий; при сильном шоке, как, например, в середине азиатского кри�

зиса 1997 года, контроль оказался неэффективным. 

Опыт контроля над движением капитала в Азии также анализи�

ровался в различных исследованиях, и данные по этому региону тоже

противоречивы. Рейзен и Йикс (Reisen and Yeches, 1993) изучают сте�

пень денежной независимости в Корее, Тайване и Китае и приходят

к выводу, что мобильность капитала в 1980�х годах, при контроле

капитала, оставалась постоянной. Но эти исследования касаются

в основном степени мобильности капитала в периоды финансового

сдерживания, и не сравнивают эти оценки с оценками в периоды фи�

нансовой либерализации. Исследуя более поздний опыт Малайзии,

Каплан и Родрик (Kaplan and Rodrik, 2001) замечают, что малазий�

ский контроль смог сегментировать финансовые рынки и обеспе�

чить пространство для денежной и финансовой политики, позволяя

быстрее выйти из кризиса; они также сравнивают этот темп выхода

из кризиса с результатами, которые можно было бы достичь, исполь�

зуя стандартные инструменты реагирования на кризис. Другим ин�

тересным случаем является Китай, который смог остаться в изоля�

ции от недавних кризисов, хотя и не избежал оттока капитала. 

Количество многонациональных исследований более ограниче�

но из�за недостатка сравнительных данных о мерах контроля за ка�

питалом в разных странах. Монтьель и Рейнхарт (Montiel and

Reinhart, 1999) предлагают базу данных по ограничениям на движе�

ние капитала в 15 развивающихся в 1990�х годах экономических

системах, чтобы изучить влияние ограничений на приток капитала.

Они считают, что контроль изменяет состав потоков капитала имен�

но в том направлении, для которого эти меры предназначены, то есть

снижая потоки краткосрочных и портфельных инвестиций и уве�

личивая ПИИ. Другое сравнительное изучение нескольких стран,

применяющих меры ограничения движения капитала, проводят Ка�

мински и Шмуклер (Kaminsky and Schmukler, 2001a), которые при�
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ходят к выводу, что наиболее эффективен временный контроль; но

его действенность со временем снижается. 

Наконец, по мере того как экономики становятся более интегри�

рованными, у правительств остается меньше политических инстру�

ментов и им приходится больше полагаться на международную

финансовую координацию. Например, регулирование и контроль

банковской деятельности одним правительством более сложны, ког�

да пассивы и цены определены в зарубежной валюте и когда бан�

ковский сектор является частью международной банковской систе�

мы. Также в условиях «инфекционных» кризисов правительствам не

хватает ресурсов для остановки валютной атаки, и одно правитель�

ство не может остановить кризисы, возникающие в других странах.

В таких случаях международная финансовая координация может

помочь отдельным правительствам достичь своих целей. 

Координация возможна по целому ряду направлений; одним

из важнейших является временная мобилизация внешних ликвид�

ных средств в размере, достаточном для изменения рыночных ожи�

даний, в условиях правильной политики. Эти средства обычно по�

ступают от международных финансовых организаций, особенно

из Международного валютного фонда (МВФ). При современном раз�

мере потоков капитала и группировании кризисов изолированные

действия отдельных правительств или институтов не могут обеспе�

чить достаточную уверенность. Координированные действия пра�

вительств и международных финансовых институтов необходимы

для преодоления кризисов и «инфекций», как на региональном, так

и на глобальном уровне. Для минимизации потенциальной неуве�

ренности необходимо вовлечение частного сектора, чтобы частные

иностранные инвесторы вносили свою долю в качестве санкций

за принятие на себя излишних рисков. 

Очень многое можно сделать по улучшению международной

финансовой архитектуры для того, чтобы организовать систему

предотвращения и управления финансовыми кризисами. Сейчас ос�

новными направлениями являются установление международных

стандартов доступности и распространенности информации, регу�

лирования и контроля банковской деятельности, безопасного от�

крытия рынков, правил ведения расчетов и аудиторской деятельно�

сти, процедур банкротства и корпоративного управления. Также

к этим направлениям относятся вовлечение частного сектора в па�

кетное финансирование с целью дополнения средств МВФ и умень�
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шения опасений, которые могут вызывать действия правительств по

предотвращению банкротств. 

Политика в отношении миграции

Миграция может во многом помочь регионам, которые сейчас не

получают выгоды от глобализации. Но все равно, хотя экономичес�

кие стимулы миграции сильны и постоянно растут, легальная миг�

рация строго ограничена. По сравнению с периодом столетней дав�

ности сегодняшний мир намного менее глобализирован, когда речь

заходит о перемещении рабочей силы. 

Давайте взглянем на миграционную политику ряда стран ОЭСР,

начиная с крупнейшей экономики — Соединенных Штатов Америки.

Политика США была очень открытой в конце XIX — начале XX века,

и приток иммигрантов, особенно из Европы, был очень велик. Обла�

дая достаточным пространством, чтобы вместить всех прибывших,

США в этот период также привлекали потоки капитала; таким обра�

зом, высокий уровень миграции шел наравне с постоянно растущим

уровнем заработной платы. Но во время Первой мировой войны и не�

сколько лет спустя отношение к иммиграции в США стало противо�

речивым. Поднялось движение против иммигрантов, и политика США

резко изменилась; отражением этого изменения стал резкий спад ко�

личества иммигрантов, въезжающих в страну (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5. Иммигранты в США по исходному региону, 1820—1998 годы
(в миллионах человек)

Источник: Immigration and Naturalization Service (1998).
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После нескольких десятилетий относительно лимитированной

миграции политика начала становиться мягче в 1970�х и особенно

в 1980�х, что привело к увеличению объема миграции. В отличие

от преимущественно европейской миграции волны 1870—1910�х

годов, современная миграция в США происходит в основном из Ла�

тинской Америки и Азии. В результате, в 1998 году иностранные

граждане составляли 10 процентов населения США и еще более зна�

чительную долю рабочей силы (в связи с тем что большинство лю�

дей мигрирует в поисках работы). Если добавить примерно 5 мил�

лионов незарегистрированных рабочих, иммигранты составляют

примерно 12 процентов населения США. 

Иммиграционная политика США достаточно сложна. Некоторым

иммигрантам разрешается заполнять пустующие рабочие ниши.

Часть этих ниш находится в секторе высоких технологий, что при�

водит к избирательной иммиграции высококвалифицированных ин�

женеров и медицинских работников; другая часть находится в не�

квалифицированном секторе (73 процента всех рабочих, занятых

на уборке урожая — иммигранты), что дает возможность для имми�

грации неквалифицированной рабочей силы из развивающихся

стран. Наконец, законодательство США придает много значения се�

мейным связям. В связи с тем, что в США обосновалось много эми�

грантов из Азии и Латинской Америки, семейные связи приводят

к иммиграции разнообразных групп населения. Средний иммигрант

менее квалифицирован, чем средний американец, и в результате ми�

грация приближает средний уровень квалифицированности в США

к среднемировому. 

Миграция вызывает неоднозначное отношение в богатых странах,

как по экономическим, так и по социальным причинам. С экономи�

ческой точки зрения теория предполагает, что большой приток не�

квалифицированных рабочих с юга снизит заработную плату для ко�

ренных рабочих без хорошего образования. Несколько исследований

отдельных городов в США обнаруживают очень малое влияние им�

миграции на заработную плату, но такие исследования проблематич�

ны, так как они рассматривают город как закрытую экономическую

систему с экзогенным источником иммиграции. На самом деле здесь

происходит значительное перемещение людей из города в город, ко�

торое делает эти исследования сомнительными. Например, если им�

мигранты приезжают в какой�либо город из�за семейных связей, а ко�

ренные рабочие уедут в другие места из�за снизившейся заработной
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платы, одни и те же тенденции изменения заработной платы будут

иметь место как в городах, куда приезжают иммигранты, так и в го�

родах, куда они не приезжают; но будет неверно делать вывод, что

иммиграция не влияет на заработную плату. 

Борхас, Фримен и Кац (Borjas, Freeman, and Katz, 1997) поправ�

ляют эти исследования, изучая общенациональный эффект иммиг�

рации. Их первая интересная находка заключается в том, что общая

иммиграция с 1975 по 1995 год увеличила предложение неквали�

фицированной рабочей силы на 21 процент, а квалифицирован�

ной — на 4 процента. Таким образом, несмотря на некоторый уклон

в пользу работников в сфере высоких технологий, общая иммигра�

ция в США состоит из неквалифицированных работников. Вторым

интересным моментом является то, что примерный эффект этих из�

менений в предложении рабочей силы — снижение относительной

заработной платы неквалифицированных рабочих на 5 процентов.

Это может показаться незначительным, но это 44 процента постоян�

но увеличивающейся разницы между квалифицированными и неква�

лифицированными работниками. Эти данные согласуются с точкой

зрения, что технологические перемены переместили относитель�

ный спрос на рабочую силу в сторону высококвалифицированных

работников, так что даже без иммиграции относительные заработ�

ки неквалифицированных работников бы снижались; и вдобавок,

приток большого числа неквалифицированных иммигрантов еще

больше снизил относительную заработную плату и обострил расту�

щее неравенство. 

Таким образом, вполне понятно, почему иммиграция противоре�

чива с экономической точки зрения. Приток неквалифицированных

рабочих с юга будет выгоден для квалифицированных работников,

живущих на севере; присутствие иммигрантов не угрожает их рабо�

те, зато снижает цены на многие вещи, потребляемые квалифициро�

ванными работниками (включая пищу, ресторанное и гостиничное

обслуживание, личные услуги — все области экономики, в которых

заняты неквалифицированные рабочие). С другой стороны, тот же

приток снизит заработки неквалифицированных северных рабочих. 

Иммиграционная политика стран ОЭСР в отношении рабочих

из развивающихся стран достаточно разнообразна; это видно по

доле иммигрантов из развивающихся стран в населении разных

стран. Для стран Большой семерки эта доля варьируется: 10 про�

центов в Канаде, 8 процентов в США, 6 процентов в Германии, 3 —
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во Франции и 2 (или менее) процента в Великобритании, Италии

и Японии (рис. 2.6). Большинство богатых стран проводит полити�

ку дискриминации в пользу образованных иммигрантов, вызывая

так называемую «утечку мозгов» с юга. Японские планы развития

экономики, в частности, включают политику приема иностранцев,

владеющих техническими знаниями, и сокращения стимулов к им�

миграции низко квалифицированных рабочих. Политика европей�

ских стран обычно направлена на заполнение ниш в секторах вы�

соких технологий и сервиса.

Из�за высокой экономической привлекательности иммиграции

и ее строгого ограничения растет нелегальная иммиграция и пере�

мещение людей. Примерный приток незарегистрированных рабочих

в США составляет около 300 тысяч в год, и это только суммарный рост

количества рабочих. Многие приезжают в США на время. В 1999 году

американскими властями вдоль мексиканской границы было задер�

жано 1,5 миллиона нелегальных иммигрантов; большинство из них

пытались вновь перейти границу в течение 24 часов. 

Нелегальная миграция в страны Европейского союза увеличилась

за 1990�е годы в 10 раз, с примерно 50 тысяч человек в год в 1993�м

до полумиллиона в 1999 году (рис. 2.7). Это нелегальное перемеще�
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ние людей стала большим бизнесом, доход которого оценивается

в 10—12 миллиардов долларов в год. Контрабандисты оценивают

свои услуги примерно в 500 долларов за перемещение через одну

границу (например, из Марокко в Испанию); цена за длительное пу�

тешествие, — например, из Восточной Азии в Западную Европу, —

может достигать 70 тысяч долларов.

Нелегальные иммигранты часто подвергаются эксплуатации. На�

пример, боливийские граждане, въезжающие в Аргентину, должны

иметь при себе не менее 1500 долларов (попытка отделить турис�

тов от незарегистрированных рабочих). Неудивительно, что возник

новый рынок, на котором эмигранты из Боливии могут получить

в долг полторы тысячи долларов на один час, чтобы пересечь гра�

ницу, под 10 процентов (Stalker, 2000). 

Стимулы для миграции неквалифицированных рабочих будут все

больше усиливаться под воздействием демографических факторов.

Каждый год к мировому населению прибавляется 83 миллиона че�

ловек, из них 82 миллиона — в развивающихся странах. Рост насе�

ления влияет на заработную плату и, вследствие этого, на миграцию.

При прочих равных условиях высокие темпы прироста населения

связаны с большей эмиграцией. 

Наибольшее увеличение количества трудоспособного населения

в ближайшие 15 лет произойдет в Южной Азии и странах Африки
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южнее Сахары, двух регионах, в которых сейчас сконцентрировано

бедное население (рис. 2.8). В то же время, если исходить из совре�

менных темпов прироста и иммиграционной политики, количество

работоспособного населения в Западной Европе и Японии снизит�

ся. В Японии и Европейском союзе отношение работников к пенси�

онерам снизится с пяти к одному сегодня до трех к одному в 2015

году (если миграция не увеличится), что создаст серьезные пробле�

мы для систем социального обеспечения.

Взаимной выгоды можно достичь путем сочетания капитала и тех�

нологий стран ОЭСР с рабочей силой из развивающихся стран, на�
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пример, с помощью поставки капитала и продукции в развивающи�

еся страны. Но выше мы уже обращали внимание на географичес�

кие факторы, снижающие вероятность того, что торговля и приток

капитала устранят экономические стимулы миграции. Слишком мно�

го регионов в развивающемся мире располагает слабыми институ�

тами и инфраструктурой, которые не смогут привлечь производст�

во, к тому же некоторые существующие производственные сети

в индустриальных странах слишком плотно связаны со своим место�

положением (например, Силиконовая долина и ее связи с близлежа�

щими университетами). Реформы политики и институтов, инвес�

тиции в инфраструктуру отстающих развивающихся стран могут

справиться с первой проблемой и снизить, хотя и не уничтожить,

экономическое принуждение к миграции. 

Миграция — наименее изученный тип глобальных перемещений,

и мы хотим быть осторожными с выводами об ее влиянии. Но похо�

же, что эмиграция может помочь развивающимся странам, особенно

если иммиграционная политика развитых стран не будет дискрими�

нировать неквалифицированных рабочих и приводить к «утечке моз�

гов». Предположим, что миграция как квалифицированных, так и не�

квалифицированных рабочих с юга на север проходила бы свободнее.

Отток неквалифицированных рабочих приведет к поднятию заработ�

ной платы и получению денежных переводов в их родных странах.

Отток квалифицированных рабочих также приведет к росту количе�

ства денежных переводов, и к тому же окажет положительный эффект

на торговлю и инвестирование между их родной страной и страной

пребывания. В богатых странах эта миграция снизит заработную пла�

ту неквалифицированных рабочих, но, с другой стороны, демогра�

фические тенденции в богатых странах приведут к увеличению от�

носительной заработной платы неквалифицированных рабочих, если

миграция не увеличится. Таким образом, увеличение притока неква�

лифицированных рабочих в богатые страны при стабильной срав�

нительной заработной плате достаточно перспективно. 

Рекомендации

Для поддержки импульса глобальной экономической интеграции не�

обходимо начать новый раунд торговых переговоров. Развивающим�

ся странам будет выгодно уменьшение протекционизма в богатом
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мире и снижение собственных тарифных и нетарифных барьеров

в отношениях друг с другом. «Раунд развития» торговых переговоров

должен быть сфокусирован на доступе к рынку. Бедные страны об�

ладают достаточными аргументами в пользу того, что стандарты тру�

да и окружающей среды не должны устанавливаться через торговые

санкции. Развивающимся странам должно быть предоставлено боль�

ше свободы в выборе институтов, и торговые соглашения не долж�

ны устанавливать единую институциональную модель. 

Что касается международной финансовой архитектуры, частота

и глубина международных финансовых кризисов может быть сни�

жена путем лучшей международной координации усилий в отноше�

нии открытости информации и управления кризисами. Мы поддер�

живаем вовлечение частного сектора в борьбу с кризисами, чтобы

частные кредиторы взяли на себя часть расходов по кризисам

и чтобы у них был стимул избегать выдачи рискованных кредитов.

В то же время для беспрепятственной работы международной фи�

нансовой системы необходимы международные усилия по мобили�

зации ликвидных средств для стран с правильной политикой, столк�

нувшихся с краткосрочным шоком или «инфекцией», возглавляемые

МВФ. Развивающиеся страны могут значительно снизить риск кри�

зиса путем эффективного управления валютным курсом и контроля

и управления финансовой системой. Мы поддерживаем многие стра�

ны в использовании ими международного рынка финансовых и рас�

четных услуг для усиления внутренней финансовой инфраструкту�

ры. Бедным странам очень важна иностранная помощь; богатые

страны должны увеличить объем предоставляемой ими помощи и на�

править ее в страны с низким доходом и здравой политикой, а так�

же на решение таких проблем отсталых регионов, как медицина,

связь и сельскохозяйственные технологии. 

Миграция также будет выходом для многих людей, живущих в бед�

ных регионах. В пределах крупных стран (таких, как Индия и Китай)

и таких материков, как Африка, люди будут вынуждены переезжать

из бедных сельских районов в города. В мировой экономике есть

место для новых агломератов, занимающихся производством това�

ров и предоставлением услуг, и, скорее всего, они будут появляться

на побережьях или около крупных рек, при условии, что там будет

создан хороший инвестиционный климат для привлечения произ�

водства. Также люди, особенно неквалифицированные рабочие, бу�

дут вынуждены мигрировать с юга на север. Богатые страны должны
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отказаться от иммиграционной политики, фокусирующейся исклю�

чительно на миграции на север квалифицированной рабочей силы

(«утечке мозгов»). Такая политика будет и дальше вынуждать неква�

лифицированных рабочих к нелегальной миграции, которая уже уси�

лилась в 1990�е годы. С повышением среднего возраста населения

богатых стран и приростом населения в регионах с высоким уров�

нем бедности (Африка и Южная Азия) предоставление неквалифи�

цированным рабочим большей свободы мигрировать на север будет

выгодно для обеих сторон.
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Г Л А В А  3

Укрепление
внутренней политики
и институтов

Х
орошая политика должна распознавать и поддерживать

тенденции, ведущие к повышению уровня жизни и в то же

время распознавать и нейтрализовывать кризисы. Разви�

вающиеся страны, успешно интегрирующиеся с мировой

экономикой, обязаны этим не только своей относительно

открытой торговой и инвестиционной политике, но и эффективной

политике и институтам в других сферах. Открытые или закрытые,

развивающиеся экономические системы нуждаются в именно такой

политике и таких институтах. В этой главе мы рассматриваем инвес�

тиционный климат в отношении фирм и рынка труда, а также соци�

альное обеспечение для работников. Эти факторы влияют на степень

интеграции развивающейся экономической системы с остальным ми�

ром и выгоды, которые она от этого получает. 

Следующий раздел изучает самые малые свидетельства того, как

открытость для иностранной торговли и инвестиций влияют на фир�

мы. Получение большого количества данных от фирм развивающих�

ся стран породило литературу, изучающую эффекты открытости на

уровне фирм. В частности, мы выделяем четыре факта, касающихся

экономических систем, относительно открытых для зарубежной тор�

говли и инвестиций. Во�первых, в открытых экономических систе�

мах больше конкуренции и оборота фирм («перетасовывания»); в ре�
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зультате либерализации больше фирм исчезает и больше появляется.

Во�вторых, присутствие импорта ведет к появлению более конку�

рентного рынка и уменьшению наценки на себестоимость. В�треть�

их, есть свидетельства передачи технологий от иностранной торгов�

ли и инвестиций, что поднимает производительность национальных

фирм. В�четвертых, существует пороговый эффект экспорта, созда�

ющий хорошую среду для роста производительности. 

Отдельные случаи и масштабные исследования фирм доказыва�

ют, что фирмы в развивающихся странах могут быть конкуренто�

способны. Но часто фирмам препятствует плохой инвестиционный

климат — неэффективное регулирование, коррупция, слабость ин�

фраструктуры и неразвитая сфера финансовых услуг. Во втором раз�

деле мы изучаем инвестиционный климат. Недавнее исследование

в Индии показало, что можно измерить качество инвестиционного

климата путем изучения фирм. С одинаковой, устанавливаемой на

национальном уровне, торговой политикой разные индийские шта�

ты получают совершенно различные результаты от либерализации.

В штатах с хорошим инвестиционным климатом присутствуют

эффективное регулирование и хорошая инфраструктура, а штаты

с плохим климатом от них явно отстают. Неудивительно, что штаты

с хорошим климатом получают больше и внешних, и внутренних

инвестиций. Если для получения выгоды от открытости экономики

необходимы более сильные институты, не обязательно сначала со�

здавать их, а уже потом открывать экономику. Одной из причин важ�

ности либерализации торговли услугами является то, что развиваю�

щиеся страны могут использовать этот рынок для улучшения

инвестиционного климата; хорошей стратегией может быть разре�

шение иностранным фирмам обеспечивать страну финансовыми ус�

лугами, телекоммуникациями и энергией. Последний вопрос, кото�

рый мы рассматриваем, — это направленные попытки привлечь

иностранные инвестиции. В условиях хорошего инвестиционного

климата эти попытки могут решить проблему координации путем

привлечения многих инвесторов в одно и то же место в одно и то

же время. Но правительства часто пытаются привлечь инвестиции

путем субсидий и «налоговых каникул» (периодов, в которые налоги

не платятся), чтобы компенсировать дефекты инвестиционного кли�

мата. Этот подход обычно не имеет успеха и к тому же дискримини�

рует национальные фирмы. Лучше устранять недостатки, чем ком�

пенсировать их субсидиями. Примером удачного развития является
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Тайвань; там была создана среда хорошего управления и хорошей

инфраструктуры, в которой были конкурентоспособны и националь�

ные, и зарубежные фирмы. 

Вместе с «перетасовыванием» фирм происходит и ускоренный

оборот рынка рабочей силы, один из наиболее противоречивых ас�

пектов глобальной экономической интеграции и тема следующего

раздела. В общем, интеграция с мировой экономикой выгодна для

работников. Рост заработной платы в глобализированных развива�

ющихся странах, описанный в Главе 1, был намного выше, чем в бо�

гатых или менее глобализированных странах. Но этот средний ре�

зультат скрывает тот факт, что некоторые рабочие теряют свою долю

дохода от защиты импорта и могут столкнуться с постоянным сни�

жением доходов. Более того, кратковременные эффекты либерали�

зации экономики могут в корне отличаться от общих результатов.

На первых порах реальная заработная плата работников официаль�

ного сектора снижается из�за открытости торговли и повышается

благодаря ПИИ. Таким образом, в экономической системе, которая

либерализирует торговлю и получает мало иностранных инвести�

ций (либо из�за плохого инвестиционного климата, либо из�за мед�

ленной реакции инвесторов), поначалу заработная плата в офици�

альном секторе может снижаться. Также либерализация повышает

квалификационную надбавку (более высокую заработную плату, по�

лучаемую образованными рабочими). Наконец, может быть несоот�

ветствие между темпом исчезновения и появления новых рабочих

мест, так что после начала реформ безработица некоторое время

остается высокой. Эти свидетельства позволяют сделать вывод, что

в результате глобализации на рынке труда появляются как выиграв�

шие, так и проигравшие. 

Для того чтобы рабочие преуспевали в открытой экономичес�

кой системе, необходимы различные виды социального обеспече�

ния, и это является темой последнего раздела. Программы еди�

новременной компенсации могут помочь рабочим, находящимся

в крайне плохом положении. Повсеместный подъем квалификаци�

онных надбавок подчеркивает важность хорошей, общедоступной

образовательной системы. Что касается страховки рабочих, для

официального сектора могут быть эффективны схемы страхова�

ния от безработицы и выходные пособия. В то же время бедней�

шие слои населения не охватываются этими программами, так как

они работают в неофициальном секторе или заняты в сельском
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хозяйстве; им лучше подходят общественные программы, предо�

ставляющие плату или пищу за работу. Природа социального обес�

печения окажет значительный эффект на положительные резуль�

таты либерализации. Страны с негибким  рынком труда и высоким

уровнем занятости в государственном секторе получили меньше

выгоды от экономической реформы, включающей в себя либера�

лизацию торговли. Наконец, мы подчеркиваем, что страны избра�

ли разные подходы к социальному обеспечению; это порождает

сомнения, имеет ли смысл устанавливать единые стандарты труда,

используя санкции ВТО, как это многие предлагают. Мы согласны

с развивающимися странами, что такой подход, скорее всего, при�

ведет к новой форме протекционизма, который уменьшает воз�

можности стран с низким доходом, тем самым снижая заработную

плату и ухудшая условия труда в развивающемся мире. 

Открытым экономическим системам свойственна 
большая конкуренция и оборот фирм

По мере того, как развивающиеся страны либерализировали внеш�

нюю торговлю и инвестиции, их фирмы стали открыты для всемир�

ной конкуренции. Во многих развивающихся странах значительно

выросла доля импорта в общенациональном доходе. Кроме того,

прямые иностранные инвестиции составляют большую долю общих

инвестиций во многих экономиках. Это особенно справедливо для

крупных зарождающихся рыночных экономик, получающих много

иностранных инвестиций. Для 10 зарождающихся рыночных эко�

номик, больше всех получающих ПИИ, доля этих инвестиций в об�

щем инвестиционном потоке увеличилась с примерно 2 процентов

в 1970 году до 17 процентов в 1997 (рис. 3.1). Для других стран с низ�

ким и средним доходом доля ПИИ также увеличилась примерно

до 10 процентов. Какой эффект оказывает эта растущая конкурен�

ция на национальные фирмы? В Главе 1 были представлены свиде�

тельства положительного воздействия либерализации, которое уве�

личивает темп роста экономики. В этом разделе мы спускаемся на

более частный уровень и изучаем четыре формы воздействия либе�

рализации на фирмы.

Оборот фирм. В развивающихся странах существует большой

разброс в производительности труда между фирмами, производящи�
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ми одинаковые вещи; фирмы с высокой и низкой производительно�

стью сосуществуют. Все исследования фирм показывают, что либе�

рализация ведет к уменьшению этих различий (Haddad, 1993; Haddad

and Harrisson, 1993; Harrisson, 1994). Производители затратной про�

дукции уходят с рынка по мере снижения цен; если эти фирмы бы�

ли менее производительны или если их производительность падала,

то их уход означает повышение производительности труда в про�

мышленности. Хотя создание и исчезновение фирм — нормальная

часть хорошо функционирующей экономики, внимание обычно об�

ращается на их исчезновение, а вторая часть картины упускается. Бо�

лее быстрое исчезновение фирм — только часть общего изменения

ситуации, хотя и самая болезненная. Но при отсутствии значитель�

ных барьеров, другой стороной ситуации является появление на рын�

ке новых фирм. Уход фирм с рынка более заметен, но общий выиг�

рыш может быть значительным.

Вачарг (Wacziarg, 1998) использует 11 эпизодов либерализации

торговли в 1980�х годах, чтобы изучить вопрос конкуренции и по�

явления новых фирм. Анализируя данные по каждому сектору, он

вычисляет, что темп появления новых фирм в странах, либерализи�

ровавших торговлю, был на 20 процентов выше, чем в странах, это�

го не делавших. Эта оценка может отражать и другие факторы, со�

провождавшие либерализацию торговли, такие, как приватизация
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и отмена регулирования, так что эту цифру можно считать верхней

границей влияния либерализации торговли. Все равно, это значи�

тельное воздействие, и оно означает, что у новых фирм есть воз�

можность реагировать на новые стимулы. 

Во�вторых, хотя темп исчезновения фирм может быть высоким,

суммарный показатель оборота фирм обычно очень низок; темп ис�

чезновения фирм примерно равен темпу их появления. Данные по Ма�

рокко, Чили и Колумбии, охватывающие часть 1980�х годов, когда эти

страны начали торговые реформы, показывают, что темп исчезнове�

ния фирм варьировался от 6 до 11 процентов в год, а темп появле�

ния — от 6 до 13. Через некоторое время общий оборот становится

достаточно масштабным; за 4 года заменяется от четверти до трети

фирм (Roberts and Tybout, 1996). Но хотя темп оборота и высок, он

сравним с темпом оборота фирм в богатых странах. Дaнн, Робертс

и Самуэльсон (Dunne, Roberts, and Samuelson, 1989) сообщают, что

в США за любой пятилетний период закрывается около 35 процентов

производственных предприятий. Этот феномен чаще встречается сре�

ди новых и небольших фирм, но даже среди фирм со штатом более

250 человек закрывается 16 процентов (Bernard and Jensen, 2001). 

В�третьих, на общее изменение темпа появления и исчезновения

фирм влияют скорее изменения бизнес�циклов, а не изменения

в торговой и промышленной политике. Хотя изменения, происхо�

дящие в результате либерализации, реальны, следует учитывать и их

стоимость. Данные по шести полуиндустриальным странам свиде�

тельствуют, что изменение макроэкономических условий оказывает

большее влияние на темп появления и исчезновения фирм, чем ли�

берализация торговли (Roberts and Tybout,1996). 

Высокий оборот фирм на рынке является важным источником по�

лучения быстрой выгоды от большей открытости. В общем, у умира�

ющих фирм низкая производительность, а новые фирмы стремятся

постоянно ее увеличивать (Liu and Tybout, 1996; Aw, Chung, and Roberts,

2000; Roberts and Tybout, 1996). На Тайване (Китай) Ау, Чанг и Робертс

обнаруживают, что в течение пятилетнего периода замена фирм с низ�

кой производительностью новыми, более производительными, яви�

лась причиной появления половины всех технологических новаций

во многих отраслях тайваньской промышленности. 

Структура рынка и цены. Барьеры против появления новых

фирм на рынке — включая ограничения фирм с иностранным ка�

питалом или торговые барьеры — могут создать условия, в которых
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национальные компании станут монополистами. Таким образом, от�

крытие внутреннего рынка для ПИИ или импорта может помочь уб�

рать злоупотребления положением на рынке. С этим связано три

возможных последствия. Во�первых, это изменение структуры рын�

ка; с исчезновением местных монополий больше фирм станет про�

изводить товары. Во�вторых, если барьеры для возникновения фирм

снизятся, ресурсы будут перемещаться в более производительные

сферы и будут поощряться инновации. В�третьих, по мере увеличе�

ния конкуренции, цены, скорее всего, будут снижаться. 

Влияние иностранных инвестиций на структуру рынка достаточ�

но сложное. Бломстром и Кокко (Blomstrom and Kokko, 1996) делают

вывод, что совокупность данных указывает, что транснациональные

корпорации (ТНК), скорее всего, будут вытеснять национальные ком�

пании в развивающихся странах, что приведет к большей концент�

рации производства; но они считают, что небольшое увеличение кон�

центрации производства может быть положительным фактором,

особенно если это будет означать лучшее использование масштаб�

ных производственных сетей. При условии, что останется значитель�

ное число конкурентов, снижение общего числа производителей

может и не принести вреда. Если импортные товары производятся

с меньшими затратами, чем национальные, то часть национальных

товаров может быть вытеснена. Таким образом, возможно, что кон�

центрация внутреннего производства возрастает, ассортимент това�

ров увеличивается, а цена снижается. В таком случае высокая концен�

трация связана с большей производительностью и низкими ценами. 

Увеличение концентрации в результате иностранных инвестиций

вызывает больше беспокойства в условиях политики протекциониз�

ма. Тарифы вынуждают транснациональные корпорации их «пере�

прыгивать» и переходить на местное производство; а, оказавшись за

защитными барьерами, корпорации могут использовать их для ук�

репления своей монополистической позиции. Таким образом, луч�

ший способ заставить ТНК участвовать в конкуренции таков же, что

и в случае с национальной монополией: подвергнуть ее конкурен�

ции с зарубежными компаниями. Либерализированная торговля мо�

жет быть одним из самых эффективных способов предотвратить за�

нятие кем�либо главенствующего положения на рынке. Такое решение

наиболее эффективно в сфере торговли товарами, но и в секторе ус�

луг неторгового характера открытость для иностранных заявок мо�

жет оказаться дисциплинирующей силой. 
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Влияние либерализации торговли на структуру рынка и цены на�

много яснее. Многие авторы считают, что либерализация торговли

ведет к уменьшению наценки на себестоимость. Предметом изучения

целого ряда исследований стали взаимосвязь наценки и объемов

импорта, взаимосвязь наценки и уровня тарифов. При этом изучение

производилось в разных отраслях промышленности, но в один и тот

же период времени. Еще более убедительные результаты дала проверка

гипотезы «дисциплинирующего влияния импорта» («imports as disci�

pline»), во время которой отслеживались изменения наценки по мере

того как страны либерализировали торговлю. (Levinsohn, 1993; Roberts

and Tybout, 1996). В обоих типах исследований выводится обратная

связь между либерализацией и надбавками. 

Данные по Мексике показывают, что по мере либерализации конца

1980�х годов наценки на себестоимость резко снизились, особенно в

отраслях промышленности с большой концентрацией рынка и боль�

шой долей крупных фирм. Гретер (Grether, 1996) считает, что сниже�

ние тарифов на 1 процент приведет к снижению наценок у крупных

фирм в концентрированных отраслях промышленности на 1.5 про�

цента. В Чили в секторах экономики с наибольшей долей импортной

продукции наценки на себестоимость были наименьшими (рис. 3.2).
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Передача и проникновение технологий. Прямые иностран�

ные инвестиции отличаются от обычного перемещения капитала

через границы — это промышленные экономисты подчеркивали

еще 30 лет назад. Почему некоторые фирмы, столкнувшись с выбо�

ром между обслуживанием иностранного рынка через экспорт или

пассивным инвестированием, решают основать производственный

комплекс за границей и почему так важно удерживать контроль над

этими филиалами? Дело в том, что такие фирмы обладают некото�

рыми нематериальными активами — дизайном, технологией, управ�

ленческими возможностями или товарным знаком — которые не

только делают зарубежный филиал выгодным, но и вынуждают кон�

тролировать его, чтобы не потерять эти нематериальные активы.

Существование таких активов и делает прямые иностранные инвес�

тиции очень привлекательными для принимающих стран. Разработ�

чики политического курса ищут иностранных инвесторов именно

из�за возможности распределить эти активы между национальны�

ми производителями. 

Если посмотреть на главенствующую роль, которую играют ТНК

в НИОКР и разработке новых технологий, становится понятно, по�

чему столько внимания уделяется возможности прямых иностран�

ных инвестиций обеспечить механизм передачи технологий. Более

80 процентов прямых инвестиций поступает из шести стран —

США, Великобритании, Японии, Германии, Швейцарии и Нидерлан�

дов; и именно эти страны контролируют производство техноло�

гий. С 1970 по 1998 год 90—98 процентов всего лицензирования

технологий и отчисления владельцам патентов совершались в от�

ношении этих шести стран. С 1970 по 1985 более 80 процентов от�

числений по лицензиям и патентам в США поступало от иностран�

ных филиалов американских фирм. Что касается Германии, более

90 процентов платежей из развивающихся стран приходили от ее

собственных филиалов; для Японии эта цифра составляла 60 про�

центов (UNCTC, 1988). В этих цифрах не учитывается ни важность

транснациональных корпораций как источника НИОКР, ни тесная

связь формальной передачи технологий с прямыми иностранны�

ми инвестициями. 

Исследования, проведенные в Уругвае, Мексике и Марокко, пока�

зали, что фирмы в секторах со значительным присутствием транс�

национальных корпораций становятся более производительными

(Kokko, 1996; Haddad and Harrison, 1993). С другой стороны, в Вене�
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суэле производительность национальных фирм начала снижаться

по мере роста присутствия транснациональных корпораций. Это

может объясняться изначально меньшей долей местных составляю�

щих в производстве ТНК, игнорировании ими внутреннего спроса

и их способностью переманивать высококачественную рабочую си�

лу, предлагая высокую заработную плату (Aitken and Harrison, 1999).

Также следует заметить, что по мере увеличения доли местных со�

ставляющих, растет и вероятность положительных результатов

(McAcleese and McDonald, 1978). 

Непохоже, что просто иностранного присутствия достаточно для

распространения технологий. Возможно даже, что значительное

иностранное присутствие само по себе означает слабость нацио�

нальных фирм, их неспособность конкурировать и пользоваться

распространением технологий и, вследствие этого, предоставление

значительной части рынка иностранным фирмам. Ключевым вопро�

сом является природа взаимодействия между национальными и ино�

странными фирмами. Таким образом, потенциальная польза от рас�

пространения технологий будет больше, если филиал ТНК активно

взаимодействует и конкурирует с национальными фирмами. 

Кокко (Kokko, 1994)проверяет гипотезу о том, что распростра�

нение технологий возможно не во всех отраслях промышленности.

В отраслях, где ТНК ведут производство в своего рода «анклавах»,

и где ни товары, ни технологии не встречают местной конкурен�

ции, технологии почти не будут распространяться. С другой сторо�

ны, при прямой конкуренции существует больше возможностей обу�

чения. Используя данные по Мексике, Кокко находит свидетельства

распространения технологий в отраслях за пределами «анклавов».

Таким образом, сильная внутренняя конкуренция и конкурентная

среда могут повысить возможность национальных фирм использо�

вать распространение технологий, возникающее от присутствия на

внутреннем рынке иностранных фирм. 

Ряд исследований показывает также положительную связь меж�

ду доступом к иностранным мощностям и производительностью

(Handoussa, 1986; Tybout and Westbrook, 1995; Hallward�Driemeier,

Iarossi, and Sokoloff, 2000). Используя данные о 3 тысячах фирм

из Индонезии, Кореи, Филиппин и Таиланда, Холуорд�Дримайер

и другие находят, что открытость для иностранных фирм значи�

тельно повышает производительность. Одной из таких мер явля�

ется использование иностранных мощностей. Также следует от�
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метить, что наибольшую выгоду получают наименее развитые эко�

номики. 

Торговля может быть одним из способов импорта НИОКР, про�

водимых странами�экспортерами. В нескольких работах изучается

теоретическое и практическое действие модели, в которой север�

ные страны проводят НИОКР и экспортируют их результаты на юг

(Coe, Helpman, and Hoffmiaster, 1995). По их оценке, распростране�

ние НИОКР через торговлю довольно значительно: каждые 100 дол�

ларов, вложенные в НИОКР на севере, увеличивают производитель�

ность на юге на 25 долларов. Другие работы, в которых используются

данные стран ОЭСР, также обнаруживают распространение резуль�

татов НИОКР через прямые двусторонние торговые потоки и через

непрямые торговые каналы, проходящие через третьи страны

(Lumenga�Neso, Olaregga, and Schiff, 2001). 

Привлечение ТНК также может быть способом улучшения каче�

ства мощностей. Их местные поставщики могут улучшать свою про�

изводительность вышеописанным способом. Но, вдобавок к этому,

как показывают данные, ТНК часто поощряют поставщиков к пере�

мещению вместе с ними. Естественным следствием повышения объ�

емов производства ТНК является повышение производства и у их

поставщиков, обеспечивающих высококачественные ресурсы для

расширяющегося внутреннего рынка (Hallward�Driemeier, 1997). 

По мере роста важности внутриотраслевой торговли, ключем

для привлечения новых иностранных фирм, заинтересованных в со�

здании экспортных платформ, станет способность использовать

импортированные мощности. Но доступ к высококачественным

мощностям повысит производительность всех фирм, не только уз�

кого круга фирм�экспортеров. Для широкой реализации потенци�

альной выгоды, чтобы максимально широко использовать эти вы�

годы не следует ограничивать круг импортеров лишь теми фирмами,

что работают на экспорт. Реформирование этой области экономи�

ки заключает в себе самый значительный потенциал увеличения

производительности, особенно для некоторых отстающих стран. 

Обучающий и пороговый эффекты экспорта. Из всех спо�

собов увеличения конкуренции с иностранными фирмами снятие

экспортных барьеров, без сомнения, самый выгодный для нацио�

нальных компаний. Путем продажи товаров за границу фирмы мо�

гут лучше использовать масштабную экономику за счет увеличения

рынка. Также им становятся доступны новые технологии и новые
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способы производства, и они сталкиваются с более серьезной кон�

куренцией, которая вынуждает их быть максимально эффективны�

ми. Широко известно, что фирмы�экспортеры в среднем более про�

изводительны, чем фирмы, обслуживающие только внутренний

рынок. Но остается спорным вопрос, сама ли экспортная торговля

способствует повышению производительности, или же просто бо�

лее эффективные фирмы сами решают стать экспортерами. Прово�

дились исследования для выяснения, существует ли «обучение через

экспорт». Бернард и Йенсен (Bernard and Jensen, 1999) обнаружива�

ют, что, хотя уровень производительности у фирм�экспортеров вы�

ше, их темпы роста производительности не сильно отличаются от

темпов остальных фирм. Хотя они находят мало доказательств «обу�

чения через экспорт» у фирм США, они установили наличие посто�

янных издержек экспорта, так что история экспорта фирм влияет

на их сегодняшнюю экспортную деятельность. 

Клеридес, Лах и Тайбаут (Clerides, Lach, and Tybout, 1998) изучают

Колумбию, Чили и Марокко. Они считают, что за исключением тек�

стильной и кожгалантерейной промышленности Марокко, факты

скорее свидетельствуют в пользу гипотезы выбора, нежели гипотезы

«обучения через экспорт». По их мнению многое свидетельствует

в пользу того, что экспорт является дополнительным источником

распространения технологий. Их данные говорят, что если в опре�

деленном регионе много фирм занимается экспортом, то во всех

фирмах этого региона уменьшаются средние затраты на производ�

ство. Бигстен и другие (Bigsten and others, 2000) указывают, что наибо�

лее точные результаты можно получить от исследования маленьких,

технологически отсталых и закрытых экономик. Именно в такой сре�

де фирмы будут получать больше выгод от возможности работать на

экспорт. Они смогут организовывать более масштабные производст�

венные сети и получать доступ к новым технологиям и типам про�

дуктов, и при первом появлении на рынке эффект для фирм будет

наибольшим. Используя данные по четырем африканским странам

(в среднем в 11 раз меньшим, чем те, которые изучались Клериде�

сом и другими), Бигстен и другие находят признаки как «обучения

через экспорт», так и выбора самих фирм. Краай (Kraay, 1999) также

находит свидетельства эффекта «обучения» среди китайских пред�

приятий, причем, по его мнению, этот эффект сильнее для уже ус�

тоявшихся экспортеров по сравнению с вновь появившимися. Это

связано с определенным объемом постоянных издержек выхода на

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ

114

04_chap-3.qxd  15.09.2004  14:15  Page 114



экспортный рынок, из�за которых до получения прибыли от экспор�

та проходит некоторое время. 

Холуорд�Дримайер, Яросси и Соколофф (Hallward�Driemeier,

Iarossi, and Sokoloff, 2000), используя данные по пяти восточноази�

атским странам, также изменяют понимание концепции «выбора».

Фирмы�экспортеры действительно более производительны; но не

потому что они увеличивали производительность, попав на экспорт�

ные рынки, а потому, что смогли преодолеть порог на входе на эти

рынки. Именно нацеливаясь на экспорт, фирмы предпринимают ша�

ги, необходимые для повышения производительности. Холуорд�Дри�

майер и другие фиксируют различия между фирмами�экспортера�

ми и остальными по ряду параметров, связанных с повышением

производительности, в том числе таким, как развитие, использова�

ние иностранных технологий, импортных компонентов и интен�

сивности капитала. Соответственно, «эффект обучения» оказывает�

ся ниже, поскольку еще до выхода на экспортный рынок многое

может быть сделано в области повышения производительности. Так�

же исследователи находят, что чем больше разница в производи�

тельности между фирмами�экспортерами и остальными, тем ниже

доход страны на душу населения, что подтверждает точку зрения о

том, что самую большую выгоду от поощрения экспорта получат на�

именее развитые страны. 

Инвестиционный климат влияет на выгоды открытости

Масштабные исследования на уровне фирм показывают, что откры�

тость может поддерживать рост производительности. Предприни�

матели могут использовать свои идеи на емком рынке. Они могут

получить доступ к хорошему оборудованию, ресурсам и находятся

в конкурентной среде, которая поощряет эффективность. Мы под�

черкиваем слово «может», потому что получение плодов открытости

сильно зависит от того, что мы называем «инвестиционным клима�

том». Под инвестиционным климатом мы понимаем правила, регули�

рующие образование фирм и расширение производства, качество

вспомогательной инфраструктуры (включая финансовые услуги, энер�

гетику, транспорт и коммуникации) и общее экономическое управ�

ление (обеспечение исполнения договоров, налогообложение и кон�

троль коррупции). В регионе с плохим инвестиционным климатом,
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который либерализирует внешнюю торговлю и инвестиции, скорее

всего, будет импорт, но не будет экспорта и инвестиций. Приведен�

ные выше данные показывают, что открытость может поддерживать

инновации и рост производительности, но существуют и другие важ�

ные составляющие. Есть много примеров проблем в регулировании,

с которыми сталкиваются фирмы в развивающихся странах. Вот один

часто цитируемый пример: Институт свободы и демократии Перу

решил зарегистрировать фиктивную фабрику по производству одеж�

ды в 1980�х годах. Для этого потребовалось 289 дней и сумма, экви�

валентная минимальной заработной плате за 23 месяца (De Soto,

1989). В этом разделе мы изучаем некоторые из факторов, из кото�

рых складывается хороший инвестиционный климат, показываем

как регионы могут улучшить свой инвестиционный климат, и дру�

гие способы, которыми правительства пытаются поддержать свои

фирмы в стремлении стать более производительными и конкурен�

тоспособными.

Некоторое представление о важных элементах инвестиционно�

го климата дает недавнее исследование, охватившее 1000 частных

фирм из десяти индийских штатов, которые было проведено Объ�

единением индийской промышленности и Всемирным банком1.

Индия представляет собой очень интересный случай, так как она

провела значительную либерализацию торговли и инвестиций в на�

чале 1990�х годов. Бо ´льшая часть регулирования осуществляется

на уровне штатов, так что инвестиционный климат страны доста�

точно разнообразен. Так как в Индии живет самое большое коли�

чество людей, существующих на 1 доллар в день и менее, потенци�

ал для улучшения конкурентной среды как инструмента повышения

уровня жизни огромен. 

В этом исследовании предпринимателей просили определить луч�

ший и худший штат с точки зрения инвестиционного климата и дать
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примерную оценку экономии затрат в различных районах. Штатом

с лучшим инвестиционным климатом был признан штат Махараштра,

худший климат, по мнению предпринимателей, — в штатах Западная

Бенгалия и Уттар�Прадеш. В трех штатах с относительно низким до�

ходом инвестиционный климат считается неплохим: это Андхра�Пра�

деш, Тамилнад и Карнатака. По оценкам предпринимателей, разница

в возможной экономии затрат между лучшим и худшим штатом со�

ставляет 30 процентов — значительное препятствие в конкуренции. 

Количественные данные, содержащиеся в этих исследованиях, по�

казывают, что оценка затрат, сделанная предпринимателями, доволь�

но точна, то есть инвесторы хорошо осведомлены об инвестицион�

ном климате. В зависимости от сектора и размера, в штатах с хорошим

инвестиционным климатом величина добавленной стоимости на од�

ного рабочего примерно на 30 процентов выше, чем в штатах с пло�

хим климатом. Большая часть отличий в величине добавленной сто�

имости относится на различия в общих факторах, влияющих на

производительность. Эти различия следует связывать с разными сто�

ронами инвестиционного климата. Мы подчеркнем три стороны.

Первая — это относительная доступность и цена услуг инфраструк�

туры; самым хорошим примером является электричество. В штате

Уттар�Прадеш 98 процентов фирм пользуются собственным генера�

тором, а в Махараштре — менее половины. Это большие расходы,

особенно для малых и средних фирм. В штатах с плохим инвести�

ционным климатом меньше доверяют государственной электричес�

кой сети из�за частых перебоев с энергией. Так как производить эле�

ктричество самим очень дорого, особенно для малых предприятий,

доля электричества в общих затратах сильно варьируется. 

Другим источником затруднений является регулирование состоя�

ния окружающей среды. Существуют важные правила здравоохранения

и безопасности труда на производстве, которые должны соблюдаться,

причем желательно, чтобы за этим следили специальные фабричные

комиссии. С другой стороны, количество правил и инспекций может

стать излишним. Они не только отнимают у управляющих время, но

и могут стать источником коррупции. Исследования показали, что

в штатах с плохим климатом комиссии на предприятиях появляются

в два раза чаще, чем в штатах с хорошим климатом. Другая важная об�

ласть регулирования касается трудовых отношений. В Индии установ�

лены особенно строгие правила, направленные на защиту работни�

ков, так что фирмы со штатом более 100 человек должны получить
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разрешение правительства штата, прежде чем увольнять работников.

Степень связанных с этим затруднений различна в разных штатах; не�

достаток гибкости норм ведет к снижению производительности. 

Так как в Индии торговая макрополитика установлена на государ�

ственном уровне, легко выделить влияние, оказываемое инвестици�

онным климатом на микроуровень. В некоторых штатах Индии регу�

лирование и инфраструктура лучше, чем в других, и они получают

больше иностранных инвестиций, больше внутренних инвестиций

(рис. 3.3), и экономический рост у них выше. Мы должны подчерк�

нуть, что эффективный инвестиционный климат важен независимо

от того, открыта ли страна для внешней торговли и инвестиций или

нет. Регион, открытый для глобальной экономики, но с плохим инве�

стиционным климатом, не получит большой пользы от глобализации.

Если для получения выгоды от глобализации нужны сильные ин�

ституты, следует ли странам ждать появления таких институтов,

прежде чем либерализировать экономику? Не обязательно. Одной

из причин важности либерализации торговли услугами является воз�

можность развивающихся стран использовать эти рынки для улуч�

шения инвестиционного климата. Хорошей стратегией улучшения
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климата может быть разрешение иностранным фирмам обеспечи�

вать финансовые услуги, телекоммуникации и энергоснабжение.

Кроме того, открытость для внешней торговли и инвестиций может

снизить коррупцию, а контроль коррупции — ключевой момент по�

строения хорошего инвестиционного климата. 

Услуги составляют почти две трети глобального ВВП и всего

20 процентов глобальной торговли. Многие услуги по своей приро�

де являются неторговыми товарами. Они либо требуют постоянного

контакта с лицом, их предоставляющим, либо нематериальны, либо

не могут храниться, либо подлежат немедленному использованию.

Таким образом, значительная часть иностранного участия будет про�

ходить путем прямых иностранных инвестиций. ПИИ в сфере услуг

отстают от сферы товаров, хотя рост приватизации, особенно в Вос�

точной Европе и в Латинской Америке, привел к значительному рос�

ту ПИИ в сфере услуг. Структура инвестиций в услуги — также поло�

жительная: подавляющее большинство инвестиций идет в области,

производящие ресурсы для других сфер. В конце 1990�х финансо�

вые услуги, телекоммуникации и инфраструктура были в числе об�

ластей, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов,

и они же путем приобретений и слияний доминировали в сфере вну�

тренних инвестиций в развивающихся странах. 

Мишкин (Mishkin, 2001) утверждает, что иностранные банки под�

держивают финансовое развитие по меньшей мере по трем причи�

нам. Во�первых, инвестиционные портфели иностранных банков

становятся разнообразнее по мере получения большего доступа к ис�

точникам финансирования со всего мира, благодаря чему они менее

подвержены риску и негативным изменениям своей национальной

экономики. Во�вторых, выход на иностранные рынки ведет к исполь�

зованию лучшей практики иностранной банковской отрасли как

в противодействии риску, так и в технике управления, благодаря че�

му банковский сектор становится более эффективным. В�третьих,

если иностранные банки занимают важное положение в банковском

секторе, то правительства будут менее склонны гарантировать от�

ветственность банков в случае неплатежеспособности, что приведет

к более предусмотрительному поведению банковских институтов,

повышению дисциплины и снижению рисков. 

В отношении появления на внутреннем рынке иностранных

банков Клессенс, Демиргюс�Кунт и Хейзинга (Claessens, Demirgu �c ��
Kunt, and Huizinga, 1998) указывают, что конкуренция, создаваемая
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иностранными банками, ведет к по�

вышению эффективности банков�

ской системы, снижая стоимость

операций и разброс между про�

центными ставками по кредитам

и вкладам. Демиргус�Кунт, Левин и

Мин (Demirgu�c��Kunt, Levine, and Min

1998) утверждают, что появление

иностранных банков укрепляет фи�

нансовую систему зарождающихся

рынков и снижает вероятность бан�

ковских кризисов. Интернациона�

лизация финансовых услуг значи�

тельно выросла в развивающихся

странах. В Восточной Азии, Латин�

ской Америке и Восточной Европе

доля капитала, контролируемого

иностранными банками, выросла

в несколько раз за короткий пери�

од с 1994 по 1999 год (рис. 3.4).

В Восточной Европе доля капитала, контролируемого иностранны�

ми банками, перешла отметку в 50 процентов в 1999 году.

Примеры показывают, что иностранное участие также может вне�

сти значительный вклад в снижение цен и улучшение обеспечения

другими услугами, связанными с бизнесом. Хекман и Примо Брага

(Hoekman and Primo Braga, 1997) приводят данные о том, что уве�

личение конкуренции в обеспечении портовыми услугами в Вера�

крусе, Мексика, снизило цены на 30 процентов и увеличило оборот

контейнеров на 50 процентов в течение одного года. Приватизация

и иностранное участие в компаниях Аэромексико и Мексикана по�

высили производительность труда на 50—100 процентов. В Арген�

тине в 1990�х также произошли улучшения на рынке телекоммуни�

кационных услуг с появлением прямых иностранных инвестиций

на приватизированном рынке (World Bank, 1997). 

Открытость рынка услуг также приносит и определенные про�

блемы. Многие сферы услуг являются естественными монополиями,

и так как они нематериальны, непонятно, как сделать, чтобы меж�

дународная конкуренция повысила общую дисциплину. Одним из

способов являются переговоры по продлению лицензий. Но если
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в условиях соглашений будет слишком много неопределенности, ин�

весторы не захотят брать на себя значительные затраты, связанные

с началом деятельности. 

Если правительства решают проводить приватизацию, они долж�

ны решить, будут ли они допускать иностранцев в качестве покупа�

телей. Другой вопрос — будет ли эта отрасль монопольной или кон�

курентной. Считается, что конкурентная отрасль привлечет больше

инвестиций, чем монопольная, и предоставление услуг окажется бо�

лее быстрым, дешевым и качественным. Потенциальные затраты

включают в себя потерю масштабного производства и снижение воз�

можности перекрестных субсидий между регионами или группами.

Также существует возможность, что введение конкуренции снизит

доход правительства, так как покупатели увидят меньшую возмож�

ность получения прибыли и будут предлагать меньшую цену, чтобы

компенсировать риск. Также покупатели могут просить «временную»

исключительную лицензию — соглашение, которое будет политиче�

ски сложно изменить и которое впоследствии может стать неэффек�

тивным в зависимости от инвестиционной схемы покупателя. 

В своем анализе приватизации телекоммуникаций в Африке Хаг�

гарти и Ширли (Haggarty and Shirley, 2000) показывают, что страны

скорее склонны выбирать конкурентный вариант, если исторически

сфера услуг была плохо развита, доступ к ним более ограничен по

сравнению с другими странами региона, а прибыль низкой. Плохое

состояние сферы услуг вынудит правительства проводить более су�

щественные изменения, а общественное мнение не будет склоняться

в пользу покупателя с плохой репутацией. Если раньше доступ кон�

курентам в эту сферу был ограничен, у новых конкурентов появляет�

ся стимул вступить в борьбу и занять доминирующее положение. Ино�

странные покупатели располагают значительным опытом и зачастую

предлагают услуги более высокого качества, но также и просят заклю�

чения эксклюзивных договоров. Определяя стоимость предприятий,

подлежащих продаже, правительства должны оценить свою способ�

ность регулировать деятельность иностранной фирмы, чтобы каче�

ство ее услуг улучшалось, а наценки не были излишне высокими. 

Одна из сфер управления, которая больше всего подвергается кри�

тике, — таможенная служба. Принято считать, что таможня предрас�

положена к коррупции. В последнее время частные компании стали

предлагать услуги предпогрузочной проверки и предоставление не�

зависимой оценки импорта. Хотя такие договоры и могут снизить
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коррупцию, они не идеальны. Помимо опасности, что сами работ�

ники частного сектора будут брать взятки, экспортеры знают, что

есть шанс быть не пойманным или дать взятку должностным лицам,

проверяющим импорт, при составлении отчетов. Успех таких дого�

воров зависит от качества национальных институтов (Johnson, 2001).

Если другие государственные структуры менее коррумпированы, та�

кие контракты с частными фирмами могут исправить положение

с таможенными органами. 

Принимая в расчет положение на рынке услуг, правительствен�

ное регулирование и наблюдение важны для создания такого поло�

жения, при котором качественные услуги предлагаются по разум�

ным ценам. Приватизация сама по себе не является достаточной

гарантией улучшений; для уверенности в реализации преимуществ

необходима и система регулирования. Но есть доказательства и то�

го, что международный рынок сам может поддержать слабые наци�

ональные институты, тем самым укрепляя систему регулирования,

необходимую для получения выгоды от либерализации. 

Наконец, многие правительства поддерживают индивидуальные

фирмы или отрасли промышленности, чтобы те оставались конку�

рентоспособными. В качестве средства поддержки использовалась за�

щита от импорта: «аргумент молодой промышленности». Тот факт,

что большинство развивающихся стран выбрали снижение барьеров

на импорт, показывает, что они посчитали стратегию протекциониз�

ма либо неправильной, либо, как минимум, морально устаревшей.

К этому мы хотим добавить, что фирмы, которые долго были защи�

щены, обычно становятся малоэффективны и не могут существовать

в конкурентной среде. Иллюстрацией может служить опыт индий�

ской станкостроительной промышленности. Она долго защищалась

100�процентным тарифом на импорт — стратегия «молодой промы�

шленности», рассчитанная на то, чтобы дать фирмам время «вырас�

ти» и стать конкурентоспособными. Но когда тарифы на импорт бы�

ли резко снижены в начале 1990�х как часть общей либерализации,

индийские фирмы оказались совершенно неконкурентоспособными.

Появившиеся сразу после этого тайваньские производители заняли

треть рынка. Индийская промышленность начала приспосабливаться,

отвоевала большинство рынка и борется за экспорт. Недавнее ис�

следование показывает, каким образом это происходит: объемы

производства индийских фирм, выпускающих токарные станки с ЧПУ,

очень различна (рис. 3.5). У лучших индийских фирм производитель�
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ность близка к уровню тайваньских фирм по изготовлению стандарт�

ных станков (7,5 кВт), но в Индии заработная плата квалифициро�

ванных рабочих в этой отрасли в шесть раз меньше, чем в Тайване.

Итак, лучшие индийские фирмы конкурентоспособны, но дорогой

ценой, в производстве 7,5 кВт станков и почти конкурентоспособны

в производстве больших, 11 кВт станков; при этом конкурентоспо�

собны фирмы, недавно появившиеся на рынке, а не старые и защи�

щенные. Как обсуждалось выше, либерализация этого сектора, скорее

всего, приведет к уменьшению разброса в производительности ин�

дийских фирм; фирмы с низкой производительностью будут исче�

зать или сливаться с более успешными. 

По мере исчезновения протекционизма как способа оказания

помощи многие правительства стали поддерживать экспортеров пу�

тем создания зон экспортного производства (ЗЭП). Число таких зон

резко выросло, с нескольких в 1970�х до более 500 в 73 странах

в 1995 году. Потенциально эти зоны могут помочь преодолеть ко�

ординационную проблему — многие фирмы будут инвестировать

средства в одно и то же место в одно и то же время. Они также яв�

ляются источником иностранной валюты и рабочих мест, а также

предоставляют возможность распространения технологий. Боль�

шинство ЗЭП требуют обширных инвестиций в инфраструктуру,
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и многие расположенные там фирмы�производители получают на�

логовые каникулы, а также земельные или промышленные субси�

дии. Национальные фирмы, не расположенные в такой зоне, не по�

лучают таких преимуществ, и тем самым попадают в невыгодное

положение. Многие страны создают ЗЭП, и в некоторых, таких, как

Маврикий, эта система работает хорошо. Иногда они дорогостоя�

щи и неэффективны. Их координационный потенциал является хо�

рошим дополнением к эффективному инвестиционному климату,

но они не могут компенсировать недостатки плохого климата. 

Проникновение технологий — один из самых трудно достижи�

мых результатов; масштаб такого проникновения во многом зави�

сит от связей зоны экспортного производства с национальными

фирмами. Обратные связи могут развиться, если иностранные фир�

мы могут положиться на местных поставщиков. Многие фирмы в зо�

нах экспортного производства рассчитывают в основном на деше�

вую рабочую силу, и в связи с этим производственные процессы

трудоемки и часто не требуют высокой квалификации, что снижа�

ет возможность значительной тренировки или обучения в процес�

се работы. При отсутствии тщательного планирования укрепления

связей между фирмами внутри и за пределами ЗЭП возможность

проникновения технологий ограничена, и реформы, направленные

на снижение барьеров для экспорта, могут иметь больший резуль�

тат. Часто приводится следующее оправдание: ЗЭП — «лучший

из возможных вариантов». Политики понимают выгоду снижения

протекционизма, но по политическим причинам чувствуют, что

широкая либерализация невозможна. Создание зоны экспортного

производства, по меньшей мере, позволяет нескольким фирмам

получить выгоду от ослабления импортных тарифов или других

ограничений. Разные страны развиваются по�разному, и в каких�то

случаях ЗЭП могут быть лучшим вариантом интеграции с мировым

рынком. 

С этим связан вопрос, должны ли страны активно пытаться при�

влечь иностранные фирмы. ТНК обычно не замечают маленькие

страны с низким доходом. Частные иностранные инвестиции свя�

заны с ожиданием риска, но эти ожидания нередко бывают неточ�

ными. Опубликованные рейтинги, такие, как в Институциональном

Инвесторе, которые основаны на опросах мнения инвесторов, сис�

тематически оценивают Африку ниже, чем это обосновано в иссле�

дованиях (Ul Haq, Mark, and Mathieson, 2000). В полном соответствии
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с этим, Ясперсен, Эйлуорд и Нокс (Jaspersen, Aylward, and Knox, 2000)

находят, что ПИИ в Африку меньше, чем предполагают исследова�

ния. Новым элементом корпоративной ответственности ТНК должен

стать поиск рынков помимо Китая и других появляющихся рынков.

Крупные компании могут размещаться в небольших экономических

системах без потери прибыли. 

Решая эту проблему многие правительства предоставляют ино�

странным фирмам льготы в налогообложении или субсидии на про�

мышленную недвижимость. Как и в случае зон экспортного произ�

водства, этот метод может помочь в решении координационной

проблемы и быть полезным дополнением к эффективному инвес�

тиционному климату. В частности, если действует эффект агломе�

рации, то есть привлечение одной иностранной фирмы влечет за

собой появление других, такая политика может быть очень выгод�

ной. С другой стороны, как и в случае с ЗЭП, непонятно, насколько

глубоко страны должны участвовать в этом процессе. Существует

опасность подвергнуться так называемому «проклятию победите�

лей», если принимающая страна предлагает слишком хорошие ус�

ловия перспективным иностранным фирмам. В стремлении при�

влечь иностранные фирмы затраты страны могут перевесить всю

выгоду от распространения технологий, полученную от присутст�

вия ТНК. Использование субсидий для компенсации сложного ин�

вестиционного климата может быть очень дорогостоящим. Одним

из примеров является Аргентина в 1980�х годах. На Огненной Зем�

ле была создана специальная производственная зона для сборки эле�

ктроприборов. Фирмам предоставлялись значительные налоговые

льготы и тарифные субсидии. Так как внутренний рынок был хоро�

шо защищен, фирмы могли назначать цены, превышающие между�

народные на 150—400 процентов. Бизнес был настолько успешным,

что фирмы (как внутренние, так и иностранные) основывали в этой

зоне заводы, импортировали готовые товары из Японии в Панаму,

где товары разбирались на части, и доставляли эти части в Арген�

тину, где снова собирали из них товары. К 1990 году на эту програм�

му расходовалось от 0,5 до 1,0 процента ВВП (Newfarmer, 2001).

В более широком исследовании, Лалл и Стритен (Lall and Streeten,

1977) изучили 90 иностранных инвестиционных проекта и обна�

ружили, что более трети из них снижали национальный доход, а Эн�

карнасьон и Уэллс (Encarnation and Wells, 1986) пришли к тем же

выводам в своем изучении 50 проектов. Пока степень внешнего воз�
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действия не до конца изучена, мы советуем избегать создания ино�

странным фирмам излишне благоприятных условий. 

Существуют примеры успешных целевых программ, которые при�

вели к распространению технологий в крупных экономических си�

стемах. Но слишком часто цена перевешивает полученную выгоду.

К тому же, существует опасность, что все новые отступления от об�

щего порядка будут питать заинтересованные группы, делая затруд�

нительным возврат привилегий. Политика, делающая акцент на улуч�

шении инфраструктуры и инвестиционного климата, как правило,

приносит выгоду всем фирмам; ее результатом являются большая

эффективность и появление на рынке большего количества фирм —

как местных, так и иностранных инвесторов. 

Интеграция в мировую экономику влияет на занятость
и заработную плату

Дискуссия о фирмах подводит нас к следующей теме: благосостоя�

ние рабочих и необходимость добротной политики в области об�

разования и рынка труда. Если значительная часть повышения про�

изводительности, связанного с глобальной интеграцией, является

результатом большей конкуренции на рынке товаров и «оборота»

фирм, то это не может не сказаться на положении работников. Ка�

кое влияние оказывает внешняя либерализация на заработную пла�

ту, квалификационные надбавки, безработицу, сохранность рабочих

мест и различия по признаку пола? И какие программы и политика

необходимы, чтобы рабочие тоже выиграли от открытости? 

В долговременном отношении интеграция с мировой экономи�

кой поднимает заработную плату. Фриман, Оостендорп и Рама

(Freeman, Oostendorp, and Rama, 2001) находят, что темп роста зара�

ботной платы в глобализирующихся развивающихся странах, о ко�

торых шла речь в Главе 1, был вдвое выше, чем в менее глобализи�

рованных странах, и выше, чем в богатых странах (рис. 3.6). Данные,

использованные в этом исследовании, первоначально были собра�

ны Международным бюро труда в рамках Октябрьского обзора, ред�

ко применялись для аналитической работы из�за проблем сопоста�

вимости данных. Фримен и Оостендорп (Freeman and Oostendorp,

2000) стандартизировали эти данные в сопоставимой форме (месяч�

ная заработная плата мужчины в долларах США). Профессии, рас�
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смотренные Октябрьским обзо�

ром, были определены достаточ�

но точно (например, каменщик),

так что этот обзор является уни�

кальным источником исследова�

ния влияния интеграции на пра�

вильно измеренную заработную

плату. Рисунок 3.6 отражает сред�

нее изменение заработной платы

для большого количества специ�

фических видов занятости. Эти

данные показывают, что рабочие

получают значительную выгоду

от экономического роста, сопро�

вождающего интеграцию.

Фримен, Оостендорп и Рама

(Freeman, Oostendorp, and Rama,

2001) также изучают воздейст�

вие различных факторов на за�

работную плату во времени и

дифференцированное влияние

торговли и инвестиций. Они на�

ходят, что в короткий период открытость снижает заработную пла�

ту, а прямые иностранные инвестиции ее повышают. По их оценке,

отрицательное воздействие открытой торговли на заработную пла�

ту длится первые три года (рис. 3.7). Таким образом, в экономичес�

кой системе, которая либерализирует торговлю и получает мало

иностранных инвестиций (либо из�за плохого инвестиционного

климата, либо из�за задержки реакции инвесторов), либерализация

может привести к временному снижению заработной платы в ле�

гальном секторе экономики.

Некоторые исследования определяют, что открытость — особен�

но для прямых иностранных инвестиций — повышает доход от об�

разования и увеличивает квалификационные надбавки (дополни�

тельную плату, которую получают квалифицированные рабочие по

сравнению с неквалифицированными). Квалификационная надбав�

ка обычно измеряется как рост оплаты труда, связанный с допол�

нительным годом стандартного образования, для среднего рабоче�

го. Этот рост также называют доходом от образования. Некоторые
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исследования обнаруживают, что квалификационная надбавка в не�

которых развивающихся странах в течение периодов либерализа�

ции торговли выросла. Роббинс (Robbins, 1997) изучил заработную

плату в семи главных городах Колумбии в период с 1976 по 1994 год.

Он показал, что рост квалифицированности рабочей силы снижает,

а либерализация торговли и реальная девальвация увеличивают раз�

брос в размерах заработной платы. Роббинс и Гиндлинг (Robbins

and Gindling, 1999) представляют доказательства того, что либера�

лизация торговли в Коста�Рике привела к росту относительного

спроса на квалифицированных работников. Грин, Дикерсон и Ар�

бах (Green, Dickerson, and Arbache, 2000) сравнили уровень и раз�

ницу заработной платы, квалификационную надбавку и структуру

занятости до и после либерализации торговли в Бразилии. Они об�

наружили рост дохода от образования в колледжах и снижение до�

хода от среднего образования. Бейер, Рохас и Вергара (Beyer, Rojas,

and Vergara, 1999) показывают положительную связь между доходом

от образования и открытостью в Чили в период с 1960 по 1996 год.

Они нашли, что разница в заработке между выпускниками коллед�

жей и рабочими с начальным образованием снижается с увеличе�

нием доли рабочей силы, получившей образование в колледже, воз�
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растает вместе с большей открытостью и снижается вместе с отно�

сительной ценой товаров (в частности, текстильной продукции). 

Итак, можно принять за установленный факт, что квалификацион�

ная надбавка возросла во многих развивающихся странах. На первый

взгляд, это может показаться удивительным. Если изобилие неквали�

фицированной рабочей силы считать основным ресурсом развиваю�

щихся стран, можно подумать, что либерализация торговли должна

снижать квалификационную надбавку в этих странах, но есть несколь�

ко причин, почему этого не происходит. Во�первых, исследования,

о которых мы говорим, рассматривают заработную плату официаль�

ного сектора. Если работники защищенных отраслей промышленнос�

ти получают часть дохода от протекционизма, то их заработная плата

не совпадает с заработной платой неквалифицированных рабочих.

Либерализация вполне может привести к снижению заработной пла�

ты работников защищенных отраслей. 

Во�вторых, во многих из этих исследований трудность заключается

в том, чтобы отделить эффекты глобализации от эффектов других воз�

действий и реформ. Мы подчеркивали, что глобализирующиеся разви�

вающиеся страны, как правило, одновременно проводят целый ряд ре�

форм. Берман, Бердсолл и Шекельи (Behrman, Birdsall, and Székely, 2000)

предлагают решать эту проблему, рассмотрев целый набор показате�

лей реформ экономической политики в 18 латиноамериканских стра�

нах в период с 1980 по 1998 год. Эти показатели объединены в свод�

ном индексе реформ. Берман, Бердсолл и Шекельи указывают, что

реформа в целом приводит к кратковременному эффекту роста раз�

рыва в заработной плате, хотя со временем этот эффект постепенно

исчезает. Этот эффект является результатом влияния реформы внут�

реннего рынка, либерализации перемещения капитала и налоговой ре�

формы. С другой стороны, приватизация приводит к уменьшению это�

го разрыва, а открытость торговли на него не влияет. 

Третьей причиной, почему изменение квалификационной надбав�

ки может отличаться от ожидаемого, является то, что, хотя страны

фактически экспортируют свои основные ресурсы посредством тор�

говли, существует множество факторов производства и много стран,

так что общий эффект этой торговли достаточно сложен. Предполо�

жим, что технология, передаваемая через прямые иностранные инве�

стиции, и квалифицированная рабочая сила дополняют друг друга.

Тогда одним важным результатом либерализации торговли и инвес�

тиций может быть значительный подъем спроса на определенных
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квалифицированных работников — таких, как инженеры, бухгалтеры

и специалисты в области финансов. Некоторые доказательства этого

предположения содержатся в работе Феенстра и Хансона (Feenstra and

Hanson, 1997). Они анализируют девять промышленных отраслей в раз�

личных мексиканских штатах и приходят к выводу, что аутсорсинг

(т. е. размещение иностранными фирмами своего производства на тер�

ритории другой страны), в форме так называемых maquiladoras, свя�

зан с ростом сравнительного дохода управленцев по сравнению с ра�

ботниками, непосредственно занятыми на производстве. 

Квази�экспериментом по объединенному влиянию, либерализа�

ции и глобализации является сложный переходный период, имевший

место в бывших плановых экономических системах в недавние годы.

Страны Восточной Европы и бывший Советский Союз, наряду с Ки�

таем и Вьетнамом, внезапно оказались перед лицом высвобожденных

рыночных сил, открытой торговли и прямых иностранных инвести�

ций. Результатом этого стало резкое увеличение дохода от образова�

ния (рис. 3.8). Данные этого рисунка взяты из многих исследований,

из наборов данных с различным охватом и с использованием раз�

личных эконометрических методов. В результате приведенные оцен�

ки дохода от образования могут быть не вполне сопоставимы, даже

в пределах одной страны. В любом случае во всех рассмотренных
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странах тенденция этого дохода положительная. В некоторых из них

чрезвычайно велик эффект переходного периода на усиление нера�

венства заработной платы. Например, если оценки для Чешской Рес�

публики трактовать буквально, то разница в заработной плате между

выпускником колледжа и работником с начальным образованием уве�

личилась на 60 процентных пунктов менее чем за 10 лет.

Опыт стран с переходной экономикой следует рассматривать как

крайний верхний предел возможного. Их первоначальный доход от

образования был ненормально низким из�за преднамеренного за�

нижения доходов, предпринимавшегося социалистическими режи�

мами. Для большинства развивающихся стран, сталкивающихся с гло�

бализацией, первоначальное неравенство в заработной плате по

признаку квалифицированности намного выше, а его возможный

рост — намного меньше. Что еще более важно, рост дохода от обра�

зования, скорее всего, будет уменьшаться с ростом сравнительного

предложения на рынке труда образованных рабочих. Средний срок

школьного обучения в развивающихся странах возрастает, и высо�

кая надбавка выпускникам колледжей является стимулом для получе�

ния дополнительного образования. В результате этого с течением

времени взаимозависимость глобализации и роста дохода от обра�

зования ослабевает и даже исчезает. 

Существование высокой квалификационной надбавки зависит,

в числе прочего, от политики в области налогообложения, расходов

и образования. Прогрессивное налогообложение вместе с компенса�

циями в университетах могут снизить рост неравенства, связанный

с либерализацией. Содержание университетов на средства государ�

ства, особенно в отсутствие прогрессивного налогообложения, повы�

сит неравенство. В задачи данного исследования не входит подроб�

ное рассмотрение политики в области образования, но рост дохода

от образования не обязательно является отрицательным явлением,

при условии, что всем слоям общества обеспечена возможность по�

лучать образование. Если этого не сделать, глобализация может при�

вести к новому неравенству. В следующей главе мы подчеркнем, что

у стран и сообществ на местном уровне существует много возможно�

стей так проектировать политику в области налогообложения, расхо�

дов и образования, чтобы способствовать большему равенству. 

Исследования взаимосвязи открытости экономики и дохода от об�

разования показывают, что многие страны стремятся скорректировать

количество квалифицированных работников в ответ на рост дохода
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от образования. Но и в этом случае трудно сопоставить примерный

доход в разных странах, так как исследования используют различные

наборы данных, применяют различные переменные для контроля

и пользуются различными эконометрическими способами. Но пока

погрешности, свойственные исследованиям, не зависят от степени

открытости экономики, общая модель, очерченная в этих исследо�

ваниях, правильна. Рама (Rama, 2001b) находит, что доход от образо�

вания не возрастает с ростом степени открытости экономики, а мо�

жет только упасть. Также разброс доходов меньше в более открытых

экономиках, где средняя надбавка к заработной плате на год допол�

нительного образования составляет менее 10 процентов. В отдель�

ных закрытых экономиках доход от образования может быть намно�

го больше. Все эти факты дают возможность предположить, что

открытие экономики для иностранной торговли и инвестиций впол�

не может привести к повышению квалификационной надбавки и уве�

личению разброса заработной платы в краткосрочный период, но

с течением времени эти эффекты будут исчезать и, к тому же, могут

быть снижены иными реформами. 

Другим важным моментом в отношении заработной платы явля�

ется то, что открытость для рынка может снизить существующую во

всех странах разницу по признаку пола — интервал в заработной пла�

те мужчин и женщин, который не может быть объяснен различиями

в образовании или опыте работы. Во Вьетнаме, в начале процесса ре�

форм, этот интервал приближался к 39 процентам в частном секто�

ре и 29 процентам на государственных предприятиях. Пятью годами

позже, в 1997—1998, он снизился до 26 и 19 процентов соответствен�

но (Rama, 2001a). Те же изменения произошли и в Мексике в период

либерализации внешней торговли. Артекона и Каннингем (Artecona

and Cunningham, 2001) показывают, что разница заработной платы

по половому признаку резче уменьшилась в тех секторах промыш�

ленности, которые сталкиваются с большей иностранной конкурен�

цией. Свидетельств этого немного, но это согласуется с неконкурент�

ной моделью рынка, в которой работодатели могут устанавливать

заработную плату и таким образом проводить дискриминацию в от�

ношении женщин. Глобализация и связанные с ней реформы уве�

личивают конкуренцию на товарных рынках. Это дополнительное

давление конкуренции может снизить для работодателей масштаб ус�

тановления заработной платы и уменьшить дискриминацию по от�

ношению к женщинам. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ

132

04_chap-3.qxd  15.09.2004  14:15  Page 132



Помимо влияния глобализации на заработную плату, также важно

ее воздействие на занятость. Несколько исследований последствий ли�

берализации торговли показывают различные эффекты либерализа�

ции торговли, оказываемых на занятость. Например, в Марокко заня�

тость в средней производящей фирме частного сектора не изменилась

под влиянием либерализации торговли (Currie and Harrison, 1997);

в Мексике изменение спроса на рабочую силу также было небольшим

(Revenga, 1997). Но в Уругвае, в период запрета деятельности профсо�

юзов, снижение было значительным; снижение уровня протекциониз�

ма в секторе на один процент привело в тот же год к снижению заня�

тости на 0,4 — 0,5 процента. Этот эффект значительно снизился, когда

была разрешена деятельность профсоюзов (Rama, 1994). 

Небольшое снижение занятости может скрывать значительный

оборот рабочей силы; это заметно при сравнении исследований на

уровне фирм и на уровне отраслей промышленности. Седдон и Ва�

чарг (Seddon and Wacziarg, 2001) использовали данные по отраслям

промышленности, чтобы изучить воздействие этапов либерализации

внешней торговли на перемещение рабочей силы между конкрет�

ными секторами промышленности, и обнаружили такое перемеще�

ние, но оцененные ими эффекты были небольшими и статистичес�

ки незначительными. С другой стороны, Левинсон (Levinsohn, 1996)

использовал данные по фирмам для изучения структуры создания

и исчезновения рабочих мест в Чили в период либерализации

внешней торговли. Общее количество рабочих мест на производст�

ве снизилось на 8 процентов, и в каждый год в этот период около

четверти всех рабочих сменили место работы. В любом случае эф�

фекты самой либерализации торговли кажутся скромными по срав�

нению с воздействием макроэкономических шоковых ситуаций. 

Глобализация также изменила природу рабочих мест в ранее защи�

щенных секторах. В Марокко снизилась занятость в специфических

группах фирм, которые начали использовать временную, низкооп�

лачиваемую рабочую силу. Доля временной рабочей силы в произ�

водстве возросла примерно на 20 процентов с 1984 по 1990 год.

В Мексике реформа торговли снизила доходы, которые могли полу�

чать фирмы и рабочие. В результате среднее снижение тарифов на

20 процентов привело к снижению заработной платы более чем на

5 процентов. В Уругвае либерализация внешней торговли была свя�

зана с пониженной заработной платой в период пассивности проф�

союзов, несмотря на значительное снижение общего числа рабочих
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мест. В период активности профсоюзов уровень членства в них был

тесно связан с тарифными барьерами и концентрацией на уровне

отраслей промышленности. Эта связь подразумевает, что рабочие

в защищенных секторах получают более высокую заработную плату,

чем рабочие в секторах, открытых для иностранной конкуренции. 

В целом, эти исследования показывают, что повсеместно можно

увидеть деление дохода между защищенными предприятиями и их

рабочими. Из�за уничтожения торговых барьеров рабочие теряют

этот доход, либо из�за его общего уменьшения, либо в связи с поте�

рей работы. Это объяснение совпадает с объяснением разницы в за�

работной плате по признаку пола. В обоих случаях растущая конку�

ренция на товарных рынках снижает размер доходов рынка труда,

получаемых работниками или работодателями. 

Хотя глобализация и ведет к тому, что некоторые работники те�

ряют свои рабочие места, она также приводит и к созданию новых

рабочих мест. Наиболее заметная часть этого процесса происходит

за счет прямых иностранных инвестиций; в некоторых случаях —

в зонах экспортного производства (ЗЭП). Эти зоны послужили хо�

рошим средством создания рабочих мест во многих странах. Боль�

ше всех выделяется Маврикий: на долю экспортных промышленных

зон приходилось 17 процентов рабочих мест. Доля этих зон в об�

щей занятости велика и в других странах, особенно если принять

во внимание, что сельскохозяйственная деятельность и неофици�

альный сектор все еще поглощают значительную долю рабочей си�

лы. Доля экспортных промышленных зон в общей занятости в се�

редине 1990�х составляла 5 процентов в Доминиканской Республике

и от 2 до 4 процентов в Мексике, Гондурасе и Коста�Рике. 

Большинство работ в зонах экспортного производства выполня�

ют женщины. В Карибском регионе примерно 80 процентов рабо�

чей силы — женщины; на Филиппинах этот процент почти так же

высок. Особенно высока доля женщин в производстве одежды. Тако�

ва же структура и в странах, которые не полагались на экспортные

промышленные зоны, но в которых фирмы�экспортеры привлекают

рабочих из близлежащих деревень. Такие отрасли промышленности,

как текстильная и электронная, в основном нанимают молодых, гра�

мотных, чаще всего одиноких женщин, которые в результате зараба�

тывают больше, чем в традиционных отраслях, таких, как сельское

хозяйство и земледелие (World Bank, 2001b). Уклон в сторону жен�

щин наблюдается даже вне сектора заработной платы. Данные по Га�
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не и Уганде показывают, что женщины обладают большой экономи�

ческой мобильностью во время экономических реформ. В этих двух

странах женщины из сельских районов стали все больше заняты в де�

ятельности, не связанной с фермерством, причем переходили к этой

деятельности быстрее, чем мужчины (World Bank, 2001b). 

Благодаря созданию новых рабочих мест в результате глобали�

зации бедность может серьезно сократиться, но этот эффект во мно�

гом зависит от того, где будут создаваться рабочие места. В Китае

импульсом для быстрого экономического роста послужило разви�

тие предприятий в сельской местности. Такие фирмы часто образо�

вывались из сообществ, существовавших до введения системы от�

ветственности домохозяйств в конце 1970�х и стали вовлекаться

в трудоемкую, ориентированную на экспорт производственную дея�

тельность (Byrd and Lin, 1990). Сокращение бедности в сельской ме�

стности, достигнутое в Китае в этот период, было весьма значитель�

ным (World Bank, 2000c). В других частях развивающегося мира

наблюдалась такая же связь между уровнем бедности и ростом сель�

ского нефермерского сектора. Даже если в этом секторе заняты

в первую очередь относительно образованные и квалифицирован�

ные (то есть не бедные) рабочие, выгода для малоимущих все рав�

но хорошо заметна. Это основано на взаимосвязи уровня заработ�

ной платы сельскохозяйственных рабочих, которых много среди

бедных слоев населения, и уплотнения сельских рынков труда, ко�

торое обычно сопровождает рост нефермерского сектора (Lanjouw

and Lanjouw, готовится к изданию). 

Глобализация приводит и к исчезновению рабочих мест, и к созда�

нию новых, но во времени эти процессы могут не совпадать. В таких

разных странах, как Чили, Маврикий, Польша и Шри�Ланка, безрабо�

тица в течение нескольких лет после начала экономических реформ

оставалась высокой. В долговременной перспективе уровень безра�

ботицы в странах с открытой экономикой перестанет повышаться.

В Латинской Америке в течение двух десятилетий повышенной откры�

тости внешней торговли и международного перемещения капитала

уровень безработицы поднялся незначительно. В некоторых странах,

таких, как Аргентина, Колумбия и Парагвай, безработица резко под�

нялась. Но общий средний уровень вырос всего на один процент (World

Bank, 2000a). Эта относительная стабильность контрастирует с дан�

ными опросов общественного мнения. Риск безработицы в большин�

стве регионов беспокоит опрошенных людей больше всего. 
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Общая картина такова: глобализация ведет к повышению заработ�

ной платы в развивающихся странах; это показывает, что рабочие по�

лучают часть доходов от повышения производительности труда. С дру�

гой стороны, некоторые несут убытки, особенно в первое время.

В Главе 1 мы подчеркнули, что либерализация не обязательно приво�

дит к росту неравенства между домохозяйствами, то есть несут убыт�

ки не обязательно бедные слои населения. Убытки понесет и часть

работников формального сектора, которые занимали высокое место

в системе распределения доходов. С другой стороны, в выигрыше ока�

жутся бедные люди, занимающие появившиеся благодаря глобализа�

ции рабочие места. Естественно, вместе с тем получат выгоду и обра�

зованные специалисты — инженеры и бухгалтеры, а часть бедных

слоев населения понесет убытки. Люди, которые могут проиграть от

глобализации, относятся к разным слоям населения, и это подчерки�

вает необходимость обширных систем социального обеспечения. 

Социальная защита в глобализирующихся экономиках

Так как в результате глобализации некоторые выигрывают, а неко�

торые проигрывают, важно определить, что может быть сделано для

снижения и смягчения отрицательного воздействия реформ, на�

правленных на интегрирование национальных экономик с миро�

вой. В развивающемся мире было опробовано множество видов

действий правительств, и уроки, полученные одной страной, могут

оказаться полезными другим. Некоторые из этих мер направлены

на то, чтобы помочь людям, потерявшим работу. Другие могут быть

использованы для снижения негативного воздействия глобализации

на специфические группы работников и домохозяйств. 

Во�первых, масштабная программа реформ может принести убыт�

ки определенной группе лиц — рабочим, получающим значитель�

ный доход в результате защиты определенных отраслей. Хотя эта

группа обычно имеет средний доход, им стоит выделить единовре�

менную компенсацию, чтобы реформы проходили более гладко.

В противном случае эта группа станет открытым противником по�

литики правительства. 

Во�вторых, могут быть созданы долговременные программы по�

мощи лицам, потерявшим работу: самым очевидным примером яв�

ляется страхование от безработицы. Все больше голосов советует
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ввести такую программу в развивающихся странах со средним до�

ходом. Это контрастирует с распространенной критикой страхова�

ния от безработицы в индустриальных странах, где ряд исследова�

ний показал, что выгоды от длительного страхования не побуждают

безработных искать работу. Аналитики, переносящие эти данные

с развитых стран на ситуацию в развивающихся странах, предлага�

ют правительствам вводить программы принудительных взносов вме�

сто страхования. Такие программы могут быть частью системы пен�

сии по возрасту, когда пенсия зависит от ранее сделанных взносов.

Рабочие могут добавлять неизрасходованные средства на свой пен�

сионный счет, чтобы затем использовать эти средства в случае поте�

ри работы. Но такая экстраполяция опыта развитых стран не всегда

оправданна. И недостатки страхования от безработицы, и достоин�

ства счетов индивидуальных сбережений могут оказаться гораздо

меньше в развивающихся странах, чем ожидается. Когда неформаль�

ный сектор велик, как почти во всех бедных странах, очень сложно

проследить, что бенефициарии действительно не имеют работы. Та�

ким образом, доходы от безработицы в худшем случае будут побуж�

дать людей работать в неформальном секторе, а не оставаться без

работы вообще. Что касается обязательных сберегательных счетов,

они не увеличивают риск потери доходов, а лишь распределяют его

по всему жизненному циклу. Если люди теряют работу, пока они мо�

лоды, и исчерпывают свой пенсионный счет, у них может не хватить

ресурсов, чтобы справиться с потерей работы. Если им будет дана

возможность получать деньги в долг по пенсионному счету, у них по�

явится стимул уйти с работы, взять максимальный кредит и затем уй�

ти из формального сектора, чтобы избежать выплаты долга. 

Ни страхование от безработицы, ни обязательные сберегательные

счета не затрагивают самых бедных слоев населения. В таблице 3.1

приведена совокупность данных сравнительного исследования про�

грамм поддержания дохода у безработных в Латинской Америке (World

Bank, 2000a). Этот регион испытывал ряд программ и может послу�

жить примером для других стран со средним доходом. Таблица 3.1 по�

казывает, что из всех рабочих, охваченных системой страхования от

безработицы в Бразилии и системой обязательных сберегательных

счетов в Колумбии, очень мало кто принадлежит к группе с самым

низким уровнем доходов или потребления. Но обе эти программы под�

держания дохода подходят рабочим защищенных отраслей производ�

ства, обычно включенных в программы социального обеспечения.
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Таблица 3.1. Программы поддержки доходов для безработных

Программа Рабочие, Расход на Расходы на Доля получателей 
и страна охватываемые получателя программу по доходам или уровню

программой (в долларах несут потребления (в процентах)
по закону США)

Самые Бедные Средние Богатые Самые
бедные богатые

Общественные В целом все 3100 Налого� 78,6 15,3 3,5 2,1 0,4
работы платель�
в Аргентине щики

Обучение Подходящие 393 Налого� 69,9 15,5 8,1 5,0 1,5
в Мексике по возрасту платель�

и образованию щики

Выходные Получающие 760 Работники 4,7 9,5 28,6 33,3 23,8
пособия заработную плату, и работо�
в Перу с учетом стажа датели

Страхование Получающие 664 Работники 10,6 24,6 19,1 25,1 13,6
от безработицы средства и работо�
в Бразилии от служб датели

социального
обеспечения

Счета Получающие — Работники 0,0 4,3 * 19,1 76,6
индивидуальных средства
сбережений от служб
в Колумбии социального

обеспечения

— нет данных. 
* не применяется

Источник: World Bank (2000a).

Третий тип социальной защиты — программы поддержки дохо�

дов, спроектированные так, чтобы охватить самых бедных работни�

ков. Среди них — общественные работы, такие, как схема гарантии

занятости в Махараштре, Индия, и программа Trabajar (Работать)

в Аргентине (Ravallion, Datt, and Chaudhuri, 1993; Datt and Ravallion

1994; Jalan and Ravallion 1999), и обучающие программы для безра�

ботных, как PROBECAT (Programa de Becas de Capacitacion para

Trabajadores — Программа повышения квалификации рабочих) в Мек�

сике (Wodon and Minowa, 2001). Общей чертой этих программ явля�

ется то, что участники не должны быть обязательно включены в ка�

кую�либо программу социальной защиты. Другой важной чертой

является то, что участники сами решают вопрос о своем участии.

Хорошо спроектированные общественные программы платят безра�

ботным меньше, чем в среднем зарабатывают неквалифицирован�
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ные рабочие, поэтому в этих программах участвуют только те, кому

это действительно нужно. 

Основное различие между этими программами состоит в природе

действий, которые должны предпринять те, на кого они направлены.

В одном случае они должны выполнять физически тяжелую работу,

в другом — проходить полноценное обучение. Реальная продуктив�

ность этих действий остается под вопросом, и нетрудовой компонент

их стоимости может варьироваться. Но оба вида программ вполне

подходят, чтобы помочь работникам неформального сектора спра�

виться с потерей работы. Как показывает таблица 3.1, большинство

этих рабочих принадлежат к беднейшим группам населения. 

Между этими двумя крайностями самой частой программой под�

держки доходов, доступной безработным в развивающихся странах,

являются обязательные выходные пособия. По этой программе ра�

ботодатель обязан выплатить определенную сумму денег работнику,

уволенному не по своей вине. Сумма обычно вычисляется, основы�

ваясь на последней заработной плате работника и его стажу по фор�

муле, обычно включающей минимальный стаж и максимальную за�

работную плату. Эта программа не требует вмешательства службы

социального обеспечения. Согласие достигается путем подачи жа�

лоб, что часто загружает инспекторов труда, но, скорее всего, де�

шевле, чем проведение полной программы страхования от безра�

ботицы. Обязательные выходные пособия заставляют работодателя

играть роль страховщика. Если фирма становится банкротом, рабо�

чие обычно имеют приоритет перед другими кредиторами. 

Одной из проблем, связанных с обязательными выходными посо�

биями, является то, что в результате работодатели могут не захотеть

нанимать новых рабочих из�за того, что поднимается стоимость

увольнения. В своей крайней форме обязательные выходные посо�

бия могут стать эквивалентом гарантии пожизненного трудоустрой�

ства. При изучении Индии и Зимбабве оказалось, что гарантия по�

жизненной работы снижает спрос на рабочую силу в официальном

секторе (Fallon and Lucas, 1991). Исследование нескольких стран, пред�

принятое Хекманом и Паже (Heckman and Page ´s, 2000), показывает

связь между высокой стоимостью увольнения и низким соотношени�

ем занятых лиц к общему населению, по меньшей мере, для молодых

работников. Исследование изменения заработной платы перуанских

рабочих при их переходе с работы с выходным пособием на работу

без такового, или наоборот, показывает, что рабочие могут фактиче�
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ски «оплачивать» выходные пособия, получая пониженную заработ�

ную плату (MacIsaac and Rama, 2001). Если часть бремени падает на ра�

бочих, эффект снижения занятости может быть смягчен или даже

полностью компенсирован. Таблица 3.1 показывает, что обязатель�

ные выходные пособия так же, как и страхование от безработицы,

приносят выгоду в основном рабочим с высоким доходом. 

Наконец, часто на рынке труда проводятся активные программы,

имеющие своей целью помочь безработным найти новую работу. Как

правило, это обучение, советы и помощь в поиске работы. Хотя актив�

ные программы на рынке труда популярны у правительств, профсо�

юзов и общества, их эффективность ограниченна. Например, мекси�

канская программа PROBECAT эффективна в части поддержания

доходов безработных, но не увеличивает их способность зарабаты�

вать (Wodon and Minowa, 2001). Эффективности таких программ

сложно достичь из�за того, что люди сами решают вопрос о своем

участии; как правило, участвуют рабочие, желающие преуспеть и спо�

собные к обучению. Из�за этого сложно отделить эффект программы

от способностей самих участников. В любом случае видимый эф�

фект достаточно скромен, и касается сравнительно узкого круга лиц

(Fretwell, Benus, and O’Leary, 1999; Gill, Fluitman, and Dar, 2000). 

Для некоторых рабочих отрицательный эффект глобализации

заключается в снижении заработной платы, а не в потере работы.

Возможным способом избежать этого является установление мини�

мального размера заработной платы, но фактическая действенность

этой меры нередко преувеличивается. Во�первых, минимальная за�

работная плата не применима к тем, кто работает на себя и в до�

машних хозяйствах. Во многих развивающихся странах эта группа

составляет большинство рабочей силы и включает в основном бед�

нейшие слои населения. Что касается работников с заработной пла�

той, многие из тех, кто терпит убытки от либерализации внешней

торговли, получают значительно больше минимальной оплаты тру�

да, и, таким образом, в их случае эта мера неэффективна. 

Другим важным недостатком определения минимального раз�

мера оплаты труда как способа социальной защиты в развиваю�

щихся странах является ограниченная способность правительств

обеспечить их исполнение. Некоторые конкретные исследования

показывают, что минимальная зарплата не всегда соблюдается, да�

же в странах с относительно высокой эффективностью управления

(Gindling and Terrell, 1995; Maloney and Fajnzylber, 2000). В результа�
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те попытки поднять заработки путем установления минимального

размера оплаты труда, как в Индонезии в начале 1990�х, оказались

неэффективными (Rama, 2001c). Обратной стороной невозможно�

сти добиться соблюдения минимальной оплаты труда является сла�

бость опасений потерять работу. В Мексике минимальный размер

оплаты труда настолько низок по сравнению со средней заработ�

ной платой работников официального сектора, что его изменение

не оказывает влияния на уровень занятости. Даже в Колумбии, где

минимальный размер оплаты намного выше, отрицательное влия�

ние на занятость составляет примерно одну десятую наблюдаемо�

го в индустриальных странах (Bell, 1997). 

Родрик (Rodrik, 1998) доказывает, что большая численность за�

нятых в правительственных учреждениях и особенно высокая заня�

тость в государственном секторе могут быть использованы в каче�

стве заменителя страхования или иных форм социальной защиты.

Он доказывает существование прямой связи между открытостью

экономической системы страны для международной торговли и чис�

лом людей, занятых в правительственных учреждениях. Эта корре�

ляция прослеживается по большинству видов государственных рас�

ходов, как в странах с низким, так и с высоким доходом, жестко

связанных с исполнением функций контроля. Он объясняет ее тем,

что государственные расходы снижают риск в экономиках, подвер�

женных рискам извне. В пользу этого объяснения говорит тот факт,

что связь между открытостью и размером правительственных уч�

реждений наиболее сильна при высоких рисках ведения торговли. 

Схожая связь существует между государственной занятостью и от�

крытостью (Rodrik, 1998). «Гарантированные» рабочие места в госу�

дарственном секторе могут, таким образом, рассматриваться как

форма страхования от внешнего риска, с которым сталкивается эко�

номическая система, особенно когда работники передают ресурсы

своим семьям. Но эта интерпретация во многом проблематична. Хо�

тя некоторые рабочие места в государственном секторе могли быть

созданы с целью обеспечения сохранности дохода, возможны и дру�

гие объяснения. Предварительная работа с расширенной базой дан�

ных, использованной Родриком, дает возможность предположить,

что по политическому режиму, неравенству доходов и степени эт�

нолингвистической раздробленности можно вычислить долю рабо�

чей силы, занятой в государственном секторе (Chong and Rama,

2001). Чрезмерно большой государственный сектор может оказы�
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вать вредное воздействие на эффективность экономики, о чем бу�

дет говориться ниже. 

То, каким образом правительство обеспечивает социальную защи�

ту, оказывает большое влияние на эффективность экономики страны

и получение ее населением выгоды от глобальной интеграции. Иссле�

дование экономического роста в период экономических реформ

в некоторых странах показало, что ряд правительственных мер, об�

суждавшихся в предыдущем разделе, могут и не привести к хорошим

результатам, а другие могут оказаться относительно плодотворными

(Forteza and Rama, 2001). В странах с высоким уровнем занятости в го�

сударственном секторе реформы не имели большого успеха, но уста�

новление минимального размера оплаты труда и значительное соци�

альное обеспечение так же не оказали неблагоприятного воздействия.

Эти результаты совпадают с «политической» интерпретацией роли за�

нятости в государственном секторе в процессе реформ. В развиваю�

щихся странах значительная часть формального сектора часто состо�

ит из работников государственного сектора. Работники защищенных

отраслей также часто стремятся объединиться в профсоюзы. Эти две

группы страдают от таких реформ, как либерализация торговли, из�

менение условий рынка или приватизация государственных предпри�

ятий. Чем эти группы сильнее, тем выше вероятность, что реформы

будут сначала откладываться, а потом проводиться без энтузиазма. По�

литическая интерпретация предполагает значительные компенсаци�

онные выплаты этим двум группам, чтобы возместить их потери от

глобализации. Также она подразумевает, что использование занятости

в государственном секторе в качестве механизма страхования от рас�

тущей экономической уязвимости несет с собой риск укрепления сил,

противостоящих реформе. С другой стороны, установление минималь�

ного размера оплаты труда и значительное социальное обеспечение

обходятся не слишком дорого. 

Последний вопрос в области труда, который мы здесь обсужда�

ем, — это основные стандарты труда. Все 175 членов Международной

организации труда одобрили основные стандарты труда в результа�

те принятия ими «Декларации об основных принципах и правах

на работе». Эти стандарты включают запрет на принудительный дет�

ский труд, но этот запрет явно не соблюдается строго в самых бед�

ных странах. Почему? Существуют свидетельства того, что бедность

является основной причиной детского труда. Исследования домаш�

них хозяйств показывают, что в развивающихся странах детский труд
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резко падает с ростом семейного дохода. Например, по исследова�

нию 1993 года, во Вьетнаме количество работающих детей 6—15 лет

находилось в явной взаимосвязи с доходом домашних хозяйств

(рис. 3.9). (Большая часть такого труда использовалась на семейных

фермах). На рисунке также показано количество детского труда для

тех же домашних хозяйств в 1998 году. В течение того периода, ког�

да Вьетнам интегрировался с глобальной экономикой, количество

детского труда резко упало. Почему? Эти изменения могут быть поч�

ти полностью объяснены ростом дохода домашних хозяйств. За этот

относительно короткий промежуток времени доход 10 беднейших

процентов населения вырос больше чем на 50 процентов в реаль�

ном исчислении, что привело к резкому снижению труда детей (и со�

ответствующему росту количества учащихся).

Эти данные объясняют текущие споры об основных стандартах

труда. Развивающиеся страны боятся, что попытка добиться выпол�

нения трудовых или иных стандартов через санкции ВТО станет но�

вой формой протекционизма, ограничивающего их внешнюю тор�

говлю. С уменьшением возможностей для торговли снизится доход

бедных семей, что приведет к росту использования детского труда.
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Таким образом, изначально каза�

лось бы разумный, политический

курс, такой, как применение тор�

говых санкций против стран, ис�

пользующих детский труд, может

привести к его росту. 

Другим важным моментом яв�

ляется то, что развивающиеся

страны борются с проблемой

детского труда сами, с помощью

своих позитивных программ. На�

пример, программа «Продоволь�

ствие за образование» в Бангла�

деш, по которой бедные семьи

обеспечиваются едой, пока посы�

лают младших детей в школу,

привела к снижению детского

труда (рисунок 3.10). Существуют

также доказательства важности

качества школьного образования,

так что улучшение школ также

ведет к снижению детского труда. Таким образом, существуют эф�

фективные программы по решению этой важной проблемы, и нам

не обязательно ждать повышения доходов, чтобы с ней справиться.

Однако эти программы требуют вложения ресурсов. 

Эти данные вызывают серьезную озабоченность по поводу пред�

ложения регулировать положение с детским трудом или другие свя�

занные с трудом вопросы через санкции ВТО — другими словами,

позволить богатым странам использовать несправедливые торговые

меры против бедных стран в случае применения детского труда.

Непохоже, что такие санкции снизят детский труд, пока не будет ре�

шена основная проблема — проблема бедности. С другой стороны,

если бы запрет на использование детского труда действительно при�

менялся к бедным семьям, они оказались бы в еще худшем положе�

нии, если им не предоставить другую помощь. Развивающиеся стра�

ны обладают хорошим аргументом, что существует опасность

превращения стандартов труда в новую форму протекционизма про�

тив бедных стран, который в результате снизит уровень жизни и по�

высит количество детского труда. Мы подчеркивали в Главе 2, что
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бедным странам сложно защитить свои интересы в ВТО, так что есть

возможность, что эти стандарты будут использоваться против них,

ограничивая их внешнюю торговлю. Если граждан стран «первого

мира» заботит проблема детского труда, было бы лучше, если бы они

вкладывали деньги в поддержку программ, улучшающих школы и по�

могающих бедным семьям посылать в эти школы своих детей. 

В общем, существуют две взаимодополняющие стратегии для под�

нятия стандартов труда. Первая — это поддерживать фундаменталь�

ные процессы роста, которые повысят производительность труда.

Это поднимает заработную плату не только в фирмах�экспортерах,

но и во всей экономике. Вторая стратегия — поддерживать специ�

фические меры социальной защиты, которые не только приносят

рабочим непосредственную выгоду, но и укрепляют их положение

в отношениях с работодателем. Например, стандарты здоровья и бе�

зопасности труда должны быть установлены на уровне, на котором

они смогут поддерживаться по всей стране, а не только в экспорт�

ных анклавах. Установление санкций богатыми странами в отноше�

нии экспорта бедных будет формой налогообложения, что скорее

станет угрожать этим стратегиям, а не поддерживать их. 

Рекомендации 

Чтобы увеличить потенциальную выгоду от глобализации, развива�

ющимся странам необходим хороший инвестиционный климат,

в котором могут зарождаться и процветать фирмы. Хороший инве�

стиционный климат особенно важен для малых и средних пред�

приятий, которые создадут новые рабочие места. Элементами хоро�

шего инвестиционного климата являются эффективные, но гибкие

нормы, касающиеся создания и ликвидации фирм, здоровая финан�

совая система, хорошая инфраструктура и хорошее экономичес�

кое управление (обеспечение исполнения контрактов, управление

налогами, защитные меры против коррупции). Многие успешно

глобализирующиеся развивающиеся страны используют междуна�

родный рынок услуг для укрепления инвестиционного климата.

Внешняя торговля и/или инвестиции могут помочь в развитии фи�

нансовых услуг, расчетной системы, телекоммуникаций, энергети�

ки, портов, таможенной администрации и других важных отраслей

инфраструктуры. 
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Интеграция в глобальную экономику увеличивает доход от обра�

зования. Это может быть положительным эффектом при условии су�

ществования хорошей образовательной системы, предоставляющей

услуги всем слоям населения. Быстрый рост новых глобализирую�

щихся экономик производит ресурсы, которые могут быть исполь�

зованы для улучшения предоставления услуг в области образования

и здравоохранения, чтобы бедные слои населения могли участвовать

в этом росте и извлекать из него выгоду. Хорошая общедоступная

образовательная система крайне важна в современном глобализиру�

ющемся мире. 

Все более динамичная современная среда требует новых типов

социальной защиты. Проведение реформ может потребовать выпла�

ты единовременных компенсаций рабочим, которые иначе потер�

пят значительные убытки. Хорошо спроектированное страхование

от безработицы и системы выходных пособий могут обеспечить за�

щиту работникам официального сектора в среде, в которой учас�

тится появление и исчезновение фирм. Но беднейшие слои насе�

ления лучше охватываются через программы с самостоятельным

участием, как, например, «Продовольствие за работу». Социальная

защита важна не только для того, чтобы помочь отдельным семьям,

которые терпят убытки в более динамичной экономической систе�

ме, но и для того, чтобы создать прочный социальный фундамент,

на котором люди — особенно малоимущие — будут чувствовать себя

спокойнее, идя на риск и осуществляя предпринимательскую дея�

тельность.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РОСТ И БЕДНОСТЬ
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Г Л А В А  4

Власть, культура
и окружающая среда

Г
лобализация является не только экономическим фено�

меном. Она также изменяет властные отношения, культуру

и окружающую среду. Эти ее свойства рассматриваются

в настоящей главе. 

Глобализация и влияние

Глобализация изменяет властные отношения. На уровне международ�

ных отношений она изменяет соотношение влияния развивающих�

ся стран и развитых. На внутреннем уровне она изменяет соотноше�

ние влияния правительства, деловых кругов и гражданского общества.

Фактически, она изменяет картину мира — как между странами, так

и внутри них. 

Глобализация и международное распределение власти

Несомненно, две первые волны глобализации — в период до 1980

года — усилили мощь богатых стран по сравнению с остальными.

Благодаря этому выросло неравенство между странами. Как обсуж�

далось в Главе 2, международные институты, такие, как ГАТТ, созда�

вались богатыми странами для самих себя. Но даже тогда клуб бо�

гатых стран был открыт для новых членов не только из западного
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региона: Япония стала крупной мировой силой. Но глобальная ин�

ституциональная структура, оставшаяся от того периода, неудовле�

творительна и предоставляет очень мало влияния развивающимся

странам. В течение третьей волны глобализации экономическое могу�

щество впервые за более чем сто лет уходит от индустриальных стран.

Экономические системы новых глобализирующихся стран растут на�

много быстрее, чем в странах ОЭСР: Китай и Индия явно станут зна�

чительной экономической силой. Развивающиеся страны заинтере�

сованы в эволюции глобальной структуры, потому что она снизит

дисбаланс влияния. Например, ВТО может помочь слабым странам,

вынудив сильные страны следовать международным правилам, а не

делать все, что им угодно. Основанная на правилах система поведе�

ния выгодна слабым, а не сильным. 

Глобализация и могущество правительства внутри страны

В некотором смысле глобализация сужает возможности правитель�

ства. Иногда полагают, что в стремлении добиться успеха новым

участникам процесса глобализации не оставлено другого выбора

как следовать примеру США с их ограниченным по возможностям

правительством. Но успешная глобализация на самом деле предо�

ставляет выбор; доказательством служит то, что многие страны

добились успеха, используя совершенно различные стратегии. Рас�

смотрим два важных показателя развития: доля правительственных

затрат в ВВП и распределение дохода. Во многих открытых индуст�

риальных экономиках доход на душу населения приблизительно ра�

вен американскому. Среди стран с примерно таким же уровнем жиз�

ни, как в США, пять выделяются еще более равным распределением

доходов: Австрия, Бельгия, Дания, Норвегия и Япония. В этих странах

коэффициент Гини ниже или примерно равен 0,25 по сравнению

с 0,41 в США. Как и США, эти страны уже давно создали эффектив�

ный климат для частной экономической активности, но они разли�

чаются по роли, предоставленной в них правительству. Доля прави�

тельственных затрат в ВВП варьируется от 20 процентов в США до

46 процентов в Бельгии, хотя в США в эту цифру не входят затраты

на уровне штатов, что подняло бы ее примерно до 30 процентов.

Доля правительственных затрат в ВВП для развивающихся стран

с низким и средним доходом составляет всего 20 процентов. Таким

05_chap-4.qxd  15.09.2004  14:16  Page 148



ВЛАСТЬ, КУЛЬТУРА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

149

образом, в любой из этих стран с высоким доходом правительства

увеличивают размер своих расходов не только в абсолютном исчис�

лении по мере роста ВВП, но и в соотношении с ВВП. Эти пять стран

с высоким доходом и уровнем социального равенства не основыва�

ются на одной и той же модели, и высокий уровень равенства в них

не обязательно является результатом крупных затрат на обществен�

ные нужды. Они доказывают, что успешная глобализация не требу�

ет принятия единой стандартной институциональной модели. 

Даже в Европейском Союзе, страны которого намного более ин�

тегрированны, чем может быть достигнуто в глобальном масштабе

в обозримом будущем, сосуществуют без серьезных отрицательных

последствий различные виды политики в областях налогообложе�

ния и социальной защиты. Основным социальным воздействием Ев�

ропейского Союза явилось быстрое повышение уровня жизни в бед�

нейших из входящих в него стран. 

Глобализация сочетается с широким выбором типов социальной

политики, но, несомненно, снижает выбор направлений макроэко�

номического управления. Из�за интеграции рынков капитала у боль�

шинства правительств остается меньше возможностей смягчить цик�

лы деловой активности путем фискальных и валютных мер во время

спадов. Исключением являются США из�за ключевой роли их валю�

ты (снижение налоговых и процентных ставок в США привело бы

к угрозе национальным валютам большинства стран). Но это мень�

шая потеря власти, чем может показаться. Многие правительства

сейчас сомневаются в своей способности настраивать циклы дело�

вой активности без принятия в расчет проблем, связанных с интег�

рацией рынков капитала. 

В некотором отношении глобализация увеличивает значение ка�

питала за счет роли правительств и работников. Теперь капитал мо�

жет перемещаться между странами, и одна производственная точка

может обслуживать много национальных рынков. В результате пра�

вительства могут конкурировать друг с другом в стремлении при�

влечь в свою страну единственный завод, который будет обслужи�

вать рынок всего региона. Такая конкуренция ограничена: налоговая

политика редко оказывает влияние на выбор места расположения.

Правительства, обеспечивающие хороший инвестиционный климат,

не будут вынуждены предлагать большинству инвесторов специаль�

ные налоговые соглашения. Для восстановления баланса влияния

правительства одного региона должны договориться друг с другом
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о своем поведении. Например, правительства Карибского региона

соревновались в стремлении привлечь туристские лайнеры. Транс�

портные компании не хотели платить штрафы за вызываемое ими

загрязнение и пытались настроить острова друг против друга с це�

лью извлечь из этого выгоду. В ответ правительства смогли догово�

риться и установить единые портовые штрафы для морских судов.

Таким способом межправительственные действия могут ограничить

влияние капитала. 

С другой стороны, глобализация и уменьшает значение капитала.

Один из способов, которым она это делает, — усиление конкуренции.

На маленьких внутренних рынках часто существует одна доминиру�

ющая фирма, и на таких рынках достаточно легко сформировать кар�

тели. По мере того, как конкурентами становятся фирмы из других

стран, сила доминирующих местных фирм уменьшается. Мы увидели

свидетельство этого в снижении наценок, устанавливаемых фирмами

поверх себестоимости продукции. Но положительный эффект глоба�

лизации может быть ограничен: даже на глобальном уровне в какой�

либо отрасли промышленности может доминировать монополия или

картель. Сейчас регулирование монополий и картелей происходит

на национальном уровне и фактически не касается сил, действующих

на глобальном рынке. Иллюстрацией слабости глобального регули�

рования является недавний захват крупнейшей компанией мира, Дже�

нерал Электрик, другой крупной компании, Хониуэлл, что привело

к противостоянию между европейскими регулирующими властями

и американскими компаниями, тем самым превращая вопрос глобаль�

ного регулирования в предмет столкновения национальных интере�

сов. Однако введение глобального регулирования монополий и кар�

телей будет сложным с политической точки зрения и не обязательно

будет выгодным для всех развивающихся стран. 

Также снижение значимости капитала происходит из�за инфор�

мационной глобализации — «глобализации снизу». Компании сей�

час стали намного более уязвимы для общественного мнения, так

как потребители научились использовать свое влияние. Например,

крупная компания Де Бирс изменила свою политику на одном рын�

ке в результате давления потребителей на другом рынке. Компания

Де Бирс опасалась бойкота алмазов в США, построенного по моде�

ли бойкота мехов, и в ответ полностью изменила политику покуп�

ки алмазов в Африке. Этим влиянием обладает не только общество

индустриального мира. В Индонезии давление потребителей смог�
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ло заставить компании соблюдать стандарты охраны окружающей

среды. Но и здесь положительный эффект ограничен. Потребители

часто принимают решения, основываясь на недостаточной инфор�

мации. Неподотчетные неправительственные организации могут ис�

пользовать это незнание в преследовании собственных целей за счет

малоимущих. Они угрожают бойкотом с целью придать силу стан�

дартам богатых стран, не позволяющим бедным странам выйти на

глобальные рынки товаров, или закрыть для крестьян продовольст�

венные рынки богатых стран. Вряд ли такое поведение сможет быть

урегулировано: единственной защитой может стать более высокий

уровень понимания того, как бедные люди смогут получать выгоду

от участия в глобальной экономике. 

Глобализация и несостоятельность государств

Взаимозависимость путем торговли снижает международную напря�

женность. Это старая идея, но она поддерживается количественны�

ми исследованиями. Полачек (Polachek, 1992, 1997) обнаружил, что

увеличение торговли между двумя странами вдвое снижает риск вой�

ны и террористических актов (см. вставку 4.1) между ними на 17 про�

центов. Но подавляющее большинство крупномасштабных воору�

женных конфликтов происходит сейчас в рамках гражданских, а не

международных войн, и здесь положительное влияние глобализа�

ции не настолько сильно. 

В течение третьей волны глобализации развивающиеся страны

разделились на две расходящиеся группы по признаку экономичес�

кого развития. Это же деление применимо и в вопросе вооружен�

ных гражданских конфликтов, что иллюстрируется опытом Афри�

ки по сравнению с другими развивающимися регионами. В 1970

году в Африке было меньше крупномасштабных вооруженных кон�

фликтов, чем в других развивающихся регионах. К концу 1990�х ко�

личество конфликтов в Африке повысилось, а в остальной части

развивающегося мира резко упало; теперь в Африке конфликтов на�

много больше, чем в других развивающихся регионах. 

Эти две ситуации взаимосвязаны: разные структуры экономики

влияют на способность государств сохранять мир. Новые исследова�

ния показывают, что есть важные факторы риска, которые делают

вооруженные конфликты в отсталых странах более вероятными.
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Вставка 4.1. Глобализация и терроризм

Интернационализация терроризма является примером того, как междуна�
родные проблемы обгоняют международную политику. 

В начале 1970�х прошла волна терроризма, распространявшаяся путем
миграции. По мере того, как правительства отвечали на нее защитой оче�
видных целей, террористы перешли с угонов на взрывы, а с военных це�
лей — на гражданские (Enders and Sanders, 2000). Но основные террористи�
ческие группы были национальными, как Баадер�Майнхоф в Германии,
Красные Бригады в Италии и Аксьон Директ во Франции. Постепенно с по�
мощью соответствующих контртеррористических мер все они были побеж�
дены. Терроризм использовал глобализацию, чтобы создать в этих мерах две
лазейки. 

Во�первых, путем распространения своих организаций через границы
стран террористы сделали национальные контртеррористические меры ме�
нее эффективными. Борьба с терроризмом стала глобальным общественно
полезным делом со всеми сопутствующими проблемами. Как и другие гло�
бальные общественно полезные дела, она, к сожалению, совершенно не обес�
печивалась. Правительства терпели террористов на своей территории, пока
атаки не были нацелены на их собственных граждан, и не участвовали в об�
мене информацией и координации усилий. 

Во�вторых, терроризм смог найти прибежище в несостоявшихся госу�
дарствах, количество которых в последние десятилетия резко увеличилось,
то есть на территориях, не контролируемых ни одним признанным прави�
тельством. Угроза военных действий против таких стран малоэффективна:
фактически, государство там уже уничтожено. 

Для победы над международным терроризмом будут нужны те же меры,
что и в борьбе с терроризмом внутри отдельных стран, но и они не достиг�
нут результатов, если будут проводиться не на глобальном, а на националь�
ном уровне. До 11 сентября только четыре государства ратифицировали кон�
венцию ООН о борьбе с терроризмом. Чтобы восстановить правительства
в несостоятельных государствах и спасти другие государства от таких ситуа�
ций, понадобятся конструктивные меры. Экономический спад — основной
признак приближающейся несостоятельности государства, и, соответствен�
но, экономический прогресс помогает укрепить государство. 

Так как несостоятельные государства могут быть безопасным укрытием
для террористов, экономическое развитие должно быть ключевой частью
долгосрочной стратегии борьбы с международным терроризмом. Однако
не существует очевидной связи между бедностью и терроризмом. Обычно,
как в случае с Баадер�Майнхоф, террористы происходят из богатой и обра�
зованной элиты. Малоимущие — не организаторы терроризма, а его жерт�
вы. Террористический акт 11 сентября разрушил экономические перспек�
тивы развивающихся стран; по прогнозам, в результате этого акта количество
людей, живущих за чертой бедности, в 2002 году увеличилось примерно на
10 миллионов. Если бы террористическая кампания продолжилась, ее эф�
фект был бы значительно больше — например, по примерной оценке, про�
должительный терроризм в баскском регионе привел к снижению дохода
на 10 процентов (Abadie and Gardeazabal, 2001). Эти 10 миллионов людей,
живущих за чертой бедности, также являются неустановленными и непри�
знанными жертвами международного терроризма. Богатые страны могут
нейтрализовать эти последствия путем установления соответствующей по�
литики в области торговли и помощи, описанной в Главе 2. 
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Колье и Хеффлер (Collier and Hoeffler, 2001) анализируют все граж�

данские войны с 1960 года, чтобы определить эти факторы. 

Во�первых, сам экономический спад, происходящий в отсталых

странах, является значительным фактором риска. И уровень дохода,

и темп его увеличения оказывают влияние на вероятность конфлик�

та. И низкий доход, и отрицательный прирост дохода увеличивают

возможность конфликтов. Так как постоянный экономический спад

приводит к снижению дохода, плохое развитие менее глобализиро�

ванных развивающихся стран в последние два десятилетия вдвое

увеличило риск. Наоборот, среди глобализирующихся стран уско�

рение экономического роста и высокий уровень доходов значитель�

но снизили риск конфликтов. 

Во�вторых, неспособность отсталых государств разнообразить

свой экспорт за счет товаров и услуг повысила их уязвимость для

конфликтов. Колье и Хеффлер находят, что независимо от осталь�

ных факторов высокая зависимость от экспорта сырья значительно

увеличивает риск конфликтов. Есть много причин, почему экспорт

сырья оказывает такое действие. Группа повстанцев, контролирую�

щая район производства сырья, может финансировать свои дейст�

вия, взвинчивая цены. Иногда захват сырья может даже явиться мо�

тивом восстания. Вдобавок, правительства получают большие доходы

от налогов на сырье, и эти доходы часто связаны с плохим управле�

нием, что, в свою очередь, может вызвать восстание. В течение тре�

тьей волны глобализации развивающиеся страны в целом смогли

разнообразить свой экспорт: доля сырья в их экспорте упала при�

мерно с 75 процентов в 1980 году примерно до 20 процентов в 1998.

Это значительно снизило риск конфликтов. Но отсталые страны

не участвовали в этом процессе; Африка даже увеличила свою зави�

симость от экспорта сырья. Колье и Хеффлер считают, что высокая

степень риска конфликтов в Африке является результатом именно

ее плохого экономического состояния. 

Конфликты не только стали более вероятными, но и их оконча�

ние стало менее возможным (Collier, Hoeffler, and Soderbo �m, 2001).

Вероятной причиной этого является рост глобальной торговли ору�

жием. Тридцать лет назад повстанческие группы были вынуждены

заключать политические союзы с иностранными правительствами,

чтобы получить оружие; сейчас они сами могут его купить на чер�

ном рынке. Базовая военная экипировка стало намного дешевле в ре�

зультате исчезновения Варшавского договора. По оценке недавних
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исследований, только из Украины было неофициально продано ору�

жия и военной техники более чем на 30 миллиардов долларов.

Для конфликтов не только уменьшились возможности для раз�

решения, но, даже разрешившись, велика вероятность их повторно�

го возгорания; в типичной стране после конфликта вероятность

повторения последнего в течение 5 лет составляет 50 процентов.

В результате, если в стране возгорается конфликт, он начинает по�

вторяться снова и снова. В свою очередь, конфликт затрудняет ин�

теграцию страны с мировой экономикой. Очень много стран попа�

ли в цикл конфликтов, нищеты и зависимости от сырья. 

Что можно сделать, чтобы разорвать этот цикл? На глобальном

уровне существует две потенциально эффективные стратегии: луч�

шее управление ключевыми рынками и увеличенная помощь стра�

нам, в которых существует риск конфликта. 

Рынок, на котором должно быть сфокусировано внимание, — это

рынок алмазов. Некоторые повстанческие группы явно финансируют

свою деятельность, продавая россыпные алмазы. Так как существует

немного центров огранки алмазов и относительно ограниченное ко�

личество каналов распространения, вполне возможно регулировать

рынок алмазов так, чтобы повстанческие группы могли продавать

алмазы только по сильно заниженным ценам. Де Бирс и ООН актив�

но разрабатывают методы регулирования рынка. Как в случае с лю�

бым таким регулированием, на начальных стадиях его легко обойти,

но постепенно можно будет отделить такие «конфликтные» алмазы

от легального рынка. Также повстанческие группы финансируют свою

деятельность через рынок кокаина. В Колумбии доходы повстанцев

оцениваются в 500 миллионов долларов в год. Попытка снизить спрос

в богатых странах путем установления штрафов на производство

кокаина в бедных странах создала спрос на территории, не контро�

лируемые правительствами (Brito and Intriligator, 1992). Повстанцы

получают контроль над территорией и выделяют часть дохода на

разрешение на производство кокаина. 

Еще одним продуктом, связанным с международным участием,

является нефть. В нескольких странах доходы от нефти даже не по�

падают в правительственный бюджет, а целиком поглощаются кор�

рупцией. Нефтяные компании начинают практиковать открытость,

так что гражданские общества в странах могут контролировать, что

происходит с нефтяными доходами. Неправительственные органи�

зации, такие, как Global Witness, показали, что путем сочетания ин�
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формационной открытости корпораций и общественного давления

можно достичь значительного улучшения в управлении националь�

ными ресурсами. Такие союзы неправительственных организаций,

международных корпораций и международных финансовых инсти�

тутов являются частью зарождающейся неформальной глобальной

экономической архитектуры. 

Наряду с улучшением глобального регулирования правительства

стран ОЭСР могут снизить риск вооруженных конфликтов в разви�

вающихся странах путем осуществления расширенных программ по�

мощи. Как уже обсуждалось в Главе 2, помощь может быть неэффек�

тивной в некоторых типах экономической среды, но есть много

стран с низким доходом, в которых улучшенная помощь вызовет эко�

номический рост и снизит зависимость от экспорта сырья. Колье

и Хеффлер (Collier and Hoeffler, 2000) моделируют эффект помощи

в сочетании с реформой экономической политики в бедной, отста�

лой экономической системе. Противореча некоторым предполо�

жениям, они считают, что ни помощь, ни реформа экономической

политики напрямую не влияют на риск возникновения вооружен�

ных конфликтов; они косвенно снижают риск путем стимулирова�

ния экономического развития и роста разнообразия экспорта, кото�

рые, в свою очередь, снижают риск конфликтов. Они считают, что

путем предоставления помощи и проведения экономических реформ

за пять лет риск конфликта может быть значительно снижен. 

Глобализация и культура

Глобализация может и повышать, и понижать культурное разнообра�

зие. Повышение культурного разнообразия происходит при взаимо�

проникновении культур разных стран через связь, торговлю и имми�

грацию. Снижение происходит, если иностранная культура заменяет

местную. Оба эти эффекта могут создавать проблемы. 

Глобализация повышает многообразие

Глобализация повышает социальное разнообразие тем, что иност�

ранные культуры входят в общество и сосуществуют с местной куль�

турой. Через торговлю люди принимают различные стили жизни.
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Например, когда Россия открыла свою экономику, шведская торго�

вая сеть ИКЕА предложила московским потребителям скандинав�

ский стиль, но это не вытеснило старого русского стиля. Люди так�

же узнают различные стили жизни через миграцию. В Британии

куриная tikka, привезенная иммигрантами из Южной Азии, стала са�

мым популярным блюдом ресторанов быстрого обслуживания, но

не вытеснила традиционную рыбу с жареной картошкой. 

Высокое культурное и этническое разнообразие может сделать

общество более динамичным, но может также и создать проблемы.

В популярном представлении, в многообразном обществе нет со�

трудничества и высока вероятность вооруженных конфликтов. Дей�

ствительно, существуют доказательства, что в локальных полиэтни�

ческих сообществах, таких, как небольшие города в США или школы

в Кении, мало возможностей для сотрудничества. Многие отноше�

ния основываются на доверии, а культурное разнообразие может за�

труднить это доверие. Первоначально считалось, что эти эффекты

разнообразия достаточно сильны, чтобы отрицательно повлиять на

экономику государства (Easterly and Levine, 1997). Но есть и другие

эффекты многообразия, которые могут положительно отразиться

на экономическом развитии: в разнообразном обществе больше ин�

формации и больше динамических деловых сетей. Дальнейшее ис�

следование показало, что в демократических странах этническое

многообразие не оказывает отрицательного влияния на экономи�

ческий рост (Collier, 2000, 2001). Многообразие обычно является

отрицательным фактором только при диктатуре: основанные на

этническом принципе диктатуры вынуждены жертвовать общим эко�

номическим ростом во имя интересов своей группы. Таким обра�

зом, многообразие, к которому приводит глобализация, вызывает

необходимость в демократии. 

Мнение, что многообразие повышает риск вооруженных кон�

фликтов, не подтверждается исследованиями. В обществах с высо�

ким этническим и религиозным разнообразием вероятность круп�

номасштабного вооруженного конфликта ниже, чем в гомогенных

обществах (Collier and Hoeffler, 2001). Риск конфликта повышает�

ся, если в обществе преобладает одна этническая группа, а осталь�

ные группы находятся в меньшинстве, но и этот эффект малозна�

чителен по сравнению с другими факторами риска, такими, как

бедность. 
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Глобализация снижает многообразие

Культуры различаются между собой, и представители каждой куль�

туры заинтересованы в том, чтобы передать свою культуру последу�

ющим поколениям. Например, Бисэн и Вердье (Bisin and Verdier,

2000) описывают значительные усилия, которые предпринимают

этнические меньшинства для передачи культуры между поколения�

ми. Глобализация может угрожать этой передаче, подвергая моло�

дежь воздействию различных культур путем распространения идей,

товаров и рекламы и путем миграции. Однако Бисэн и Вердье на�

ходят, что культуры достаточно устойчивы. Передача культуры мо�

жет противостоять многообразию, сосуществуя с другими культура�

ми в одном и том же обществе, если только другая культура не

настолько сильна, чтобы полностью ее заместить. Существуют впол�

не обоснованные опасения, что глобализация ослабит передачу куль�

туры от поколения к поколению в результате эффекта замещения. 

Самая вероятная ситуация — это замещение местной культуры

западной, в частности американской. В мировой экономике очень

много американских фильмов и торговых марок. И развивающиеся,

и развитые страны видят серьезную опасность наступления куль�

турного единообразия и потери индивидуальности. Некоторые стра�

ны субсидируют свою культурную и кинопромышленность, что под�

падает под исключения ВТО для продукции с высоким культурным

содержанием. Но у этой проблемы нет простого решения, и она яв�

но влияет на готовность стран интегрироваться с мировой эконо�

микой. 

Глобализация и окружающая среда

Глобализация и загрязнение

В предыдущих главах мы определили, что глобализация повышает

доходы в большинстве стран мира и усиливает конкуренцию. Это

дает возможность увеличения спроса, что, в свою очередь, рождает

потенциальную угрозу загрязнения окружающей среды. Повышение

конкуренции также создает возможность «гонки вниз» и «очагов за�

грязнения». Правительства могут пытаться достичь сравнительного
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преимущества путем понижения своих стандартов защиты окружа�

ющей среды; проблемы протекционизма могут обернуться пробле�

мами глобализации. Чтобы устранить эти эффекты, люди благодаря

росту доходов, вызванному глобализацией, могут позволить себе

придавать большее значение качеству окружающей среды. Общий

эффект в разных странах, скорее всего, будет различным. Некото�

рые из беднейших стран могут выбрать роль «очагов загрязнения».

Новые глобализирующиеся страны, в которых индустриализация

проходит быстро, но доходы все еще низкие, могут столкнуться

с ухудшением окружающей среды. Богатые страны могут решить

улучшить свою окружающую среду. Мы рассматриваем некоторые

данные об этих эффектах. 

Во�первых, рассмотрим неясный до конца общий эффект повы�

шения доходов. Некоторые исследования предполагают, что здесь

имеет место «кривая Кузнеца»: развитие начала ухудшает окружаю�

щую среду, но затем постепенно вновь ее улучшает. Если это так, раз�

витие действительно угрожает окружающей среде, но затем что�ли�

бо может быть сделано — и обычно делается — чтобы ее улучшить.

Существует много теоретических причин этого ожидать, но практи�

ческие свидетельства противоречивы. Теоретические обоснования

охватывают политическую экономику, технологию и экономику.

По мере повышения доходов растет беспокойство по поводу состоя�

ния окружающей среды, и происходят изменения в политике, на�

правленные на ее улучшение (Grossman, 1995). Если технология сни�

жения загрязнения оправдывается за счет увеличения доходов от

масштабного производства, то экономический рост делает такие тех�

нологии более доступными (Andreoni and Levinsohn, 1998). Ограни�

ченность запасов природных ресурсов сама по себе будет сдержи�

вать деградацию среды (Unruh and Moomaw, 1998), а структурные

изменения в экономике происходят в пользу сектора услуг, который

меньше загрязняет окружающую среду, чем промышленный сектор

(Syrquin, 1989). Практические данные можно оспаривать. Недавнее

исследование показало, что в общем кривая Кузнеца не действует

(Borghesi, 1999). Но для отдельных аспектов состояния окружающей

среды данные иногда более точны. Для качества воздуха кривая Куз�

неца явно прослеживается, хотя поворотный момент, после которо�

го качество начинает улучшаться, неясен (Cole, Rayner, and Bates, 1997;

Harbaugh, Levinsohn, and Wilson, 2000). Для качества воды также есть

данные об эффекте Кузнеца. Для большинства других показателей
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качества окружающей среды таких данных нет. Даже когда эффект

Кузнеца проявляется, это происходит при перекрестном изучении

нескольких стран. Возможно, что одновременно происходит два раз�

личных процесса — ухудшение состояния окружающей среды в раз�

вивающихся странах и ее улучшение в развитых, а не один процесс,

наблюдаемый с разных сторон. Данные сложно интерпретировать,

так как очень мало стран со средним доходом находится в решаю�

щей, поворотной стадии. Изучение стран, которые могли бы нахо�

диться в этой стадии, не дает соответствующих данных. Например,

изучение Малайзии показывает только постоянное ухудшение состо�

яния окружающей среды (Vincent, 1997). 

Получаемые данные полностью опровергают оптимистическую

точку зрения, что ухудшение состояния окружающей среды — лишь

временное положение, которое легко будет изменить. Наоборот, от�

рицательные эффекты со временем лишь накапливаются, и их ис�

правление становится все более дорогостоящим, а если стоимость

исправления станет слишком высокой, ухудшение экологической

обстановки станет с экономической точки зрения необратимым.

Таким образом, политика, в которой приоритет отдается экономи�

ческому росту в ущерб окружающей среде, недальновидна, так как

в дальнейшем приведет к значительным расходам, которых иначе

можно было бы избежать. 

Теперь рассмотрим воздействие растущей конкуренции. Загрязне�

ние окружающей среды может быть ограничено путем эффективного

регулирования. В свою очередь, эффективное регулирование требует

эффективных действий государства: регулирование должно разраба�

тываться и проводиться общественными службами. Таким образом, ре�

гулирование является и политическим, и бюрократическим процес�

сом. Потенциально, усиление конкуренции может быть связано с этим,

так как правительства пытаются добиться сравнительного преиму�

щества путем установления более низких стандартов, чем в других

странах. Это может вылиться и в стремление занизить стандарты,

и в появление «очагов загрязнения», если страны, не имеющие других

преимуществ, будут вообще отменять все стандарты. 

В теории не возникает споров по поводу того, что усиление кон�

куренции ведет к появлению «очагов загрязнения», но на практике

свидетельства этого не так значительны. Основная причина в том,

что расходы, устанавливаемые регулированием окружающей среды,

малы по сравнению с другими, и поэтому их влияние на выбор рас�
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положения между богатыми и бедными странами минимален. Как

обсуждалось, большая стоимостная разница между различными точ�

ками расположения возникает из�за таких факторов, как транспорт,

инфраструктура и экономическая политика; по сравнению с ними

расходы на уменьшение загрязнения весьма малы. 

В течение третьей волны глобализации новые глобализирующиеся

страны увеличили свою долю глобальной промышленной продукции.

Это увеличило и их долю загрязняющей промышленности (Mani and

Wheeler, 1998). Но этот рост вредного производства не связан с экс�

портом; в основном он пришелся на долю внутреннего спроса. Разви�

вающиеся страны использовали свое преимущество в трудоемкой про�

мышленности, но не в загрязняющей. Они не увеличили свою долю

в глобальном экспорте загрязняющих промышленных товаров. Това�

ры, экспортируемые ими в богатые страны, меньше загрязняют окру�

жающую среду при производстве, чем импортируемые. Богатые стра�

ны увеличили свое сравнительное преимущество в загрязняющей

промышленности, несмотря на более строгие стандарты окружающей

среды (Sorsa, 1994; Mani and Wheeler, 1998; Albrecht, 1998). Как мы уви�

дим позже, развивающиеся страны сталкиваются с тяжелой пробле�

мой промышленного загрязнения, но не в результате «очагов загряз�

нения». На самом деле, принадлежащие иностранным лицам заводы

в развивающихся странах, именно те, которые теоретически должны

быть привлечены низкими стандартами, загрязняют окружающую сре�

ду меньше, чем местные заводы той же отрасли промышленности.

Большинство ТНК следует глобальным стандартам, которые часто бы�

вают более строгими, чем локальные, установленные правительства�

ми (Dowell, Hart, and Yeung, 2000; Schot and Fischer, 1993). Это позво�

ляет предположить, что богатые страны размещают свои заводы

в развивающихся странах по иным причинам, нежели низкие стандар�

ты окружающей среды. Парадоксально, что эффект «очагов загрязне�

ния» может быть более важным в национальных границах развитой

страны, чем между развитой и развивающейся страной. Внутри наци�

ональных границ многие факторы расположения менее важны, и ре�

гулирование окружающей среды становится более значимым. Напри�

мер, есть свидетельства, что это регулирование влияет на выбор места

расположения производства внутри Соединенных Штатов (Becker and

Henderson, 1997; Henderson, 1996). 

Также мало свидетельств и о существовании «гонки вниз» — со�

ревнования в понижении стандартов. Новые теоретические иссле�
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дования предполагают, что это сильнее всего проявится в новых

глобализирующихся экономических системах (Chau and Kanbur,

2001). Но два эмпирических исследования не обнаружили, что стра�

ны занижают свои стандарты, чтобы привлечь иностранные инвес�

тиции или увеличить экспорт (Wheeler, 2001; Jaffe and others, 1995).

Уилер анализирует данные по качеству воздуха в промышленных

центрах трех крупных глобализирующихся стран: Бразилии, Китае

и Мексике. Он нашел, что все эти три страны не только не участво�

вали в «гонке вниз», но и улучшили качество воздуха. 

Развивающиеся страны — и более глобализированные, и менее гло�

бализированные — сталкиваются с проблемами при разработке эф�

фективного регулирования окружающей среды. Например, недавние

исследования в Китае показали, что действующее регулирование за�

грязнения окружающей среды намного слабее, чем могло бы быть при

правильном балансе социальных минусов и социальных плюсов (Wang

and Wheeler, 1996). Такое регулирование требует и политических, и бю�

рократических действий. Во многих странах группы влияния бизнеса

(лоббисты) могут противодействовать повышению стандартов, ложно

обосновывая это тем, что оно ухудшит их конкурентоспособность.

Этот процесс, известный как «замораживание регулирования», намно�

го более вероятен, чем соревновательное понижение стандартов.

Новые глобализирующиеся страны должны поднимать стандарты по

мере индустриализации, и такое лоббирование может значительно за�

медлить этот процесс. Вдобавок к «замораживанию регулирования», —

которое влияет на политический процесс, — установление удовлетво�

рительных стандартов окружающей среды также задерживается из�за

слабого бюрократического аппарата. В некоторых государствах эф�

фективность бюрократического аппарата ограниченна; ему не хвата�

ет финансирования и квалификации. В несостоятельных государствах

стандарты окружающей среды не будут соблюдаться независимо от

регулирования. Они в последнюю очередь могут стать «очагами за�

грязнения» для промышленности, так как практически любая промы�

шленность нуждается в сопутствующих услугах, которые не могут быть

обеспечены несостоявшимися государствами. Но все равно местная

промышленность будет намного сильнее портить окружающую среду,

чем хотелось бы обществу. Там, где загрязнение становится особенно

серьезным, оно иногда провоцирует эффективное общественное воз�

действие. Например, в мексиканском городе Сьюдад�Хуарес дым из не�

больших печей для обжига кирпича вызвал широкое общественное
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возмущение, которое вынудило политиков принять соответствующие

меры. В Индонезии стандарты окружающей среды эффективно под�

держиваются с помощью простой стратегии составления и публика�

ции списков фирм с градацией по соответствию этим стандартам.

В общем, эффективность контроля над загрязнением зависит от со�

четания способности бюрократического аппарата определять загряз�

нителей и способности политического аппарата действовать в соот�

ветствии с этой информацией. Демократический характер процедур

контроля, привлечение негосударственных организаций способны

обеспечить сбор и использование информации. Страны сильно раз�

личаются в соответствии политического процесса нуждам простых

людей, и, возможно, именно из�за этого, а не из�за кривой Кузнеца,

пути решения проблем окружающей среды могут различаться. Мно�

гие страны просто не применяют меры улучшения окружающей сре�

ды, которые уже разработаны, дешевы и эффективны. 

Глобализация и исчезновение лесов 

Официальные данные Продовольственной и сельскохозяйственной

организации ООН (ФАО) показывают, что исчезновение тропичес�

ких лесов происходит со скоростью примерно 0,7 процента в год,

и эта скорость увеличивается. Такое стремительное исчезновение

лесов несет ряд отрицательных последствий: потерю значительно�

го количества лесопродуктов, гидрологические эффекты, такие, как

наводнения, снижение разнообразия биосферы и общий рост вы�

броса парниковых газов. 

Моделирование исчезновения лесов показывает, что экономи�

ческий рост и либерализация экономики могут ускорить этот про�

цесс (Angelsen and Kaimowitz, 1999). Экономический рост связан

с распространением сельского хозяйства, а либерализация — с рас�

чисткой лесов по коммерческим причинам, двумя основными при�

чинами исчезновения лесов. Но при определении влияния эконо�

мического развития на лесной покров мы сталкиваемся с теми же

проблемами, что и при определении его влияния на загрязнение

окружающей среды. Многие данные вызывают сомнения: напри�

мер, ФАО ООН использует модель вычисления потерь лесного мас�

сива, в которой принимается за данность, что повышение плотно�

сти населения вызывает исчезновение лесов (Rudel and Roper, 1997).
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Но антропологические данные оспаривают существование такой

взаимосвязи. При исследовании долгосрочного изменения окружа�

ющей среды в районе Мачакос (Кения) Тиффен (Tiffen, 1993) об�

наружил, что увеличение плотности населения на самом деле сни�

зило темп ухудшения окружающей среды, так как открытый доступ

к ресурсам сменился установлением режимов доступа. Фэйрхед

и Лич (Fairhead and Leach, 1998) находят тот же эффект в шести

странах Западной Африки. Они заключают, что официальные оцен�

ки исчезновения лесов в этих странах за 20 век завышены пример�

но в 3—5 раз. Повышение ценности природного ресурса не обяза�

тельно приводит к его неконтролируемому потреблению. Действия

фермеров из Мачакос являются примером общего феномена, по�

буждения создать регулируемое управление. 

Хотя масштаб глобальной проблемы таким образом несколько

снижается, в некоторых странах исчезновение леса происходит

очень быстро. На настоящий момент самые высокие темпы ежегод�

ной вырубки лесов — на Филиппинах (3,5 процента), в Сьерра�Лео�

не (3 процента) и в Таиланде (2,6 процента). Эти высокие темпы

могут быть результатом воздействия не непосредственно глобаль�

ного рынка, а его взаимодействия с местными институтами. Росс

(Ross, 2001) проводит глубокий анализ исчезновения леса в Таилан�

де, одной из новых глобализирующихся стран. Он показывает, как

по мере подорожания древесины государственные должностные ли�

ца сами подрывали институты, эффективно регулировавшие про�

мышленность. Таким способом они получали возможность получать

взятки — процесс, который он назвал «перехватом дохода». В Таи�

ланде снятие регулирования добычи леса проходило в контексте

общего развития, в Сьерра�Леоне уничтожение лесов проходило на

фоне общей несостоятельности государства. Как обсуждалось вы�

ше, эта несостоятельность во многом явилась результатом нерегу�

лируемой добычи алмазов группировками повстанцев. Оба случая

доказывают, что местные институты могут быть подорваны наличи�

ем ценных природных ресурсов, хотя этот эффект не является не�

избежным: у местных деятелей также есть стимул установить инсти�

туты регулирования ценных ресурсов, а эффект международной

торговли сам по себе может быть достаточно скромным. 

Хотя торговля тропической древесиной относительно мала

(см. вставку 4.2), есть предложения установить квоты или запреты,

чтобы бороться с исчезновением лесов (см. вставку 4.3). Но такие
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Вставка 4.2. Торговля тропической древесиной

При ближайшем рассмотрении международного рынка тропичес�

кой древесины (промышленные бревна, доски, древесные панели,

древесная масса и бумажная продукция) видно, что и на экспорт�

ных, и на импортных рынках доминируют развитые страны. Основ�

ными экспортерами лесопродуктов являются Северная Америка и

Западная Европа, которые в 1996 году экспортировали 35 и 39 про�

центов мировой промышленной древесины соответственно. Доля

экспорта развивающихся стран различна по разным группам про�

дуктов; в основном они фокусируются на бревнах и древесных па�

нелях (Продовольственная и сельскохозяйственная организация

Объединенных Наций (ФАО), 1999). Доля развивающихся стран в об�

щем импорте такова же, как и в экспорте, и сравнительно меньше —

в 1996 году она составляла 22 процента общего мирового импорта

(ФАО, 1999). Что касается доли экспорта в общем производстве, в 1996

году развивающиеся страны экспортировали 7 процентов бревен,

10 процентов досок и 39 процентов древесных панелей; остальное

было продано на местных рынках (ФАО, 1999). 

Относительно малая доля тропической древесины в международ�

ных торговых потоках дала Седья и Симпсону (Sedja and Simpson,

1999) сделать вывод, что дальнейшая либерализация торговли дере�

вом окажет очень скромное влияние на исчезновение лесов. Пандэй

и Уилер (Panday and Wheeler, 2000) анализируют воздействие поли�

тики структурных изменений в отношении древесной продукции

в 112 развивающихся странах с 1961 по 1998 год. Они находят, что,

хотя эта политика оказала сильное воздействие на импорт, экспорт,

производство и потребление древесных продуктов, общее влияние

на внутреннее производство бревен (как показателя использования

лесов) было близко к нулю. Если либерализация торговли приведет

к повышению цен на тропическую древесину, истребление лесов мо�

жет усилиться по мере роста выгодности вырубки (Von Amsberg, 1994,

Barbier and others 1995, Deacon, 1995). Более того, существует кос�

венный эффект вырубки лесов, помимо удаления деревьев и друго�

го урона, наносимого лесу во время лесозаготовки. Открытость

и улучшенный доступ к лесам облегчает использование земли под

сельское хозяйство и сбор древесины для отопления. Таким обра�

зом, общий эффект вырубки лесов может быть преуменьшен из�за

добавления к заготовке еще и добычи древесины для сельского хо�

зяйства. В отношении Филиппин Бойд, Хайд и Кротилла (Boyd, Hyde,

and Krotilla, 1991) находят, что снижение тарифов на древесную про�

дукцию усилит исчезновение лесов. Но все равно, основными при�

чинами являются недостатки политики в лесном секторе и плохое

распоряжение древесиной.
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Вставка 4.3. Использование торговых инструментов для решения
проблем окружающей среды не является наилучшим подходом

Хотя торговля тропическим деревом не является крупномасштабной,

и добыча древесины не является основной причиной исчезновения

лесов, для решения глобальной проблемы исчезновения лесов пред�

лагаются торговые ограничения на древесину. Такие ограничения

будут налагаться на ресурсоемкие товары, экспортируемые страна�

ми, в которых природное разнообразие находится под угрозой, и им�

портируемые странами, которым полезно это разнообразие. Кон�

венция ООН о международной торговле редкими видами диких

животных и растений (СИТЕС) является примером международного

соглашения в форме запрета на торговлю отдельными видами, на�

ходящимися под угрозой исчезновения, в том числе и некоторых

пород дерева. Предложения о введении дальнейших запретов на тор�

говлю тропической древесиной выдвигались странами—импортера�

ми древесины. Правительства Германии и Нидерландов установили

запреты на использование тропической древесины. В Австрии была

введена маркировка продукции. Нидерланды с 1995 года стали им�

портировать только правильно добытую древесину (Barbier and oth�

ers, 1994; Government of the Netherlands, 1991). Парламент Европей�

ского Союза предложил установить ежегодные квоты на импорт

твердых пород тропической древесины (Dean, 1995). 

Существующий запрет СИТЕС противоречив как политически, так

и концептуально. Булт и Кутен (Bulte and Kooten, 1999) делают вы�

вод, что он остановил снижение популяции слонов в Африке, а про�

должение торговли и браконьерства привели бы к их полному ис�

чезновению. Но некоторые африканские страны сейчас выращивают

стада слонов и критикуют конвенцию за то, что она не дает им по�

лучать доход от продажи слоновой кости, несмотря на их эффек�

тивное управление. 

Многие эксперты (Barbier and others, 1994; Swanson, 1995) кри�

тикуют такие торговые запреты, как СИТЕС: их сложно применять

(особенно длительное время), они повышают доходы от нелегаль�

ной торговли и не дают странам стимул внедрять эффективное уп�

равление ресурсами. Те же оговорки действуют и в случае с тропи�

ческой древесиной.

усилия будут безуспешны, если не будут являться частью междуна�

родного механизма, с помощью которого странам будут компенси�

роваться их усилия по поддержанию основных функций лесов —

разнообразия биосферы и выделения углерода. Улучшение внутрен�

них институтов будет более эффективным, если большинство про�

дукции будет поступать на местные рынки, если проблемы, связан�
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ные с исчезновением лесов, будут внутренними, и если неудачи по�

литического курса также будут внутренними. 

Таким образом, регулирование окружающей среды требует зна�

чительно больше усилий и ресурсов, чем простой целевой контроль

над несколькими загрязнителями. Может ли развитие регулирова�

ния не отставать от развития экономики, зависит от того, могут ли

институты регулирования окружающей среды развиваться быстрее,

чем общественные институты в целом. Данных на этот счет мало,

но собственные показатели Всемирного Банка насчет развития ин�

ститутов и политики дают некоторый повод для оптимизма (Wheeler,

2000). Даже общие показатели политики неточно соотносятся с эко�

номическим развитием; существует значительная разница на каж�

дом уровне доходов. Более того, политика в области окружающей

среды зачастую сильно превосходит общую политику, например

в Белизе, Бутане, Эквадоре, на Мальдивах и в Республике Сейшель�

ские Острова. Во всех этих странах природные ресурсы во многом

определяют доход от туризма. В таких условиях даже страны с низ�

ким общим уровнем эффективности политики оказываются способ�

ны сконцентрировать усилия для защиты самых важных качеств

окружающей среды (Wheeler, 2000). Это подкрепляет вывод о том,

что даже плохо управляемые общества могут усилить регулирова�

ние, когда урон окружающей среде явен, приносит сильные убытки

и сконцентрирован в нескольких точках. 

Глобальное потепление и другие транснациональные проблемы
окружающей среды

Обычно проблемы с окружающей средой (и загрязнение, и нелегаль�

ную торговлю биоресурсами) становится сложнее контролировать,

когда их эффекты распространяются и переходят границы юрисдик�

ции. Общественное достояние на местном уровне может эффективно

регулироваться политиками в отдельных странах. Общественное до�

стояние регионального и глобального значения часто требует между�

народной координации и договоров. Уже заключено более 200 мно�

госторонних соглашений по охране окружающей среды (МЕА). Их

результатом явилась некоторая форма глобализации в области окру�

жающей среды — растущая международная структура управления ок�

ружающей средой, отражающая весь спектр вопросов и интересов.
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Некоторые из этих соглашений регулируют торговлю или содержат

торговые условия. Во вставке 4.4 указываются те соглашения, которые

имеют значение для связи между окружающей средой и торговлей. 
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Вставка 4.4. Многосторонние соглашения по окружающей среде
с условиями о торговле

Конвенция ООН о международной торговле редкими видами
диких животных и растений (СИТЕС). Запрещает международную

коммерческую торговлю определенными видами. Также регулирует и

контролирует (путем использования разрешений, квот и других огра�

ничительных мер) торговлю другими видами, которые могут оказаться

под угрозой исчезновения. 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озо%

новый слой. Содержит список веществ, разрушающих озоновый слой,
и запрещает любую торговлю этими веществами между участниками со�
глашения и остальными странами. Сходные запреты могут быть уста�
новлены в отношении участников в качестве части процедуры санкций
за несоблюдение договора. Соглашение также предполагает установле�
ние запретов на импорт продуктов, изготовленных с помощью, но не
содержащих, веществ, разрушающих озоновый слой, — запрет, основан�
ный на методе производства. 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной пере%
возкой опасных отходов и их удалением. Разрешает участникам
экспорт опасных отходов только в другую страну, участвующую в согла�
шении, если она не запрещает их импорт и дает письменное согласие.
Участники не могут экспортировать или импортировать опасные отхо�
ды в страны, не участвующие в соглашении. Они также обязаны предот�
вращать импорт или экспорт опасных отходов, если у них есть причи�
ны полагать, что в точке назначения обращение с отходами будет
отрицательно сказываться на состоянии окружающей среды. 

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного
обоснованного согласия по отдельным опасным химическим ве%
ществам и пестицидам в международной торговле. Участники мо�
гут выбрать из согласованного списка химических веществ и пестици�
дов те вещества, которыми они не могут безопасно распоряжаться,
и, следовательно, не будут импортировать. Если имеет место торговля
контролируемыми веществами, необходимо следовать требованиям мар�
кировки и информирования. Решения, принятые сторонами, не долж�
ны затрагивать торговлю: если страна�участник решает не соглашаться
на импорт определенных веществ, она также должна остановить свое
производство этих веществ для внутреннего использования, а также их
импорт из любой не участвующей в соглашении страны.

Картахенский протокол о биологической безопасности. Огра�
ничивает импорт некоторых живых генетически измененных организ�
мов в качестве части процедуры контроля над рисками, по определению
сторон. В отношении живых генетически измененных организмов, со�
знательно помещенных в окружающую среду, следует проводить проце�
дуру предварительного уведомления и соглашения, а организмы, предназ�
наченные для использования в качестве пищи, корма или в производстве,
должны сопровождаться описывающей их документацией.
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Торговые ограничения — не лучший вариант защиты окружаю�

щей среды. Должны быть приняты меры по воздействию на основ�

ной источник проблемы — производство и потребление, а также

удаление опасных отходов независимо от того, участвуют ли эти

продукты в международной торговле. Когда политика одной стра�

ны в отношении производства или потребления вызывает кризисы

окружающей среды в других странах, такие, как кислотные дожди,

глобальное потепление и снижение природного многообразия, сле�

дует заключать многосторонние соглашения по окружающей среде

с целью облагать штрафами нежелательные выбросы или снабжать

средствами установление соответствующих технологий или инсти�

тутов. Только если этот подход не даст результата, есть теорети�

ческие основания использования торговой политики. Маркузен

(Markusen, 1975), Баумол и Оутс (Baumol and Oats, 1975, 1988) про�

демонстрировали, что в случае распространения загрязнения на тер�

ритории нескольких государств положение может быть улучшено

путем введения тарифов на товар, вызывающий загрязнение. Более

того, такие тарифы могут побудить страны участвовать и соблюдать

требования многосторонних соглашений по окружающей среде. Да�

же если некоторые страны, создающие проблемы для окружающей

среды, не вступают в эти соглашения, с помощью тарифов можно

избежать игнорирования соглашений через так называемую «утечку

загрязнения». Но такие тарифы должны быть установлены очень

точно, так как довольно много свидетельств того, что фабрики в раз�

вивающихся странах сильно различаются по своему воздействию

на окружающую среду (Wheeler and others, 1999). Вследствие этого

будет неэффективно устанавливать одинаковые тарифы на экспорт

всех фирм. Еще одной проблемой с тарифами, связанными с окру�

жающей средой, может быть их противоречие с установлениями

ГАТТ/ВТО (см. вставку 4.5). Возможный конфликт между много�

сторонними правилами торговли и многосторонней защитой окру�

жающей среды — один из наиболее спорных вопросов между за�

щитниками окружающей среды и сторонниками либерализации

торговли. 

Но принуждение развивающихся стран соответствовать стандар�

там окружающей среды на уровне стран ОЭСР путем торговых мер

будет являться злоупотреблением властью со стороны индустриаль�

ных стран. Тарифы будут формой налога на бедные страны, помо�

щью наоборот. Если богатые страны хотят, чтобы стандарты были
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Вставка 4.5. Всемирная Торговая Организация
и многосторонние соглашения по окружающей среде

Препятствуют ли правила ГАТТ/ВТО защите окружающей среды?
Это один из основных вопросов, касающихся взаимосвязи торговли

и окружающей среды. 

Согласно своему уставу, целью ВТО является «оптимальное исполь�

зование мировых ресурсов в соответствии с целью устойчивого раз�

вития», при этом «участники не хотят вмешиваться в национальную

или международную политику в отношении окружающей среды».

Группы защитников окружающей среды считают по�другому. Грин�

пис утверждает, что «применение правил ВТО затрудняет способность

правительств отвечать нуждам граждан в защите от угроз окружаю�

щей среде и здоровью». Они делают вывод, что «политика ВТО отка�

зывается признать, что... экосистема устанавливает фиксированные

границы количества ресурсов, которые могут потреблять люди… без

того, чтобы вызвать... экологическую катастрофу». Основой спора яв�

ляется возможный конфликт торговых мер в многосторонних согла�

шениях по окружающей среде и правил ГАТТ/ВТО. 

ВТО и МЕА. До сих пор между правилами ВТО и торговыми мера�

ми многосторонних соглашений по окружающей среде не возника�

ло разногласий. Но некоторые торговые меры могут привести к на�

рушениям основного правила ВТО о недопущении дискриминации

между участниками. Если участник ГАТТ/ВТО следует правилам мно�

гостороннего соглашения по окружающей среде, участником ко�

торой является, и применяет торговые санкции против другого уча�

стника ГАТТ/ВТО, не являющегося участником этого соглашения,

и при этом не применяет их против участников ГАТТ/ВТО, подпи�

савших соглашение, будет нарушено правило о недопущении дис�

криминации. 

ВТО видит потенциальный конфликт, но считает, что проблемы

вряд ли возникнут. ВТО считает, что в случае конфликта ее условий

разрешения споров будет достаточно, чтобы справиться с любой

проблемой. 

Неправительственные организации по защите окружающей сре�

ды боятся, что в случае столкновения свободная торговля может взять

верх над защитой окружающей среды. Всемирный Фонд Дикой При�

роды (WWF) поддерживает реформу ВТО, чтобы она могла «в пол�

ной мере уважать авторитет и правила международных соглашений

по сохранению и защите окружающей среды» и «ясно понимать пре�

делы своей юрисдикции в вопросах окружающей среды». Гринпис

требует, чтобы ВТО «удостоверилась, чтобы ее правила и решения

поддерживали, а не препятствовали целям и эффективному выпол�

нению многосторонних соглашений по окружающей среде».
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выше, чем устанавливаемые бедными странами, они должны побуж�

дать бедные страны к их принятию путем введения положительных

стимулов, а не использованием принуждения. 

Ситуация с химическими веществами, разрушающими озоно�

вый слой, показывает, что международное сообщество может

эффективно контролировать масштабное загрязнение, если вред

от него очевиден и широко распространен, и существуют финан�

совые ресурсы, которыми можно субсидировать снижение загряз�

нения в бедных странах. Эффективный контроль над хлорофлюо�

рокарбоном (CFC) по Монреальскому протоколу (см. вставку 4.4)

стал возможен благодаря относительной концентрированности

его источников, желанию стран ОЭСР субсидировать работы и на�

личию его заменителей. Сходные факторы позволили осуществле�

ние эффективных международных действий по изъятию свинца

из бензина. 

В случае более территориально разбросанных и длительных

проблем, таких, как устойчивые органические загрязнители (УОЗ)

и парниковые газы, международное сообщество еще не начало дей�

ствовать настолько эффективно. Международные переговоры по

удалению органических загрязнителей начались благодаря тому,

что правительства развивающихся стран осознали явный риск для

своего населения (Thornton, 2000). Что касается попыток контро�

ля парниковых газов, то до сих пор ряд факторов препятствовал

их проведению. Вред окружающей среде от парниковых газов еще

точно не установлен, вероятно он проявится в основном в бедных

странах и, скорее всего, будет иметь место в далеком будущем.

В то же время затраты на снижение парниковых газов выпадут

в основном на долю богатых стран, причем они достаточно высо�

ки, и проводить эти меры нужно уже сейчас. Если посмотреть на

семь крупнейших стран�производителей (на их долю приходится

70 процентов выброса СО2), то заметна значительная разница меж�

ду выбросом на душу населения в богатых странах, таких, как США,

и в бедных странах, как, например, в Индии (рис. 4.1).

Подход Киотского протокола к парниковым газам состоит

в том, чтобы богатые страны сами ставили себе задачи по сниже�

нию выбросов, что является позитивным шагом. Всемирный ин�

ститут общин (Global Commons Institute), неправительственная

организация, выступил с инновационным предложением, которое

позволит привлечь новых участников в программу снижения вы�
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бросов: оно состоит в том, чтобы согласовать общий уровень вы�

бросов к 2015 году, а затем пропорционально их распределить по

всему миру. На долю богатых стран придется меньший уровень

выбросов, чем их нынешний, а у бедных стран он, наоборот, бу�

дет выше настоящего. Тогда появится рынок квот выброса. Бед�

ные страны смогут получать доход от продажи части своих квот;

и у богатых, и у бедных стран появятся сильные стимулы вводить

меры по сохранению энергии, а у частной промышленности по�

явится стимул изобретать новые, более экологически чистые тех�

нологии. 

Сходные совместные международные действия положительно

оцениваются экспертами в свете глобальных экологических функ�

ций лесов — сохранения природного разнообразия и выделения уг�

лерода. В любом соглашении следует найти механизмы, которые

позволяли бы компенсировать функции лесов (Nordstroem and

Vaughan, 1999; Barbier, 2000). Это можно сделать двумя способами:

либо положиться на новые рынки услуг по охране окружающей сре�

ды (совместное осуществление, соглашения по биосфере и зачет

долгов), либо основать глобальную организацию по окружающей

среде, которая будет следить за тем, чтобы страны получали между�

народную компенсацию за дополнительные усилия, защищающие

или обеспечивающие глобальные блага окружающей среды (Barbier,
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2000). Однако пока конвенция по природному многообразию и меж�

дународное соглашение по лесам не получили полной международ�

ной поддержки. 

Рекомендации

Одной из отличительных черт третьей волны глобализации явля�

ется увеличение важности развивающихся стран в мировой эко�

номике. Будет естественно и желательно отразить эту ситуацию

во взаимоотношениях внутри международных институтов, таких,

как ВТО, Совет безопасности ООН, Всемирный банк и Международ�

ный валютный фонд. Положение с каждым институтом различное,

но общее заключается в том, что за пределами стран ОЭСР растет

экономическое взаимодействие, и важно, чтобы новые участники

мировой экономики имели соответствующий вес в системе, управ�

ляющей этими отношениями. 

Глобализация действительно ограничивает независимость наци�

ональных правительств в некоторых вопросах, но у правительств

есть большая степень свободы в управлении соотношением пото�

ков торговли, капитала и рабочей силы с одной стороны, и в управ�

лении национальной культурой и окружающей средой, с другой.

Торговля культурной продукцией должна пользоваться специальны�

ми льготами, содержащимися в правилах ВТО. Многие страны раз�

личными способами субсидируют культурные явления и сохране�

ние культурной индивидуальности; таким образом, глобализация

сочетается с поддержанием развивающейся культуры. 

Также многие страны и сообщества улучшают состояние окру�

жающей среды по мере усиления глобализации. Не следует забы�

вать, что быстрая индустриализация в новых глобализирующихся

странах будет увеличивать загрязнение, если оно не будет правильно

контролироваться. Состояние окружающей среды очень сильно раз�

личается в развитых и развивающихся странах, в том числе и сре�

ди успешно глобализирующихся стран. Таким образом, возможно

защитить окружающую среду региональными коллективными дей�

ствиями, но во многих регионах этого не делается. 

Глобальное потепление требует международных коллективных

действий. Существует много способов достичь нужного результата.

Подход протокола Киото состоит в том, что богатые страны сами
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должны устанавливать себе цели для снижения выбросов, и недав�

нее соглашение между европейскими странами и Японией о дейст�

виях по этому протоколу является положительным шагом. В буду�

щем очень важно включить в эту программу хотя бы все страны

Большой семерки. Всемирный институт общин (Global Commons

Institute), неправительственная организация, выступил с инноваци�

онным предложением. Оно состоит в том, чтобы согласовать общий

уровень выбросов к 2015 году, а затем пропорционально их распре�

делить по всему миру. На долю богатых стран придется меньший

уровень выбросов, чем их нынешний, а у бедных стран он, наобо�

рот, будет выше настоящего. Тогда появится рынок квот выброса.

Бедные страны смогут получать доход от продажи части своих квот;

и у богатых, и у бедных стран появятся серьезные стимулы вводить

меры по сохранению энергии, а у частной промышленности по�

явится стимул изобретать новые, более экологически чистые тех�

нологии. Одной из обнадеживающих сторон глобализации являет�

ся то, что такие инновационные идеи могут быстро получить

финансирование и поддержку.
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Г Л А В А  5

Программа
действий

С
1980 года мир стал интегрированным, как никогда ранее:

бедные страны с населением примерно в 3 миллиарда че�

ловек вышли на глобальные промышленные рынки. По ме�

ре того, как бедные люди в этих странах получают работу,

волна бедности и неравенства, охватывавшая мир, начи�

нает спадать. Пока этот процесс неустойчив. Около 2 миллиардов

людей живет в странах, не участвующих в глобализации. Необходи�

мы действия для укрепления и сохранения того, что может стать по�

воротным моментом истории. 

Благодаря мировой интеграции впервые в истории гражданское

общество стало способным вести глобальное обсуждение. Это созда�

ло возможность и необходимость проведения глобальных коллектив�

ных действий. Существует много нерешенных проблем, требующих

коллективных действий, и сама глобализация создает проблемы наря�

ду с процветанием. Развивающиеся страны разделились на более глоба�

лизированные, где бедность быстро исчезает, и менее глобализирован�

ные, где бедность растет. Быстрое развитие новых глобализирующихся

стран вызывает коренные изменения в их обществе и на некоторых

рынках бросает богатым странам вызов. Абсолютный спад во многих

отсталых странах является трагедией и для них самих, и для всего ми�

ра. Объединенный мир не может смириться с тем, что 2 миллиарда

людей исключены из общей перспективы благополучия. 

Беспокойство, связанное с глобализацией, само по себе является

глобальным феноменом. В нашем докладе мы подчеркнули некото�

рые связанные с глобализацией вопросы, вызывающие у людей тре�
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вогу. Большинство этих опасений вполне оправданно. Целью нашего

исследования является изучение последствий различных аспектов ин�

теграции, с двумя основными целями: помочь странам найти поли�

тические решения, снижающие риск, связанный с интеграцией, и по�

мочь им оценить все плюсы и минусы, чтобы они могли сделать

обоснованный выбор. Отправной точкой нашего исследования стало

то, что многие бедные страны решили стать более интегрированны�

ми в мировую экономику. Исследование сможет помочь им спроек�

тировать политику этой интеграции и даст информацию для обсуж�

дения. В этой главе мы сведем вместе все обсуждаемые нами вопросы. 

В следующем разделе мы приводим результаты нашего изучения

тех сторон глобализации, которые вызывают тревогу. Хотя мир инте�

грируется, он глубоко разделен: многие тревоги проистекают из кон�

кретного опыта различных стран. Мы по очереди рассматриваем

вопросы, беспокоящие менее глобализированные страны, новые гло�

бализирующиеся страны и богатые страны. Мы заканчиваем рассмот�

рением действительно глобальных вопросов. Иногда люди беспокоят�

ся о важных вещах, иногда нет. Некоторые отрицательные последствия

глобализации не привлекли достаточного внимания, а иные предпо�

лагавшиеся эффекты оказались совершенно незначительными. 

В последнем разделе мы предлагаем программу действий. Хотя

глобализация и создала проблемы, она также послужила средством

значительного повышения уровня жизни 3 миллиардов людей в но�

вых глобализирующихся странах. Действия, просто противодейст�

вующие глобализации, неоправданы, так как отнимают возможность

достичь благополучия у миллиардов бедных людей. Существуют и

менее кричащие способы решения действительно острых вопросов.

Некоторые изменения политики потребуют глобальных действий.

Другие зависят от конкретных действий правительств развивающих�

ся и богатых стран. И чтобы добиться изменений в такой политике,

надо предпринимать не глобальные акции, а действовать на нацио�

нальном уровне. 

Тревоги и их обоснованность

Вопросы, тревожащие наименее глобализированные страны 

Около 2 миллиардов людей живет в странах, которые слабо участ�

вуют в мировой экономике. Эти страны зависят от экспорта опре�
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деленных видов сырья и, как правило, переживают абсолютный эко�

номический упадок. 

Продолжительная экономическая изолированность. Ос�

новным поводом для беспокойства во многих странах является то,

что они могут отстать от остальных стран и не смогут выйти на гло�

бальные промышленные рынки даже в случае изменения своей

политики. Для части стран это беспокойство может оказаться из�

лишним, если они проведут коренные реформы политики и ин�

ститутов в полном соответствии с местными условиями. Простой

либерализации внешнеторговой политики, как правило, недоста�

точно для успеха на глобальных рынках. Должен быть улучшен

весь инвестиционный климат, от инфраструктуры до сопутствую�

щих институтов. 

Но для некоторых стран продолжительная экономическая отста�

лость станет суровой реальностью. Их географическое расположе�

ние может быть настолько неблагоприятным, что возможностей раз�

вития у них очень мало. Какие страны попадают в эту категорию,

неясно: процент удачных прогнозов экономистов по этому вопросу

не впечатляет. Обладатель Нобелевской премии Джеймс Мид пред�

сказывал в 1950�х годах, что Маврикий обречен на зависимость

от экспорта сахара, но в 1970�х он стал одной из наиболее быстро

растущих стран мира благодаря выходу на глобальный рынок одеж�

ды. Обладатель Нобелевской премии Гуннар Мюрдал в 1960�х ут�

верждал, что Индонезия не сможет развиваться; в 1980�х годах в этой

стране экспорт трудоемких продуктов привел к резкому повыше�

нию уровня жизни. Таким образом, нецелесообразно заранее спи�

сывать какие�либо страны со счетов; но также глупо и надеяться,

что все страны будут индустриализироваться. В отношении стран,

которые не проведут индустриализацию, глобальная задача — раз�

работать альтернативные программы развития и разрешить мигра�

цию в другие регионы. 

Несостоятельность государства. Некоторые правительства от�

сталых стран физически не могут обеспечить контроль над своей

территорией. Бедность, зависимость от экспорта сырья и экономи�

ческий спад являются значительными факторами риска, способными

вызвать внутренний вооруженный конфликт. У государства часто

не хватает возможностей для эффективного предоставления обще�

ственных услуг и регулирования окружающей среды. Результатом

может быть ухудшение социальных условий, как это произошло
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в Африке. Конфликты, бедность и недостатки развития человеческо�

го потенциала провоцируют друг друга. 

Вопросы, тревожащие новые глобализирующиеся страны

Около 3 миллиардов людей живет в странах, которые недавно успеш�

но вышли на глобальные промышленные рынки. Их экономики на�

ходятся на ранних стадиях быстрого роста, благодаря которому по�

вышается уровень жизни. Возможно, этот рост зависит от наличия

постоянного доступа на рынки стран ОЭСР. Но быстрый рост способен

вызвать напряжение в обществе и привести к ухудшению окружаю�

щей среды, заставляя и правительства, и гражданское общество раз�

рабатывать новые формы социальной и экологической защиты. 

Отсутствие доступа на рынки. Одной из основных причин

для беспокойства государственных деятелей в новых глобализиру�

ющихся странах является то, что им может быть закрыт доступ на

рынки богатых стран. У них давно появился стимул либерализи�

ровать экономику, и теперь, когда многие развивающиеся страны

двигаются в этом направлении, существует вполне обоснованное

опасение роста протекционизма в богатых странах. Если смотреть

в целом, торговая политика богатых стран относительно открыта,

но они защищают как раз те секторы экономики, в которых новые

глобализирующиеся страны обладают сравнительным преимуще�

ством. Развивающиеся страны протестуют против европейских сель�

скохозяйственных субсидий, антидемпинговых действий Соеди�

ненных Штатов Америки, проволочки со снятием ограничений на

торговлю текстильной продукцией и высоких тарифов на опреде�

ленные виды товаров, производимых в развивающихся странах. 

Частично это опасение о закрытии доступа на рынки связано

с растущей тенденцией включать в торговые соглашения институ�

циональные требования. Попытки установить стандарты труда и ок�

ружающей среды путем торговых санкций могут стать новой фор�

мой протекционизма. 

Подверженность прихотям зарубежных инвесторов. Мно�

гие новые глобализирующиеся страны стали открытыми для ино�

странных инвестиций одновременно с либерализацией внешней

торговли. Вполне разумно, чтобы оба процесса происходили од�

новременно. Значительная часть торговли товарами и услугами
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в сегодняшнем мире связана с производственными сетями и транс�

национальными корпорациями. Увеличение импорта и экспорта

происходит, как правило, именно в тех развивающихся странах,

которые получают значительные потоки ПИИ. Появление ТНК не

обязательно ослабляет правительства. По мере развития новых гло�

бализирующихся стран их правительственный сектор обычно рас�

тет как абсолютно, так и относительно всей экономической сис�

темы. Доля правительственных расходов в ВВП составляет всего

20 процентов в странах с низким и средним доходом и 30—50 про�

центов в богатых странах. 

Много страхов в развивающемся мире вызывают финансовые

и валютные кризисы, вызывающие значительные потери. Такие

страхи вполне обоснованны. Открытые экономические системы,

даже с хорошей финансовой основой, могут подвергаться эффек�

ту «заражения» кризисами, начавшимися где�то в другом месте.

И внутренние, и международные финансовые рынки подверже�

ны непредсказуемым бумам и спадам. Мы подчеркивали, что к пол�

ной финансовой открытости следует подходить с осторожнос�

тью. Мы поддерживаем стратегию таких стран, как Китай и Индия,

которые открыли доступ для ПИИ, при этом контролируя другие

потоки капитала. Также часть ПИИсможет поступать в банков�

ский сектор, укрепляя внутреннюю финансовую инфраструктуру.

Разрешение иностранным банкам предоставлять услуги отлича�

ется от освобождения перемещения капитала, хотя по мере рос�

та ПИИ в финансовые услуги становится все сложнее изолиро�

вать экономику от международного финансового рынка. Одной

хорошей финансовой основы недостаточно для того, чтобы убе�

речь страну от финансовых кризисов, но она, безусловно, в этом

помогает. 

Неконкурентоспособность. Новые глобализирующиеся стра�

ны боятся быть неконкурентоспособными. Типичная развивающаяся

страна вынуждена конкурировать с крупными корпорациями из бо�

гатых стран, устоявшихся рынков, таких, как Корея, и новых участ�

ников, в первую очередь Китая. Изучение фирм явно показывает,

что открытие экономики, как правило, ведет к закрытию части заво�

дов, и в открытой экономической системе оборот фирм будет вы�

ше. Но увеличится и количество новых фирм; заводы иностранных

фирм и национальных предпринимателей будут открываться, что�

бы использовать появившиеся возможности. Фирмы и регионы в раз�
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вивающемся мире могут быть конкурентоспособными; существует

много успешных примеров. 

Важной программой действий для развивающихся стран являет�

ся постоянное улучшение инвестиционного климата. Он включает

в себя регулирование открытия и ликвидации фирм, найма и уволь�

нения рабочих. Также в него входит инфраструктура (финансовые

услуги, телекоммуникации, порты и энергетика) и экономическое

управление (обеспечение исполнения контрактов, налогообложе�

ние и контроль над коррупцией). Мы подчеркивали, что развиваю�

щиеся страны могут использовать прямые иностранные инвести�

ции и международный рынок услуг для улучшения элементов

инвестиционного климата. Многие страны получили значительную

выгоду от прямых иностранных инвестиций в банковский сектор,

телекоммуникации и электроэнергию. 

Замена плохих рабочих мест на хорошие. Необходимость со�

здания хорошего инвестиционного климата для фирм, естественно,

порождает страх, что глобализация действует не в пользу работни�

ков и приведет к росту неравенства в развивающихся странах. Иссле�

дования показывают, что это не так. И либерализация торговли, и пря�

мые иностранные инвестиции, и эмиграция неквалифицированных

рабочих подняли заработную плату в южных регионах. В развиваю�

щихся странах, участвующих в глобализации, резко возрос доход на

душу населения, что привело к повышению уровня жизни. В бедных

странах интеграция не привела к «гонке вниз» в отношении заработ�

ной платы и условий труда. Наоборот, доходы и заработная плата вы�

росли, и вместе с ними улучшились и условия труда. Рост дохода се�

мьи — лучший способ снизить принудительный детский труд. 

Хотя интеграция поднимает заработную плату и в среднем, и для

многих конкретных областей занятости, несомненно, некоторые по�

терпят от нее убытки. Убытки владельцев капитала и рабочих в за�

щищенных отраслях промышленности очевидны, поэтому именно

они являются основными сторонниками протекционизма во всех

странах. Мы также отмечали, что в открытых экономических систе�

мах оборот фирм будет больше, что создаст временную безработи�

цу и трудности. Наконец, открытость экономики связана с ростом

доходов от образования. Эта более динамичная среда требует новых

видов социальной защиты. Для успешного проведения реформ мо�

жет потребоваться проведение единовременных выплат рабочим,

которые иначе понесут значительные убытки. Тщательно разрабо�
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танное страхование от безработицы и система выходных пособий

могут обеспечить защиту рабочих официального сектора в среде

с ускоренным появлением и исчезновением фирм. Но для самых бед�

ных слоев населения наиболее эффективны программы, требующие

самостоятельного участия, такие, как схема «еда за работу». Наконец,

и это может быть самым важным, сочетание открытости и высоко

образованной рабочей силы дает особенно хорошие результаты рос�

та уровня жизни и благосостояния людей. Таким образом, хорошая

образовательная система, предоставляющая возможности для всех,

необходима для успеха в этом глобализирующемся мире. 

Ухудшение окружающей среды. Быстрая индустриализация,

происходящая в новых глобализирующихся странах, может значи�

тельно увеличить загрязнение и истощение природных ресурсов. Но

этого можно избежать; например, качество воздуха во многих участ�

вующих в глобализации городах улучшается. Результат зависит от спо�

собности разработать эффективное регулирование. Экологическое

регулирование не надо рассматривать как нечто декоративное, задер�

живающее развитие, и соответствующие институты такого регулиро�

вания следовало вводить с опережением общего регулирования.. 

Социальное перемещение. Так как новые глобализирующиеся

страны развиваются очень быстро, в них происходят массивные вну�

тренние миграции из сельских районов в города. Часто экономичес�

кое развитие соседних стран происходит гораздо медленнее, поэто�

му происходит также и крупномасштабная иммиграция. Этот приток

увеличивает социальное и этническое разнообразие, что, в свою оче�

редь, может затруднить социальное сотрудничество. Существуют сви�

детельства того, что в этнически разнородных городах качество обще�

ственных услуг ниже. Но исследования показывают, что эта опасность

преувеличена. Этнически разнообразные общества не подвержены

крупномасштабным конфликтам более других. Быстрый рост дохо�

дов в новых глобализирующихся странах делает их общество более

устойчивым и безопасным. Несмотря на сложность сотрудничества,

у этнически разнообразных обществ есть значительные преимущест�

ва. В демократическом обществе разнообразие не оказывает отрица�

тельного влияния на общую экономическую картину. 

Международный дисбаланс влияния. Во время «холодной

войны» некоторые развивающиеся страны получали голос на меж�

дународной арене за счет сотрудничества с соперничающими сверх�

державами. В течение последнего десятилетия мир был более одно�
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полярным, чем на протяжении по меньшей мере столетия. Но при

современной схеме развития такое положение продлится недолго.

Частично в результате глобализации Китай и Индия развиваются на�

много быстрее, чем страны ОЭСР. В ближайшие десятилетия между�

народная экономика будет, скорее всего, многополярной, что, в свою

очередь, изменит структуру международного управления. 

Богатые страны тревожат иные проблемы

Глобализация может вызывать в богатых странах еще большее бес�

покойство, чем в бедных. Естественно, природа и основания этого

беспокойства совершенно отличны. 

Глобализация и терроризм. Неудивительно, что после атаки

на Всемирный Торговый Центр богатые страны стали опасаться, что

глобализация увеличила риск международного терроризма. Во мно�

гом это действительно так: террористические организации быстрее

воспользовались глобализацией, чем правительства смогли этому

противостоять. Принимая во внимание международную структуру

современного терроризма, изолированные друг от друга попытки

отдельных стран справиться с ним оказались неэффективными; борь�

ба с терроризмом стала глобальной задачей. Как и другие глобаль�

ные задачи, она недостаточно обеспечивалась. Международный тер�

роризм использовал не только слабость разрозненных национальных

усилий, но и безопасные пристанища в несостоятельных государст�

вах. Политика развития может сыграть важную роль в уничтожении

таких пристанищ. Экономическая слабость является основной при�

чиной несостоятельности государств, и экономическое развитие яв�

ляется необходимой частью восстановления любого государства. 

Глобализация и неравенство между богатыми странами.
Больше всего богатые страны боятся того, что глобализация может

привести к росту неравенства. Данные показывают, что прямые ино�

странные инвестиции, поступающие с севера на юг, и миграция с

юга на север повышают заработную плату на юге и снижают ее на

севере, при этом остальные факторы не меняются. Таким образом,

эти аспекты интеграции могут вести к равенству на юге и неравен�

ству на севере. 

В США неравенство значительно выросло, и вполне возможно, что

наряду с изменением в технологии и налоговой политике в этом сы�
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грала роль миграция. Большая разница в уровне неравенства между

одинаково включенными в процессы глобализации богатыми стра�

нами заставляет предположить, что здесь действуют иные, более важ�

ные факторы, нежели глобализация. 

Глобализация и перемещение рабочих мест на производ(
стве в страны с низкой заработной платой. Большинство раз�

витых стран в течение третьей волны глобализации уменьшили ко�

личество рабочих мест в производственном секторе. Частично это

стало результатом развития технологий — производство стало ме�

нее трудоемким, но во многих случаях рабочие места просто пере�

местились в страны с низким доходом. 

Наиболее вероятные последствия данного явления не безрабо�

тица или снижение заработной платы на производстве, а — переме�

щение рабочих мест из производственного сектора в сектор услуг.

Производство с высокой заработной платой не исчезнет. Производ�

ство в странах с высоким доходом обладает огромным конкурент�

ным преимуществом благодаря своей близости к основным рынкам.

Современная технология не снижает это преимущество, а, напро�

тив, увеличивает его. Новые технологии продаж, введенные Wal�Mart,

с ежедневным предоставлением поставщикам информации о ситуа�

ции на рынке, повышают важность быстрой поставки товаров. Ра�

бочие в богатых странах продолжат получать более высокую зара�

ботную плату, чем их коллеги в новых глобализирующихся странах,

просто потому, что находятся в нужном месте. 

Глобализация и единообразие. Если глобализация вынуждает

всех использовать одни и те же институты и проводить одну и ту же

политику, в Европе следует ожидать проявления тех же тенденций,

что обнаружили себя в США. Соединенные Штаты обладают самой

крупной и, в некоторых отношениях, самой успешной экономичес�

кой системой в мире, которая предоставляет миллионам бедных лю�

дей, в том числе и иммигрантам из развивающихся стран, возмож�

ность достичь благополучия. Но это не единственная модель успеха.

Экономики некоторых европейских и азиатских стран достигают

и даже превосходят американский уровень дохода на душу населе�

ния, при этом основываясь на совершенно другой политике и до�

стигая большего социального равенства. Например, Австрия, Бель�

гия, Дания, Норвегия и Япония обладают сравнительно открытыми

экономическими системами. Средний доход в них примерно равен

американскому, а неравенство значительно ниже. Путем сочетания
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благосостояния с равенством они ближе всех в мире подошли к унич�

тожению бедности. Граждане США и этих стран выбрали совершен�

но различные модели, каждая из которых работает. 

По мере интеграции обществ во многих аспектах, в культурном

отношении они становятся более разнообразными; шведский ди�

зайн, принесенный в Россию фирмой ИКЕА, сосуществует с русским

дизайном; индийские иммигранты и Макдоналдс ввезли куриное

жаркое (tikka) и гамбургеры в Британию, где они пользуются спро�

сом наравне с рыбой и жареным картофелем (fish and chips). Одна�

ко без политики, направленной на защиту местных культурных тра�

диций, глобализация может действительно привести к преобладанию

американской культуры. 

Глобальные проблемы

Растущее мировое неравенство. Широко распространена точка

зрения, что глобализация делает богатых богаче, а бедных беднее.

Это не так: уровень жизни быстро растет в тех бедных странах,

которые интегрируются с мировой экономикой. Как утверждал

Амартья Сен, следует обращать внимание на колеблющийся уро�

вень мирового неравенства, а не на его изменение. В течение ста

лет до 1980 года мировое неравенство увеличивалось; затем оно

стабилизировалось и может снижаться. Доиндустриальному миру

была свойственна большая степень равенства, но и большая бед�

ность в целом, и вернуться к такому положению не только невоз�

можно, но и нежелательно. Наоборот, положительные результаты

модернизации должны быть распространены повсеместно. Имен�

но это стало происходить после 1980 года: новые глобализирую�

щиеся страны догоняют богатые страны. Бедность свойственна в ос�

новном сельской местности; люди пользуются возможностями,

предоставляемыми им индустриализацией, и мигрируют из бедных

сельских районов в города, на первые ступени городской карьер�

ной лестницы. Но до сих пор страны с общим населением около

2 миллиардов человек не приняли значительного участия в глоба�

лизации и все сильнее отстают. 

Эта схема — развитие одних бедных стран и отставание других —

может быть изменена. Многие бедные страны могут участвовать

в глобализации и войти в группу, приближающуюся к богатым стра�
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нам. Но будет ошибкой предполагать, что все бедные страны смо�

гут интегрироваться в глобальное промышленное производство. Од�

на лишь либерализация внешней торговли и открытость инвести�

циям не смогут помочь людям там, где экономика стагнирует. Сама

по себе либерализация не решит проблемы нищеты. Для некоторых

отсталых на данный момент стран ключевой проблемой являются

слабые институты и политика. Для других стран характерны проб�

лемы, обусловленные особенностями географического положения:

изоляция или подверженность болезням. Хотя открытость и не при�

несет много пользы таким регионам, но их самоизоляция от миро�

вой экономики явно не привела к благополучию. 

В то время как экономическая глобализация не может оказать

положительного воздействия на эти регионы, это может сделать

социальная глобализация, основанная на общности людей, не раз�

деленной национальными границами. Она может явиться толчком

к глобальному решению проблем в таких областях, как управление,

здравоохранение и инфраструктура. 

Глобальное потепление. Экономическое развитие, являющееся

результатом глобализации, создает новые проблемы для окружаю�

щей среды, которые должны решаться на мировом уровне. Есть опа�

сения, что правительства не смогут действовать достаточно эффек�

тивно, чтобы ограничить выбросы парниковых газов и остановить

глобальное потепление. Ученые считают, что человеческая деятель�

ность привела к глобальному потеплению и что следует ожидать еще

больших климатических изменений, если не будут приняты коллек�

тивные меры. Источник проблемы ясен. На долю семи стран, так на�

зываемой «Энергетической семерки» (E7) приходится около 70 про�

центов мирового выброса СО2; США — с их 4 процентами населения

мира — выбрасывают около 25 процентов парниковых газов. Вто�

рой страной по этому параметру является Китай, за которым следу�

ют Европейский Союз, Российская Федерация, Япония, Индия и Бра�

зилия. По выбросу на душу населения Соединенные Штаты (20 тонн

на душу населения) намного обгоняют все другие страны. Выбросы

на душу населения в Китае, Бразилии и Индии намного меньше, чем

в развитых странах, и это неравенство должно приниматься в рас�

чет в любом международном соглашении с целью уменьшения вы�

бросов, вызывающих парниковый эффект. 

Глобализация и роль правительств, рабочей силы и ка(
питала. По мере интеграции страны в глобальную индустриаль�
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ную экономику роль правительства не уменьшается. Правительства

должны выполнять традиционные функции, такие, как развитие об�

разования, причем делать это на более высоком уровне, и к тому

же брать на себя новые заботы — социальную защиту и регулиро�

вание окружающей среды. В некоторых областях — в основном

в макроэкономической политике — пространство для маневра су�

жается. Но у правительств остаются большие возможности влиять

на размещение производства. Иногда правительства конкурируют

между собой, обещая субсидии для новых заводов в отраслях про�

мышленности, которым свойственны агломерирование и масштаб�

ное производство. Но это бессмысленно и поэтому правительства

стремятся кооперироваться, устанавливая такие правила, которые

снижают соблазн переманивать предприятия. 

Так как рабочим сложно взаимодействовать через националь�

ные границы, фирмы могут снизить влияние национальных про�

фессиональных союзов путем организации нескольких производ�

ств по разные стороны границы и в случае споров с союзами,

угрожая перемещать инвестиции между этими производствами. Это

может постепенно привести к установлению одинаковой заработ�

ной платы на производстве и в странах с высоким доходом, хотя

разница в заработной плате на производстве в принципе достаточ�

но устойчива. 

Такой быстрый подъем заработной платы в новых глобализиру�

ющихся странах свидетельствует о том, что для работников польза

от экономического роста больше, чем угроза от большей мобиль�

ности капитала. На рабочих местах, перемещенных в страны с низ�

ким доходом, платят меньше, чем на старых. Возможно, при этом

перемещении выигрывает капитал, так как рабочие в странах с низ�

ким доходом имеют меньший вес в отношениях с администрацией;

но в конечном счете выигрывают люди, покупающие товары по бе�

лее низким ценам. Хотя производственные рабочие места в странах

с низким доходом оплачиваются хуже, чем в богатых станах, их по�

ложение по отношению к другим рабочим местам в обществе луч�

ше. Большинство рабочих на производстве в странах с высоким

доходом по своему благосостоянию представляют нижний слой об�

щества. Наоборот, производственные рабочие в странах с низким

доходом зарабатывают намного больше среднего дохода по стране. 

Глобализация усиливает конкуренцию, и это ослабляет рыноч�

ную силу капитала. Из уменьшения разницы между стоимостью и це�
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ной следует, что сила национальных монополий и картелей снижа�

ется. Сейчас в мире нет адекватной регулирующей власти, которая

бы решала вопросы влияния на глобальном рынке. Как и с глобаль�

ным потеплением, это пример проблемы, опережающей глобаль�

ную политику. 

Построение единой мировой экономики: 
программа действий

Глобализация в последние годы явилась силой, уменьшавшей бедность.

Она помогла некоторым большим, но бедным странам сократить отрыв

от богатых. Но некоторые из тревог по поводу глобализации вполне

обоснованны: она могла быть более эффективной в отношении бедных

слоев населения, а ее отрицательные стороны могли быть смягчены.

В некоторых областях глобальная политика не успевает использовать

возможности для нейтрализации рисков. В нашем исследовании мы

предлагаем программу действий как на глобальном, так и на местном

уровне, которые заставят глобализацию работать лучше и помогать

людям и странам, выключенным из общемирового развития. В неко�

торой части наша программа совпадает с программой противников

глобализации, но она диаметрально противоположна национализму,

протекционизму и антииндустриальному романтизму. Мы выделяем

действия, которые помогут сделать глобализацию более плодотвор�

ной. Из них мы подчеркиваем семь, которые считаем особенно важ�

ными для принесения выгоды бедным. 

Участие в растущем глобальном рынке обычно положительно вли�

яет на экономическое развитие и повышение уровня жизни в разви�

вающихся странах. Но существуют значительные барьеры для тор�

говли, и первой областью действий является проведение «раунда

развития» переговоров в рамках ВТО. Этот раунд должен быть сфо�

кусирован в первую очередь на доступе на рынок. Богатые страны

поддерживают протекционистские барьеры как раз в тех областях,

в которых развивающиеся страны обладают сравнительным преиму�

ществом, и снижение этих барьеров принесло бы бедным странам

большую выгоду. Кроме того, развивающиеся страны получат выгоду

и от облегченного доступа на рынки друг друга — барьеры между ни�

ми еще выше, чем при доступе на рынки развитых стран. Эти улуч�

шения доступа лучше обговаривать в многосторонних переговорах. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

187

06_chap-5.qxd  15.09.2004  14:18  Page 187



У развивающихся стран есть хорошие аргументы в пользу того,

что торговые соглашения не должны устанавливать для бедных стран

стандарты окружающей среды или условий труда. Во всем мире об�

щины стараются поднять уровень жизни, улучшить условия труда и

состояние окружающей среды в своем городе, районе, деревне, и бо�

гатые страны могут поддерживать эти стремления. Но такая поддерж�

ка требует реальных ресурсов (подробнее см. ниже). Установление

торговых санкций в отношении стран, которые не соответствуют

стандартам условий труда и окружающей среды, принятым в разви�

тых странах, может отрицательно сказаться на уровне жизни бедных

слоев населения и по этой причине неконструктивно. Более того, есть

опасность, что торговые санкции, налагаемые за несоответствие этим

стандартам, станут новой формой протекционизма, который еще

больше ухудшит положение бедных. Мы полагаем, что торговые согла�

шения должны предоставлять странам свободу в выборе институцио�

нальных подходов в решении проблем окружающей среды, социаль�

ного обеспечения, сохранения культуры и других сфер. В странах,

включившихся в процессы глобализации, существует огромное раз�

нообразие культур и институтов, и экономическая интеграция долж�

на сохранить это разнообразие. 

Наше исследование показывает, что политика открытой внешней

торговли и инвестиций не может принести много пользы бедным

странам, если политика в других областях жизни будет неправиль�

ной. В течение последней волны глобализации добились успеха имен�

но те регионы развивающегося мира, которые создали хороший ин�

вестиционный климат, в котором фирмы, особенно малые, могут

открываться, процветать и расширяться. Таким образом, второй об�

ластью действий является улучшение инвестиционного климата в раз�

вивающихся странах. Здоровый инвестиционный климат не состоит

из налоговых льгот и субсидий для фирм. Это, скорее, среда доброт�

ного экономического управления, в рамках котрого ведется контроль

над коррупцией, хорошо функционирует бюрократический аппарат

и осуществляется регулирование, где исполняются договоры и предо�

ставлена защита прав собственности. Связь с другими рынками как

внутри страны, так и на международном уровне (через транспорт�

ную и телекоммуникационную инфраструктуру) является ключевым

элементом хорошего инвестиционного климата. Плохой инвестици�

онный климат имеет для сельского хозяйства и малых фирм еще

большие негативные последствия, чем для крупных предприятий. 
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Развитие хорошего инвестиционного климата — вопрос преиму�

щественно национальной и местной компетенции, когда в первую

очередь принимаются в расчет интересы малого предприниматель�

ства. Занятость в малых и средних фирмах в небольших городах и

сельской местности особенно важна для поднятия уровня жизни бед�

ных сельских слоев населения. Местные сообщества могут исполь�

зовать иностранные инвестиции и международный рынок услуг для

улучшения инвестиционного климата. Присутствие иностранных

банков на местном рынке укрепляет финансовую инфраструктуру.

При наличии правильных стимулов иностранные инвестиции могут

обеспечить энергоснабжение, портовую и телекоммуникационную

инфраструктуру и другие бизнес�услуги. 

Есть многочисленные примеры того, что интеграция с мировым

рынком поднимает доход от образования в различных типах стран

(и в богатых, и в бедных). Высокий доход от образования может

быть положительным эффектом, так как он поощряет домохозяйст�

ва вкладывать деньги в своих детей. Но он также подчеркивает важ�

ность хорошего предоставления услуг образования и здравоохра�

нения — третьего элемента нашей программы. Если у бедных людей

практически нет доступа к этим услугам, им будет очень сложно по�

лучить выгоду от общего экономического роста, являющегося ре�

зультатом интеграции. Если социальные службы развиты плохо, то

глобализация может привести к росту неравенства внутри страны

и тому, что множество людей останется за чертой бедности. В но�

вых глобализирующихся развивающихся странах в целом улучши�

лась доступность образования — особенно начального — и пони�

зилась детская смертность, что дает возможность предположить, что

многие регионы сделали дополнительные вложения в социальные

службы, что и дало возможность бедным людям получить пользу от

общего развития. Сочетание качественного образования для бедных

людей и хорошего инвестиционного климата является обязатель�

ным условием для того, чтобы дать бедным людям возможность уча�

ствовать в расширяющейся экономике. Следует также закреплять

права собственности и управление ими таким образом, чтобы бед�

ные люди сами могли принимать важные для себя решения. 

Хотя интеграция, по общему правилу, является силой, положи�

тельно влияющей на экономический рост и повышение уровня жиз�

ни в развивающихся странах, некоторые от нее проигрывают, осо�

бенно в первое время. Это происходит и в бедных, и в богатых
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странах. Изучение фирм показывает, что значительная часть выго�

ды от открытой внешней торговли и инвестиций происходит за счет

«оборота» заводов — менее эффективные исчезают, появляются и

расширяются новые. Вместе с этим увеличивается и «оборот» рын�

ка рабочей силы — возможно, в этом основная причина противо�

речивости глобализации. В среднем она поднимает заработную пла�

ту и в богатых, и в бедных странах, но для некоторых она связана

с потерями. Таким образом, четвертой областью действий является

обеспечение социальной защиты, привязанной к более динамично�

му рынку рабочей силы, свойственному открытой экономике. Это

важно и для того, чтобы помочь отдельным рабочим, которые в пер�

вое время окажутся в проигрыше, и для создания прочной социаль�

ной основы, благодаря которой домашние хозяйства — особенно

малообеспеченные — будут чувствовать себя уверенно, когда будут

идти на риск занимаясь предпринимательством. Мы пытаемся опре�

делить, какие реформы будут эффективны в относительно богатой

стране для рабочих официального сектора, а какие — в бедных стра�

нах для большого количества бедных рабочих в теневой экономике

и в сельском хозяйстве. Если не будет создана действенная система

социальной защиты, многие люди будут нести потери, и сама необ�

ходимость интеграции окажется сомнительной. 

Пятым компонентом нашей программы действий является боль�

ший объем лучше управляемой иностранной помощи. Помощь долж�

на быть направлена на решение ряда проблем. Судя по имеющимся

данным, реакция частных инвесторов — как внутренних, так и за�

рубежных — на проведение реформ по улучшению инвестиционно�

го климата и по укреплению социальных служб в странах с низким

доходом, как правило происходит с известной задержкой. Именно

в в такой ситуации крупномасштабная помощь может очень сильно

повлиять на развитие и повышение уровня жизни. Итак, хотя созда�

ние инвестиционной среды и является национальным вопросом,

мир может оказать финансовую поддержку странам, проходящим

стадию сложных изменений. Поддержка реформирующихся стран

с низким доходом — как на национальном, так и на местном уров�

не — является основной функцией помощи. Другой функцией явля�

ется решение специфических — связанных с географией и здраво�

охранением — проблем отсталых стран и групп населения. Мы

подчеркиваем, что некоторые регионы сталкиваются со сложными

географическими проблемами, и одна только реформа политики не
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принесет им много пользы. Помощь должна быть направлена на ис�

следование и разработку медицинских и сельскохозяйственных тех�

нологий, которые смогут изменить положение в странах, страдаю�

щих от таких проблем, как малярия. Кроме разработки, нужна также

помощь в предоставлении медицинских новшеств тем, кто в них

нуждается. 

Шестой областью действий является реструктуризация долгов.

Это тоже род помощи, но мы не хотим, чтобы наши рекомендации

затерялись в общих призывах к увеличению помощи. Многие отста�

лые страны, особенно в Африке, обременены излишними долгами.

Снижение долгового бремени этих стран будет одним из факторов,

которые позволят им участвовать в глобализации. Реструктуризация

долгов особенно полезна в сочетании с реформами экономической

политики (улучшение инвестиционного климата и социальных

служб). Особенно значителен будет ее результат в странах с доброт�

ной политикой повышения уровня жизни, как в инициативе HIPC.

Важно включить реструктуризацию долгов в общий контекст ино�

странной помощи отсталым странам. Она должна идти не за счет

общего объема помощи (в этом случае ее ценность будет минималь�

на), но скорее должна его дополнять. 

Шесть областей политических действий, которые мы выделили,

относятся в основном к экономической сфере и нацелены на по�

вышение дохода и уровня жизни бедных людей. Наше исследование

также рассматривает ряд внеэкономических сфер — власть, культу�

ра, окружающая среда — и влияние на них глобализации. Мы выде�

лили ряд конкретных действий, которые помогут снизить риск и за�

траты, связанные с глобализацией. Седьмой областью действий,

которую следует отметить, является важность решения проблемы

париковых газов и глобального потепления. Ученые сходятся во мне�

нии, что именно человеческая деятельность ведет к климатическим

изменениям и что следует ожидать катастрофического глобального

потепления, если не будут приняты коллективные меры по исправ�

лению положения. Это одна из тех областей, в которых на данный

момент ощущается недостаточность глобального сотрудничества.

Это одна из тех глобальных проблем, которые, если они не будут

разрешены, особенно тяжело отразятся на бедных странах и бед�

ных людях. 

Снижение стоимости коммуникаций, информации и транспорта,

благодаря которому стала возможна глобализация, уже не будет по�

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

191

06_chap-5.qxd  15.09.2004  14:18  Page 191



вернуто вспять, но состоявшееся снижение торговых и инвестици�

онных барьеров может быть утрачено, если возобладают настрое�

ния протекционизма и национализма — как это случилось в 1930�х

годах. Но протекционизм и национализм будут разрушительной по

воздействию реакцией на проблемы, создаваемые глобализацией.

Проблемы действительно существуют, но с ними можно справиться.

Найти разумные ответы на обоснованные опасения по поводу гло�

бализации можно и не жертвуя при этом тем потенциалом глобаль�

ной экономической интеграции, который надо поставить на службу

бедным странам и малообеспеченным людям. Многие бедные люди

выигрывают от глобализации. Задача в том, чтобы включить макси�

мальное число людей в этот процесс, а не возвращаться к замкнуто�

сти и национализму 1930�х годов.
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