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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД – 2020:  
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Прошло 100 лет (с учетом количества дней в лунном месяце) с тех пор, когда обвал акций 
крупнейших компаний на мировых биржах стал началом Великой Депрессии 1929-1933 гг. 
Фондовые рынки – это своеобразная лакмусовая бумага, проявляющая изменения в мире. 
События тех лет выявили неспособность рынка поддерживать политэкономическое равновесие 
в долгосрочном периоде и неизбежность мировых циклических кризисов. О начале нового 
глобального цикла свидетельствуют события на мировых фондовых рынках в начале 2020 года. 

Поводом для начала современного мирового кризиса стал COVID-19, разразившийся в 
конце 2019 года в Китае и распространившийся по всему миру, связанному нитями глобальной 
мобильности населения. Но повод - не является причиной.

Цель исследования – выявить предпосылки, причины и последствия современного 
глобального циклического перехода. Основная причина кроется в обостряющихся противоречиях, 
сдерживающих реализацию достижений новых технологий, рожденных информационной 
революцией в конце XX века.

Методологической основой исследования являются основные положения научного наследия 
и эволюционные изменения теории цикличности и кризисов в новых условиях; использованы 
методы наблюдения, единства исторического и логического, сравнения и экстраполяции. 

Результаты исследования прослеживаются в следующем. Динамичное экономическое 
равновесие определяется сбалансированностью всей системы ресурсного обеспечения: 
информационного, социального, экологического, духовного, материального. Нарушения в 
системе проявляются в циклических спадах. В этом аспекте Казахстан остается в числе наиболее 
уязвимых стран, что обусловлено рядом объективных и субъективных факторов.

Ключевые слова: глобальный циклический переход, COVID-19, система противоречий, 
цифровая трансформация, причины и особенности современной рецессии. 
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Global cyclic transition – 2020: theory and methodology

100 years have passed (taking into account the number of days in the lunar month) since the col-
lapse of the largest companies stocks on world exchanges marked the beginning of the Great Depression 
(1929-1933). Stock markets are a kind of litmus paper showing changes in the world. The events of those 
years revealed the inability of the market to maintain a political economic equilibrium in the long run and 
the inevitability of world cyclical crises. The beginning of a new cycle is evidenced by the events of the 
beginning of 2020 in global stock markets.

The reason for the beginning of the modern world crisis was COVID-19, which erupted at the end of 
2019 in China and spread throughout the world, connected by the threads of global population mobility. 
But that is not the reason.

The purpose of the study is to identify the prerequisites, causes and consequences of the modern 
global cyclic transition. The main reason lies in the escalating contradictions that hinder the implementa-
tion of the new technologies achievements born by the information revolution in the end of 20th century.

The methodological basis of the study is the main provisions of the scientific heritage and evolution-
ary changes in the theory of cyclicality and crises; observation, unity of historical and logical, comparison 
and extrapolation methods used.

The results of the study can be traced in the following. Dynamic economic equilibrium is determined 
by the balance of the resource support system: informational, social, environmental, spiritual, material. 
Disturbances in the system are manifested in cyclical recessions. In this aspect, Kazakhstan remains 
among the most vulnerable countries, due to a number of objective and subjective factors.

Key words: COVID-19, new economic cycle, digital transformation, features of the modern reces-
sion, sustainable development.
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Жаһандық циклдік ауысу – 2020: теория мен әдістемесі 

Әлемдік биржалардағы ірі компаниялар акцияларының құлдырауы 1929-1933 жылдардағы 
Ұлы депрессияның бастауы болғаннан бері 100 жыл өтті (ай күнтізбесі бойынша). Қор биржаларын 
әлемдегі өзгерістерді көрсететін лакмус қағазы ретінде қарастыруға болады. Сол жылдардағы 
оқиғалар нарықтың ұзақ мерзімді перспективада саяси экономикалық тепе-теңдікті сақтай 
алмайтындығын және әлемдік циклдік дағдарыстардың болмай қалмайтындығын көрсетті. Жаңа 
жаһандық циклдің басталуы 2020 жылдың басында әлемдік қор нарықтарындағы оқиғалардан 
көрінеді.

Қазіргі әлемдік дағдарыстың басталуының себебі – Қытайда 2019 жылдың аяғында пайда 
болған және халықтың жаһандық ұтқырлығымен байланысты бүкіл әлемге таралған COVID-19. 

Зерттеудің мақсаты қазіргі заманғы жаһандық циклдік ауысудың алғышарттарын, себептері 
мен салдарын анықтау. Негізгі себеп – ХХ ғасырдың соңындағы ақпараттық революциядан 
туындаған жаңа технологиялардың жетістіктерін жүзеге асыруға кедергі келтіретін қарама-
қайшылықтар.

Зерттеудің әдіснамалық негізі – ғылыми мұраның негізгі ережелері және жаңа жағдайдағы 
дағдарыс пен циклдар теориясының эволюциялық өзгерістері. Зерттеу барысында бақылау, 
тарихи және логикалық бірлік, салыстыру мен экстраполяция әдістері қолданылды.

Зерттеу нәтижелері келесідей: динамикалық экономикалық тепе-теңдік ресурстық қамта-
масыз етудің бүкіл жүйесінің балансымен анықталады: ақпараттық, әлеуметтік, экологиялық, 
рухани, материалдық. Жүйедегі бұзушылықтар циклдік құлдырауда көрінеді. Бұл аспект бойынша 
Қазақстан бірқатар объективті және субъективті факторларға байланысты ең осал елдердің 
қатарында қалып отыр.

Түйін сөздер: жаһандық циклдік ауысу, COVID-19, қарама-қайшылықтар жүйесі, сандық 
түрлендіру, қазіргі құлдырау себептері мен сипаттамалары.

введение 

Происходящие в мире процессы требуют ос-
мысления, выявления причинно-следственных 
связей и поиска решения возникающих проблем. 
Неожиданная рецессия, взорванная небывалым 
глобальным карантином из-за COVID-19, про-
гнозировалась учеными и экспертами ещё во 
время экономического спада в первом десяти-
летии текущего века. При этом оценивалась как 
начало нового циклического перехода к новому 
экономико-технологическому укладу. По опре-
делению классика: эпохи отличаются не тем, что 
производят, а тем, как производят, т.е. способом 
производства. При этом смена способа произ-
водства во все времена происходила болезненно 
для общества, т.к. сопровождалась сокращени-
ем и потерей доходов, накалом протестных на-
строений, политическими и военными распрями 
между государствами и внутри стран. 

По высказыванию международного эксперта, 
главного экономиста Saxo Bank Стина якобсена: 
Глобальный «бычий» рынок 2009–2020 годов, 
самый долгий в истории, только что скончался 
от коронавируса. Вспышка коронавируса запу-
стила три макроэкономических процесса: это 
глобальный удар по спросу, глобальный удар по 
предложению и нефтяная война, сбившая цены 

до многомесячных минимумов (якобсен, 2020). 
Но эти явления, на наш взгляд, лишь то, что про-
является на поверхности происходящих глубин-
ных процессов. Современный экономический 
кризис порожден действием закона неравномер-
ного развития стран, обострением конкурентной 
борьбы между ними за ресурсы, за рынки влия-
ния. Внутри национальных экономик также обо-
стряются противоречия между необходимостью 
обновления технологий и устоявшимися форма-
ми организации, позволяющими получать при-
быль «здесь и сейчас» без новых инвестиций. 
Кроме того, как правило, в период преобразо-
ваний обостряется борьба за сферы влияния, за 
государственные субсидии. 

Возможно, новый вирус использован как 
«спусковой крючок» для толчка кризисным про-
явлениям, при этом «технично» сдерживаются 
социальные протесты, вызванные безработицей 
и снижением доходов. В любом случае вирус 
провел тест на способность современного миро-
вого сообщества соответствовать всем законам 
Природы и Человечества. 

Таким образом, COVID-19 даёт возможность 
рынкам совершить созидательное разрушение. 
Историческая закономерность: циклическое 
уничтожение старых технологий ради внедре-
ния новых проявляется в современных услови-
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ях в предоставлении миру шанса для цифровой 
трансформации. можно полагать, что открыва-
ются возможности для технологической транс-
формации в соответствии с условиями информа-
ционной революции, прежде всего, к созданию 
глобальной модели цифровой экономики. 

Особенность современного циклического пе-
рехода в том, что возникла своеобразная модель, 
в которой в самой низшей точке длинной волны 
переплелись все обострившиеся противоречия 
человечества: экономические, политические, де-
мографические, социальные, экологические. 

Методология

Очевидно, чтобы понять сущность предпо-
сылок и причин современного системного кри-
зиса, необходимо осознать, что истоки познания 
кроются в научном наследии классиков и по-
следующих школ, в проявлении исследованных 
ими процессов в низшей фазе современного 
циклического перехода. Наиболее значимыми, 
на наш взгляд, являются фундаментальные тру-
ды К. маркса (теория кризисов) В. Кондратьева 
(теория циклических волн), Т. мальтуса (теория 
народонаселения), В. Вернадского (теория ноос-
феры). 

Теория кризисов наиболее системно пред-
ставлена в трудах К. маркса. В конце XVIII века 
писал о неизбежности циклических спадов и 
обновления структуры капитала, подчеркивая, 
что средний срок, в течение которого обновля-
ется машинное оборудование, является одним из 
важных моментов для объяснения многолетнего 
цикла, через которое проходит промышленное 
развитие (маркс, 1946). История подтвердила 
этот тезис циклическими переходами в периоды 
смены моделей Индустрии. 

Научно-методологический вклад в теорию 
цикличности внес русский ученый В. Кондра-
тьев, разработав теорию длинных, средних и 
коротких волн, которая представляет фундамен-
тальную основу исследования происходящих в 
мире явлений в природе, экономике и обществе 
в период к. XX – н. XXI веков: разрушительных 
наводнений, масштабных лесных пожаров, зем-
летрясений и цунами, рецессий 1970-2020гг., 
пандемии-2019, социальных взрывов (цветные 
революции) (Кондратьев, 1922; 2002). 

В теории народонаселения особое значение 
имеет подход немецкого священника Т. мальту-
са, выявившего закономерную связь между ро-
стом населения и продуктами. Главная гипотеза 
исследования «Очерк о законе народонаселе-

ния» заключалась в утверждении, что производ-
ство продуктов питания растет в арифметиче-
ской пропорции, а население – в геометрической 
(удваиваясь каждые двадцать пять лет). Недоста-
точный рост производства продуктов питания  
Т. мальтус связывал с действием «закона убы-
вающего плодородия». «Избыток» населения 
устраняется, по мнению исследователя, в ходе 
войн, эпидемий и стихийных бедствий (Malthus, 
1978; мальтус, 2007). В научном сообществе те-
орию мальтуса оценивают неоднозначно, одни 
исследователи признают ее как античеловечную, 
считая, что Человек изобретателен и всегда на-
ходит решение возникающих проблем (Charbit, 
2009). Другие считают, что в ней есть резон, что 
в отдельных странах прогноз мальтуса в целом 
подтверждается (Kaplan, 2008). На наш взгляд, 
ошибка мальтуса в том, что он не видел роли 
распределения созданных продуктов между раз-
личными социальными группами населения. 
Кроме того, он не мог предвидеть, что рынок XX 
столетия в результате погони за доходами приве-
дет к перепроизводству продуктов и воссоздаст 
общество «всеобщего потребления» в развитых 
странах. Но его заслуга в видении ограниченно-
сти и убывании природных ресурсов. 

Теория экологии – наиболее молодое научное 
направление. На наш взгляд, наиболее системны 
исследования русского ученого В. Вернадского 
– основателя концепции ноосферы, природной 
среды обитания человечества, в которой аккуму-
лируются силы природы и человека. Согласно 
теории В. Вернадского, природным истоком жиз-
ни человека является солнечная энергия, которая 
превращается в биохимическую энергию живого 
вещества, сконцентрированного в природных бо-
гатствах. Вполне естественно создается биосфера 
для жизни и развития человека, которая обеспечи-
вает обратные связи от природы к обществу. Ре-
акция этой среды зависит от поведения человека, 
от того, насколько он деликатен по отношению к 
природе (Вернадский, 1960). 

Ещё в середине прошлого века ученые и 
представители мирового экологического сооб-
щества, выступая на международных форумах 
предупреждали об угрожающих явлениях и тен-
денциях, которые получают планетарный мас-
штаб и могут иметь необратимые последствия 
для судеб всего человечества (медоуз, 1972). 
Активизируется и общественность, протестуя 
против бездействия власти в решении экологи-
ческих проблем (Тунберг, 2020).

К сожалению, в современных теориях «усколь-
зает» видение глубинных причин, порождающих 
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кризисы XXI века. Так, российский экономист  
Ю. якунин отмечал: «Современные экономи-
ческие теории не могут дать ответ на ключевые 
вопросы настоящего. Эти ответы приходится ис-
кать в методологических подходах прошлого» 
(якунин, 2005). Отмечая высокую научную цен-
ность теории капитала и цикличности экономи-
ческих кризисов маркса, С.С. Дзарасов подчер-
кивает: «Критическое отношение к его наследию 
вполне естественно. Но главное его научное до-
стоинство, на мой взгляд, не столько в осужде-
нии капитализма,…. а в разработке совершенно 
особой методологии научного анализа…именно 
эта «жемчужина» марксовой системы доказа-
тельств осталась за пределами западного мыш-
ления (Дзарасов, 2004). Западные исследователи 
разрабатывают теории развития современного 
общества, интерпретируя методологию маркса, 
по прежнему не признавая ее фундаменталь-
ность. К примеру, теория «общества всеобщего 
потребления» (Веблен, 2011; Гелбрейт, 1976) в 
значительной мере способствовала развитию по-
требительской активности рынка, приводя к пе-
репроизводству устаревающих продуктов, пере-
насыщению рынка товаров.

Рассмотрим логику спиралевидного вос-
хождения циклов. Человечество периодически 
переживает политические, экономические и со-
циальные потрясения, затем постепенно пере-
страивает технико-экономические отношения, 
выходя на новый цикл развития. При этом вновь 
накапливаются внутренние противоречия обще-
ственных отношений, которые частично разре-
шаются в очередных кризисных фазах. мир пе-
режил множество экономических кризисов, с тех 
пор как начал переход к индустриальной систе-
ме. Самые тяжелые кризисы разразились перед 
первой и второй мировыми войнами. Великая 
Депрессия 1929-1933 гг. выявила относитель-
ную верность либеральной теории «неведомой 
руки рынка», которая не справилась с обострив-
шимися противоречиями между ростом объемов 
производства ради удовлетворения потребности 
капитала в самовозрастании и способностью 
рынка «поглощать» чрезмерное предложение. 
В этот исторический период выявились так на-
зываемые «провалы рынка», требующие госу-
дарственного регулирования и поиска гибких 
инструментов влияния на динамическое равно-
весие. В периоды, когда государство как аппа-
рат управления оказывается неспособным обе-
спечить эффективное действие экономических 
регуляторов, рождаются агрессивные силы, на-
целенные на насильственное изъятие ресурсов и 

доходов. Пример тому германский фашизм, раз-
вязавший мировые войны. Эта закономерность 
принуждает думать о возможных последствиях 
современного глобального кризиса, который 
прогнозируется международными экспертами 
как глубокий, масштабный и реактивный. Вме-
сте с тем, учитывая то, что в начале XXI века 
Россия, Китай, Иран, КНР укрепили ядерную 
мощь, разумно полагать, что не проявится былая 
закономерность. В этой связи, следует уточнить 
содержание понятий «кризис» и «рецессия». 

Кризис, на наш взгляд, завершается рас-
падом системы. Например, кризис начала XIX 
века завершился Первой мировой войной, рас-
падом капиталистического мира, Великой соци-
алистической революцией и созданием Страны 
Советов. Кризис 1929-1933 годов привел к Ве-
ликой отечественной войне и распаду Европы 
на капиталистический и социалистический мир, 
затем распаду колониальной системы. Все по-
нижательные волны циклов – это рецессии, из 
которых экономика стран постепенно выходила 
на фазу оживления и подъема. Поэтому У. мит-
чель считал, что термин «кризис» является не-
удачным определением для обозначения одной 
из фаз цикла (митчель, 1930).

Что касается характеристики происходящих 
в мире событий в современный период, то они 
образуют системный кризис, поскольку охваты-
вают политику, экономику, демографию, эколо-
гию. Так или иначе, как писал В.И Ленин в нача-
ле прошлого века, характеризуя высшую стадию 
капитализма: раздел мира завершен, идет борь-
ба за передел. Поиск новых ресурсов, борьба за 
рынки влияния, в том числе, и за рынки внедре-
ния информационных технологий становится 
мотивом для разжигания противостояния в меж-
государственной политике, что негативно отра-
жается на жизнедеятельности Человека.

Возможно, новый вирус лишь инструмент 
политики власти, использованный как тормоз-
ной механизм для снижения назревшего нака-
ла политэкономических противоречий в мире. 
Сдерживаются социальные протесты, возмож-
ные из-за экономического спада, безработицы 
и снижения доходов. Но главная причина со-
зидательного разрушения – это необходимость 
перехода к новому технологическому укладу, 
который в силу особенностей информационных 
технологий предполагает глобальные масштабы 
внедрения. Постепенное и поэтапное обновле-
ние технологий в разных странах, отраслях, как 
это было при переходе к предыдущим техноло-
гическим укладам, противоречит природе циф-
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ровой экономики. Создание масштабных плат-
форм и большой базы данных – вот главная цель 
цифровизации. С этим, вероятно, и связаны ра-
дикальные методы очищения от традиционных 
технологий и создания условий для обновления, 
принуждающие мир пережить происходящие со-
бытия. 

Что особенного происходит в мире с начала 
XXI века?

В системе межгосударственных отноше-
ний главным остается противоречие между 
желанием «сильных» стран утверждать моно-
полярность и стремлением стран не западного 
мира к самостоятельности и безопасности. Че-
ловечество в конце прошлого века оказалось в 
однополярном мире: социалистический полюс, 
противостоящий капиталистической системе и 
сдерживавший попытки утверждения ее гегемо-
ном мира, трансформировался в новую систему, 
в которой ядром экономики стал тоже капитал. 
Однако страны постсоциализма на первых эта-
пах формирования рыночных отношений и соз-
дания национального капитала не представляли 
собой ни часть капиталистического сообщества, 
ни противовес в балансе сил стран Запада и Вос-
тока. А для транснационального капитала они 
стали представлять интерес как сфера политэко-
номического влияния. Природа капитала такова, 
что технологии, рожденные его интересом, не 
знают территориальных и идеологических гра-
ниц и проникают во все страны мира, укрепляя и 
втягивая их экономику в свой оборот. 

Информационная революция привела к от-
носительному выравниванию уровня техноло-
гического развития Запада и динамично раз-
вивающихся рынков Востока, вызвав всплеск 
глобализации. Интернет товаров, создание 
криптовалюты, мобильность рынка капитала и 
труда, знаний, идей стали проявлением нового 
этапа межгосударственной интеграции. Созда-
ние Евросоюза – высшая форма объединения 
стран. Однако уже первые десятилетия XXI века 
отличаются тенденциями деглобализации и из-
менением расклада сил на карте мира. British 
exit, выход Украины из СНГ, а также цветные 
революции арабских странах, социальные про-
тесты в европейских странах – все это прояв-
ления противоречий между странами и внутри 
стран. Лидерство стран Востока в технологиче-
ских разработках усиливают амбициозные при-
тязания и международную конкуренцию. Эти 
процессы усиливают раскачивание маятника и 
увеличения амплитуды колебания, приводящего 

к нарушению равновесия в политэкономическом 
обустройстве мира.

Современная мировая циклическая рецес-
сия – 2020 назревала с конца прошлого столетия, 
проявляясь фрагментарно как энергетический 
(1973-1975 гг), финансовый (1996-1997 гг. и 
2007-2009 гг.) кризисы. Эксперты, аналитики ут-
верждали, что эти кризисы лишь предвестники 
глобальной экономической рецессии. 

Примечательно, что импульс энергетическо-
му кризису 1973-1975 гг. дало решение арабских 
стран-членов OPEC и присоединившихся афри-
канских стран: (Египта и Сирии) о повышении 
цен  на нефть в знак протеста против политики 
США и стран западной Европы, поддерживав-
ших Израиль в конфликте с Египтом и Сирией. 
В 1974 году цена нефти марки Brent выросла с 
3-х до 12 долларов США. Экономика развитых 
стран вынуждена была сокращать ресурсоза-
тратное производство и увеличивать инвестиции 
в разработки и внедрение новых технологий. 
Больше всего в этом преуспела япония. 

Поводом рецессии 1996-1998 гг. был банков-
ский коллапс, разразившийся в странах Тихоо-
кеанского региона и последующий спад произ-
водства во всех регионах мира; соответственно 
снизились спрос и цены на энергоносители. 
Поскольку в этот период активно разворачива-
лись межгосударственная экономическая инте-
грация и транснационализация капитала, кризис 
проецировался на все страны мира. Наиболее 
болезненно отразился на экономике стран раз-
вивающегося рынка, в том числе, Казахстана, 
т.к. произошёл отток иностранного капитала, 
всплеск девальвации и инфляции, безработица, 
бюджетный коллапс. Страны оказались на грани 
дефолта, поскольку сократились валютные до-
ходы недропользователей, иссякали средства на 
погашение внешнего долга страны. 

Поводом рецессии 2007-2009 гг. стал бум на 
ипотечном рынке США и последующие невоз-
враты кредитов, сокращение финансирования, 
спад экономики, инфляция, сокращение спроса 
на нефть. Финансово-экономический кризис в 
США, от валюты которой зависит вся мировая 
экономика, втянул все страны в кредитную дол-
ларовую зависимость, доводя их до грани долго-
вой ямы. 

Поводом для начала мировой рецессии 2020, 
как было отмечено выше, стал карантин из-за ви-
руса COVID-19, распространившийся по всему 
миру, связанному нитями глобальной мобиль-
ности населения. Вирус проявил внутренние 
противоречия глобализации. С одной стороны, 



9

м. Тулегенова

вирус, «благодаря» мобильности населения бы-
стро охватил все страны мира. С другой – вы-
нудил всех закрыть границы, оградиться и вести 
политику «каждый за себя» (Великобритания во-
время предприняла EXIT). 

Проследив разнообразие поводов, толчков 
состоявшихся кризисов, логично перейти к во-
просу: что же является причиной, обуславли-
вающей периодические мировые рецессии. 
Очевидно, что повод – это не причина, а лишь 
взрыв накопившихся внутренних противоречий, 
не разрешавшихся в большей мере из-за неуме-
ния или нежелания органов государственного 
управления предвидеть риски и предпринимать 
упреждающие меры. 

Известно, что общественное устройство лю-
бой страны включает множество институтов, в 
их ряду: государство, политика, социум, ресур-
сы, идеология, культура, духовные ценности 
нации и т.д. В условиях рынка материальной 
основой системы является такой институт как 
«деньги», соответственно - денежные отноше-
ния. С начала внедрения системы машин и по-
явлением денег как капитал, денежный интерес, 
жажда обогащения становятся главным регуля-
тором всей системы общественных отношений. 
Чем больше возможностей обогащения порож-
дают новые технологии, тем активнее «рабо-
тает» капитал, стремясь к самовозрастанию. 
Рождение финансового капитала привело к воз-
можности «делания денег из воздуха». В сфере 
обращения через фондовые биржи путем спе-
кулятивных операций возрастают цены акций 
и облигаций. При этом деньги обесцениваются. 
Причина в том, что деньги – зеркало мира реаль-
ных товаров. Если количество денег возрастает 
(в ответ на рост цен эмиссия растет) без соответ-
ствующего обеспечения производства реальных 
товаров, то эти «лишние» деньги образуют сво-
еобразный пузырь, который обязательно лопнет. 
Повод найдется: ценовой сговор на нефтяном 
рынке, пандемия, разжигание войны. В совре-
менных условиях, когда атомное оружие есть 
не только у США, вероятность войны, наверно, 
минимальна. Китай демонстрирует «восточную 
тонкость» грамотного выхода из ловушки фон-
дового рынка, скупив бросовые акции американ-
ских и европейских иностранных компаний. Так, 
Китай провел тихую национализацию капитала 
иностранных инвесторов, доходы на который 
пополняли богатство олигархов других стран. 
При этом все законы рынка были соблюдены. 
Однако ответная реакция Запада непредсказу-
ема. Пока они воюют с вирусом. Но реальный 

передел рынков начался.
Очевидно, избежать рецессии не удастся ни 

одной стране, видимо он принудит всех к цифро-
вой трансформации, приведет к сокращению ин-
вестиций и производства на старых технологиях. 

 
Каковы последствия современного глобаль-

ного кризиса?
Прежде всего, в экономической сфере. Ка-

рантин: «оставайтесь дома» привел к приоста-
новке производства, сокращению денежных по-
токов почти во всех странах мира. На мировом 
рынке в конце первого квартала цена на нефть 
«обвалилась» до минусового уровня. Периоди-
чески происходит незначительный рост цены, но 
пока не закрепился. Волатильность сохраняется. 
Возможно, соглашение с ОПЕК нормализует си-
туацию, хотя бы на среднесрочный период.

В начале апреля 2020 года мВФ сообщил о 
том, что в мировой экономике спад достиг 30%, 
по оценке ВТО мировой товарооборот в 2020 году 
сократится на 32%, по прогнозам мОТ в мире  
195 млн. населения окажутся безработными. 

При этом, происходит перераспределение 
крупных активов. Китай демонстрирует «вос-
точную тонкость» грамотного выхода из ло-
вушки фондового рынка, скупив бросовые ак-
ции американских и европейских иностранных 
компаний. Фонд Саудовской Аравии выкупил  
4 нефтегазовые компании, вложив более 1,5 млрд. 
долларов США. Так, страны с высоким уровнем 
накоплений резервной валюты проводят тихую 
национализацию капитала иностранных инве-
сторов, «разворачивая» потоки доходов в нацио-
нальную экономику. При этом все законы рынка 
соблюдаются.

В этой ситуации странам с неустойчивой, не-
сбалансированной экономикой с сырьевой зави-
симостью предстоит пережить глубокий кризис 
и очередную приватизацию с участием капитала 
«стойких» стран. 

В политической сфере. В мире изменил-
ся расклад сил и обострились противоречия: 
противостояние Север-Юг дополнилось векто-
ром Запад-Восток. В Азиатско-Тихоокеанском, 
арабском, ближневосточном регионах эконо-
мика новых отраслей стала развиваться более 
высокими темпами, в сравнении с Европой и 
США, что отразилось на активности этих рын-
ков и усилении конкуренции на мировых рын-
ках. В этой ситуации США, позиционирующие 
себя единственным «регулятором» мирового 
рынка, периодически разжигают локальные во-
йны в регионах.
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В условиях карантина государственный аппа-
рат всех стран борется с COVID-19, параллельно 
решает проблемы здравоохранения, слабые зве-
нья которой выявил вирус. Активизируется по-
литика перераспределения денежных потоков, 
попытки поддержать бизнес, смягчая налоговое 
и долговое бремя; а также - стимулировать спрос, 
увеличивая расходы на социальные выплаты. 
Создает временные рабочие места. Карантин 
ограничивает социальные протесты рамками 
социальных сетей. Вирус принуждает вывести 
межгосударственные распри «в тень» и усилить 
регуляторные функции в целях сглаживания ин-
фляционных всплесков. 

Пожалуй, самым трудным будет решение 
проблем безопасности жизни общества. История 
свидетельствует о том, что в кризисные периоды 
обостряется криминальная обстановка.

В современном кризисе значительную силу 
в раскачивании маятника мирового устройства 
представляют демография, социальная среда и 
экология.

Демографический взрыв во второй полови-
не XX века привел к высокой плотности насе-
ления в крупных агломерациях, к дисбалансу 
в возрастной структуре населения, к межгосу-
дарственной миграции населения и бюджет-
ному коллапсу во многих странах. Карантин 
ограничил мобильность населения. Некоторые 
эксперты полагали, что вирус призван решить в 
какой-то мере проблему перенаселения, сокра-
щения численности экономически неактивного 
населения, но «черный» прогноз, к счастью, не 
оправдался… 

Социальная среда, охваченная информаци-
онными сетями, оказалась «единым коммуника-
ционным целым». Но вместе с тем, сетевая зави-
симость большинства подрастающего поколения 
постепенно ведет к зомбированию, ориенти-
руя жизненный выбор на виртуальные игровые 
сценарии, избавляя от когнитивных нагрузок и 
желания получать информацию, а не глубокие 
знания. Отсюда болезненная психология и ду-
ховность. Вирус «встряхнул» сознание людей, 
показав, что может поразить и бедных, и бога-
тых, правителей и простых людей, что главная 
ценность – это здоровье и жизнь, а не алчность и 
азарт, ни беспечность и праздность. 

Экология не «выдерживает» чрезмерного 
давления роста потребления и истощения при-
родных ресурсов, загрязнения окружающей 
среды, «господства» Человека над Природой. 
Вирус, заметно «очистив» (хотя бы временно) 
природную среду благодаря сокращению вред-

ных выбросов транспорта и производства, по-
казал человечеству: что оно теряет в погоне за 
изобилием товаров и что может получить от нее 
при разумном определении своих приоритетов.

По завершению карантина экономику всех 
стран мира ожидает резкий экономический спад 
в крупном бизнесе, банкротство многих предпри-
ятий малого и среднего бизнеса (туризм, рестора-
ны, торговые, обслуживающие, культурно-досу-
говые и др. предприятия), безработица, инфляция, 
девальвация всех национальных валют. Таким 
образом, вирус дал возможность рынкам «со-
вершить созидательное разрушение». можно 
полагать, что открываются возможности для тех-
нологической трансформации в соответствии с 
условиями информационной революции, прежде 
всего, к созданию модели цифровой экономики.

Заключение

Историческая логика смены экономико-
технологических укладов подвела мир к гло-
бальной цифровой трансформации. Цифровые 
технологии имеют значительный эффект при 
условии создания масштабной платформы базы 
больших данных, охватывающей все государ-
ства и сферы жизнедеятельности. Это означа-
ет, что цифровые технологии не могут давать 
эффект, если будут развиваться фрагментарно, 
локально (подобно тому, как функции сотовой 
связи ограничены, если телефонами обладает 
ограниченный круг пользователей). Следова-
тельно, страны, отстающие в глобальной циф-
ровизации, создают барьер для достижения 
цели и смысла начавшегося процесса, выгод-
ного для транснационального капитала. Она 
требует утилизации устаревающих технологий 
в большинстве стран мира, определяющих пер-
спективы будущей экономики. 

Современный циклический переход отлича-
ется не только глобальным охватом всех сфер 
человеческой деятельности, требованием уско-
рения цифровой трансформации, но и радикаль-
ным изменением сознания и психологии пове-
дения Человека, Общества, Государства. Более 
адаптированными в этом процессе являются 
представители молодого поколения, незагружен-
ные историческим наследием знаний и умений. 
К сожалению, в этой обстановке возрастает цен-
ность не столько знаний, сколько информации. 
И здесь высока ответственность гуманитарного 
просвещения и образования за формирование 
полноценной личности, развития культуры и ду-
ховности нации.
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Текущая рецессия особенно болезненна для 
стран, зависимых от экспорта природных ре-
сурсов и импорта готовой продукции, в част-
ности, для Казахстана. Колебания на внешних 
рынках вызывают отток действующего зару-
бежного капитала и инвестиций на крупных со-
вместных предприятиях. Снижение экспортных 
цен на нефть (соответственно и на все природ-
ные ресурсы), сокращение оборотного капита-
ла предприятий, резкое падение производства, 
банкротство малого и среднего бизнеса ведут 
к бюджетному коллапсу. Девальвация взлетает, 
следом инфляция, безработица, банковский кри-
зис (В Китае и развитых странах девальвация 
пока не наблюдается). Степень подверженности 
и уязвимости экономики любой страны тести-
рует эффективность системы государственного 
регулирования, управленческого менеджмента 
на всех уровнях власти, зрелость социального 
капитала, отраслевую пропорциональность на-
ционального капитала. 

Казахстан как страна с обширной террито-
рией, богатая природными ресурсами, высоко-
грамотным населением представляет высокий 
интерес для транснационального капитала и За-
пада, и Востока. Две огромные граничащие стра-
ны с юга и с севера – Россия и Китай являются 
партнерами и инвесторами. Однако, уповая на 
добрые намерения соседей, следует укреплять 
собственные позиции. К сожалению, за чет-
верть века независимого развития страна так и 
не создала диверсифицированную экономику (в 
70-е годы прошлого столетия япония (через 20 
лет после колониальной зависимости) вышла на 
позицию третьей страны мира). Государствен-
ные программы периодически напоминают об 
упущенных возможностях и намерениях ис-
править ошибки прошлого с целью достижения 
единственно важной цели – повышения благо-
состояния населения. В результате реализации 
принятых программ и миллиардных бюджетных 
инвестиций достигается рост лишь номиналь-
ных доходов страны и населения. Повышение 
цен и тарифов не позволяет достичь роста ре-
ального ВВП и доходов населения. Экономика 
по-прежнему сохраняет низкотехнологический 

характер с сырьевым направлением. Более того, 
казахстанская экономика постепенно обретает 
модель иммитированного развития. 

На фоне номинального экономического ро-
ста растет доля населения с высокой задолжен-
ностью по кредитам. Агрессивная кредитная по-
литика банков втягивает население в долговую 
зависимость. При этом многие банки не соблю-
дают пруденциональные нормативы: в кредит-
ном портфеле 50-70% «невозвраты». Долговое 
бремя населения с низкой кредитоспособностью 
является причиной психологического срыва, со-
циальных протестов, семейных неурядиц. 

Ухудшается социальная среда: наметился 
рост подросткового суицида в (6-место в мире) и 
в возрасте от 35 до 50 лет (в большинстве случаев 
из-за низкой платежеспособности по кредитам).

Безусловно, назрела потребность в реальном 
внедрении новых информационных технологий. 
Главным и ведущим индикатором цифровой 
трансформации является система образования. 
Попытки использования цифровых технологий 
в обучающий процесс во время карантина CO-
VID-19 проявили ограниченные возможности 
казахстанской сети.

Что касается производственного сектора 
экономики, то для перехода к цифровой модели 
развития у Казахстана есть одно преимущество: 
нет необходимости в утилизации устаревшего 
крупного производства, поскольку Индустрию 
2.0, созданную в советскую эпоху, разрушили, а 
Индустрию 3.0 так и не создали. Есть возмож-
ность создавать цифровую экономику «с нуля», 
и вероятно, с участием иностранного капитала. 
К сожалению, не наблюдается активного при-
влечения финансовых ресурсов акционеров 
крупных компаний для инвестиций в цифровую 
трансформацию отечественной экономики. Це-
лесообразно было бы, на наш взгляд, создать 
альянс инвесторов, разработчиков и крупных 
пользователей цифровых технологий. 

К сожалению, переход всех сфер жизнеде-
ятельности казахстанского общества на уда-
ленный формат показал относительно низкий 
уровень готовности страны для перехода к циф-
ровой экономике.
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