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ПЕРЕХОДНЫЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

"Возможно, лучший способ развития учреждений — 
это их инвестирование”.

1. Глобализация экономики.
Оперативные рамки рынков, как физических, так и финансовых, соответ

ствуют глобальной экономике, где интернационализация капитала влечет за со
бой процесс (сначала можно рассматривать его как капитал — деньги в рамках 
внешней торговли), который, развиваясь, приводит к экспорту капиталов и пос
ледующей интернационализации капитала — денег, и который в наши дни за
вершается интернационализацией производственного капитала. На глобальном 
рынке два значительных феномена, как то: интернационализация конкуренции 
и интернационализация торговли сосуществуют в процессе, направленном на 
глобализированную, или мировую торговлю между предприятиями.

2. Мировые цены.
Мировая цена это факт, который играет неоценимую роль в эволюции 

рыночных процессов, что наблюдается в сфере сырья (а также готовой 
продукции, потребительских товаров и продуктов высокой технологии).

Сбыт, финансирование и рефинансирование — это методы, требующие 
от экономических агентов строжайшей дисциплины, наблюдаемой на ми
ровом уровне, которую можно выразить двумя словами: “конкурентоспо
собность” и “рентабельность”. Выход на мировой уровень подводит под об
щий стандарт как продукцию, так и методы реализации и финансирова
ния, учитывая, безусловно, соответствующие характеристики и условия.

С другой стороны применение Генерального соглашения по тарифам и 
торговле (ГАТТ) привело к существенному росту конкурентоспособности 
товаров и увеличению спроса на инструменты управления рисками. Миро
вая торговля организация обеспечила юридическую и физическую базу в 
многосторонней коммерческой системе. В свою очередь, господин Фишлер 
в своей “Белой книге” к вопросу о присоединении стран Центральной и 
Восточной Европы к Европейскому Союзу, предложил реализацию перво
го процесса распределения сообщества.

3. Рынки в условиях переходной экономики.
Развитие рыночной экономики обусловлено созданием рынков, пред

приятий, ориентированных на них, и наличием финансовых учреждений, 
которые, опираясь на взаимодействия производителей и потребителей, 
направляют и координируют процесс принятия решений по вопросам про
изводства и инвестирования. Без всякого сомнения, необходимо, чтобы 
правительства стран переходного периода руководили и контролировали 
реориентацию экономической деятельности с целью установления рынков 
и улучшения их эффективности. Создание таких рынков представляет со
бой относительно несложный процесс. Который отталкивается от одного 
существенного обстоятельства — правительства должны снизить уровень 
контроля над ценами с их стороны, сделками к обменам валют.

Есть предприятия (как государственные, так и частные), чье развитие 
сложнее, нежели сам процесс либерализации рынков, в котором они задей
ствованы, поскольку эти фирмы вынуждены принимать коммерческие ме
тоды, апробированы уже новыми частными организациями, вне зависимос
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ти от их (методов) эффективности. Чтобы использовать новые возможнос
ти, появляющиеся ввиду либерализации рынка, необходимо, чтобы те 
предприятия, которые принадлежали к системе плановой экономики, при
обрели необходимые способности и стимулы, чтобы приспособиться к но
вому экономическому окружению.

Чтобы задействовать рыночные силы и чтобы предприятие приносили 
доход, важно, наличие эффективного управления со стороны корпораций, 
которое должно сопровождаться приемлемыми рынками приватизации и 
сокращением монополистических практик.

В настоящее время, целый ряд переходных экономик характеризуется 
существенным ростом развития. Возможно, главным вопросом станет: как 
долго продержится начальный рост и какие средства необходимы для дос
тижения быстрого роста на средний и длительный срок. Известно, что для 
поддержания роста потребуются значительные инвестиции в предприятие 
и оборудование, наряду с введением инноваций, технологий и новых мето
дик управления бизнесом. Однако, инвестирование само по себе не являет
ся основополагающим фактором для роста, т.к. принимая во внимание 
опыт, накопленный за период существования плановой системы, отметим, 
что рост также требует инициативы со стороны предпринимателей, адми
нистраторов и работников, разумеется, при наличии эффективных инвес
тиций и конкуренции.

4. Фазы переходных экономик.
Первая фаза переходных экономик была предопределена критериями 

либерализации, приватизации и макроэкономической стабильности. Новая 
фаза перехода требует создание и консолидацию учреждений, политик, 
практических разработок, которые привели бы к хорошему функциониро
ванию рыночной экономики, к необходимым инвестициям, поддерживаю
щим ее рост.

Так же нельзя недооценивать полную информированность о состоянии 
экономики и кредитоспособность при замене малоэффективных видов дея
тельности.

Прогресс при реализации переходной экономики в большей степени за
висит от применения соответствующих политик, другими словами, от за
действования различных уровней реформы, нежели от начальных условий 
данного государства. В этом смысле, 1997 стал годом глобального экономи
ческого роста (около 1,5 — 2,0 %), притормозив упадническую тенденцию 
последних лет; когда 11 хозяйств из 26 подняли свой уровень на 4,0 %.

Мы находимся в новой стадии развивающейся реформы, чьи прежние 
цели либерализации и стабилизации были заменены на реструктурализа- 
цию и рост.

В основном, различаются следующие фундаментальные моменты пере
ходного периода:

• Участие частного сектора в экономической деятельности, чья доля 
постепенно увеличивается.

• Большой процент приватизации
• Видоизмененная либерализация
• Компетентная политика, направленная на последующую совместную 

деятельность.
• Банковские реформы, которые затрагивают малоразвитые структуры 

на протяжении начального экспериментального периода.
• Банковская реструктурализация. Система, подверженная процессам 

де-капитализации, и которая требует принятия интернациональных рас
четных стандартов.

• Фондовые биржи и небанковские финансовые организации представ
ляют собой наименее развитый сектор в таких государствах. Проблемы с
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которыми они сталкиваются, типичны для всей сферы деятельности и раз
личаются единственно по своей важности. Ресурсы в основном незначи
тельны и с существенной долей задолженностей.

5. Финансовый сектор в переходных экономиках.
Финансовые учреждения практически не существовали в прежней систе

ме, что подтверждает тот факт, что для полного соответствия нужно время, 
средства, оснащение и возможности, которые в своей совокупности представ
ляют адекватный образ. В свою очередь правительства должны разработать 
основные правила для защиты своих финансов и интересов клиентов. Таким 
образом, подобные регулирования и их применение составляют значитель
ную часть так называемых учредительных инфраструктур.

Вне зависимости от стадии перехода, финансовый сектор характеризует
ся наличием единого мнения в государствах по следующим вопросам: а) ук
репление и консолидация торговых банковских систем; 6) введение стандар
тов интернациональных банковских систем; в) улучшение регулирования и 
контроля.

В некоторых государствах наблюдается тенденция прилагать больше 
усилий, чем в других для устранения слабых сторон в работе финансовых 
посредников ввиду банкротства или других причин.

Полученное содействие от интернациональных финансовых организа
ций позволило Центральным банкам укрепить учредительную способность 
для введения новых стандартов регулирования. Не сразу, но уже наблюда
ется большая информированность среди банков, инвестиционных компа
ний и промышленных предприятий.

6. Финансовый опыт в странах переходного периода в Восточной 
Европе.

Некоторые правительства начали разработки нормативов, направлен
ных на регулирование финансовых рынков. Наиболее развитые из них соз
дали такие рынки, как Будапештский фьючерсный рынок (Венгрия), Вар
шавская товарная биржа (Польша), фьючерсные и опционные рынки Мар- 
фури и Бухареста (Румыния).

На протяжении 1995 года в Российской Федерации появились различ
ные финансовые рынки: Московская центральная фондовая биржа, кото
рая в 1992г. заключала контракты по валютным сделкам; Московская то
варная биржа, которая заключала единичные фьючерсные контракты 
(зерновые, сахар); Санкт-Петербургская товарная и фондовая биржа; Са
ратовская фондовая биржа; Сибирская фондовая биржа и др.

С другой стороны, некоторые правительства занимались развитием би
полярной структуры, схожей с уже существующей в США, т.е. одна орга
низация отвечает за регулирование товарных рынков, а другая — за непос
редственно финансовые рынки. Кроме того, следует отметить, что двой
ственное законодательство не благоприятствует становлению финансовых 
рынков. Тем не менее, некоторые государства требуют большей поддержки 
и либерализации, чтобы негоциировать финансовые инструменты.

Последующие годы будут иметь огромное значение для достижения бу
дущего развития переходных экономик. Характер рыночной экономики 
будет зависеть от политик и практических разработок, применяемых не
посредственно государствами. Должна будет существовать более значи
тельная внешняя контрибуция, как политическая поддержка или как под
держка инвестиционная, иа интернациональном уровне.

Университет, в силу своих возможностей должен и может играть ак
тивную роль в работе над переподготовкой кадров, распространению соот
ветствующих культурных и инновационных аспектов, которые послужат 
паилучшему функционированию реформ и максимальному благосостоя
нию общества.
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