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В статье рассмотрены две попытки США ввести в обращение в странах Латин-
ской Америки доллар — в начале и в конце XX столетия. По мнению автора, прак-
тика долларизации рассматривалась США как альтернатива валютной интеграции 
на равноправной основе по модели Европейского союза. Изучены побудительные 
мотивы обращения к политике долларизации, политико-экономические причины 
неустойчивости этой модели и ее закономерного краха как в период Первой миро-
вой войны, так и в начале XXI в. 
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Разразившийся во второй половине 2008 г. мировой финансово-
экономический кризис вернул в центр общественно-политических дискус-
сий проблематику регулирования международных финансовых рынков, 
конкуренции национальных валют и создания «зон валютной стабильно-
сти». Но для политико-экономических исследований эта тематика всегда 
оставалась актуальной. Проблема реформы «международной финансовой 
архитектуры» стала одной из наиболее популярных тем для ведущих ми-
ровых экспертов в области финансов со второй половины 1990-х годов. 
Еще в 1995 г. известный экономист Дж.Сакс выступил за создание специ-
ального международного суда, полномочного проводить процедуру бан-
кротства крупнейших финансовых институтов1. В 1998 г. Нобелевский 
лауреат по экономике П.Кругман в серии работ отмечает необходимость 
переосмысления либеральными экономистами традиционной антипатии к 
контролю над утечкой капиталов с национальных рынков2. Американский 
экономист Г.Кауфман высказался за учреждение единого всемирного орга-
на, обладающего правом контролировать финансовые рынки и международ-
ные финансовые институты3. Специалист по международным финансам 
(США) Дж.Гартен в то же время выдвинул не оригинальную, но заигравшую 
после азиатского и российского финансовых кризисов новыми красками идею 
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всемирного центрального банка с правом выпуска общемировой валюты. В 
обсуждении перспектив радикальных перемен в мировых финансах приня-
ли участие также американский политолог и экономист Б.Эйхенгрин4* и 
один из руководителей Международного валютного фонда (МВФ) 
С.Фишер5**. Особенностью периода конца XX в. стало лишь то, что впер-
вые после создания летом 1944 г. в Бреттон-Вудсе Всемирного банка и МВФ 
такие масштабные идеи обсуждались не на страницах теоретических журналов, 
а в широкой печати, влияющей на общественное мнение. После начала в 2008 г. 
нынешнего мирового кризиса вопросы валютной стабильности и регулирования 
финансовых рынков оказались в повестке дня Саммита Большой восьмерки и 
Большой двадцатки, многочисленных двухсторонних и многосторонних миро-
вых встреч в разных уголках планеты. При этом идея валютной интеграции по 
модели Европейского союза или же иных форм сотрудничества стран в валют-
но-финансовой сфере является одной из наиболее обсуждаемых. 

Итогом межгосударственного валютного союза стала ситуация, когда 
страны-участницы вводят в оборот общую денежную единицу. К настоя-
щему моменту история знает несколько примеров успешного создания та-
кого объединения. И только при создании евро речь шла о формировании 
общей валюты равными в политико-экономическом отношении суверен-
ными государствами. Но значительно раньше обозначился и иной алго-
ритм достижения сходной интеграционной цели, получивший название 
«долларизация». Речь идет о допуске к обращению на национальном рынке 
доллара США или другой иностранной валюты как более привлекательной, 
чем местная денежная единица. В данной статье мы рассматриваем этот фено-
мен как один из вариантов валютной интеграции суверенных государств, дос-
тупный мощным в политико-экономическом отношении государствам в отно-
шениях со слабыми и зависимыми. Как мы надеемся показать ниже, модель 
долларизации является внешне простой и привлекательной, но не обладает ус-
тойчивостью. Она не может рассматриваться как альтернатива валютной инте-
грации суверенных государств на основе гармонизации макроэкономической 
политики и постепенного перенесения центра принятия решений в монетарной 
сфере с межправительственного на наднациональный уровень. 

Экономически слабым странам долларизация дает возможность в пе-
риоды экономических потрясений пользоваться стабильной денежной еди-
ницей. Ее принятие обеспечивает иностранным инвесторам определенный 
уровень защиты их вложений в экономику данной страны, что привлека-
тельно и для государства — реципиента инвестиций. Таким образом, дол-
ларизация дает государству с неустойчивой валютой возможность отка-
заться от нее в пользу более привлекательной иностранной денежной еди-
ницы. Такой шаг лишает данное государство одного из важнейших атрибу-
тов суверенитета, однако на определенный период времени обеспечи-
вает стабилизацию финансовой системы, снижение инфляции, рост 
налоговых поступлений. 
__________ 

* Он поддержал возможность повторения рядом государств политики контроля за при-
током капиталов на внутренний рынок, уже апробированную правительством Чили при 
Аугусто Пиночете.  

** Ему принадлежит идея того, что при условии совершенствования системы управле-
ния международными финансами МВФ сможет выполнять функции кредитора в последней 
инстанции даже без создания новой общемировой (как минимум международной) валюты. 
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Можно выделить как внутриполитические, так внешние причины обра-
щения к долларизации. Для многих государств она становится привлека-
тельным вариантом политики в периоды экономической нестабильности 
или политических кризисов. На этапе стихийного утверждения данной по-
литики (назовем его «долларизацией снизу») население и бизнес конверти-
руют национальные денежные знаки в иностранную валюту, руководству-
ясь прагматическими соображениями: увеличить доход на капитал, осуще-
ствить выгодные инвестиции или защитить накопления. Будучи неспособ-
ными противостоять действиям хозяйствующих субъектов, национальные 
правительства могут принять вынужденное решение об осуществлении 
«долларизации сверху». Она означает признание правительством неспо-
собности сохранить привлекательность национальной валюты на внутрен-
нем рынке и готовность вступить в переговоры с представителями другой 
страны, денежная единица которой отныне будет официально допущена к 
обращению на территории государства. Примером могут служить Косово, 
использующее евро с 2000 г., а также Восточный Тимор, использующий в 
обращении доллар США. 

Еще одним вполне допустимым проявлением долларизации является 
ситуация, когда в обращении находятся две или даже более денежных еди-
ниц, как это имеет место в Эквадоре и Аргентине. Всего же более 60 госу-
дарств и территорий планеты используют денежные единицы, выпущен-
ные в обращение другими странами или интеграционными блоками, и их 
число устойчиво растет. 

Введение в январе 1999 г. в безналичный оборот единой европейской 
валюты привело к возрождению интереса к теории и практике доллариза-
ции финансовых систем экономически слабых государств странами, 
имеющими сильную экономику и устойчивую валюту. Вскоре после появ-
ления евро в США достаточно резко проявился интерес политиков к идее 
принуждения отдельных государств Латинской Америки принять доллар 
США в качестве законного платежного средства на своей территории. За 
короткий период времени обсуждение этой проблемы в Вашингтоне зашло 
настолько далеко, что в конгресс США был внесен законопроект, наделяв-
ший министерство финансов США правом передавать часть полученного 
от печатанья денег (сеньоража) дохода тем иностранным правительствам, 
которые бы согласились на предложение Вашингтона. И хотя у данного 
сюжета была достаточно сильная региональная специфика, выражающаяся 
в попытках США сохраниться в качестве доминирующей державы в За-
падном полушарии, нам представляется, что и рассмотренные ниже усилия 
по долларизации в начале XX столетия, и реинкарнация этой идеи на ру-
беже тысячелетий — актуальные темы для современных дискуссий о бу-
дущем мировых финансов. 

В 1900—1915 гг. политики США предприняли активные усилия с целью 
убедить страны Латинской Америки расширить использование в Западном 
полушарии американского доллара. На завершающем этапе данного пе-
риода Эдвин Кеммерер, ведущий эксперт США по финансовым отношени-
ям с Латинской Америкой, даже призвал к созданию валютного союза, ко-
торый бы базировался на долларе США и включал в себя все государства 
Северной и Южной Америки. 
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США заинтересовались распространением доллара за пределами госу-
дарственных границ на рубеже XIX—XX столетий под впечатлением своей 
успешной экспансии в Карибском регионе и в Центральной Америке. Во-
енная экспансия началась с Испано-американской войны в 1898 г. В тече-
ние последующих лет Пуэрто-Рико был объявлен колонией США, а статус 
протекторатов получили стратегически важные Куба и Панама. В течение 
двух следующих десятилетий США несколько раз совершили интервенции 
своих вооруженных сил в регионе: в Доминиканскую Республику, Гаити, 
Никарагуа. Военное подчинение в начале XX столетия сопровождалось 
усилением торговых и инвестиционных связей. В годы президентства 
Уильяма Тафта (1909—1913 гг.) в политических кругах США развернулась 
жаркая дискуссия относительно того, не является ли «дипломатия долла-
ра», т.е. расширяющиеся торгово-инвестиционные связи в регионе, более 
эффективным средством продвижения интересов Вашингтона в Централь-
ной Америке и карибском регионе, чем военные интервенции?6 

Начиная примерно с 1900 г., США пытаются поощрить принятие стра-
нами Латинской Америки золотого стандарта с условием, что их «золотые» 
валюты будут по весу и пробе золота идентичны доллару США7. Видные 
либеральные экономисты США той поры (Ч.Конант, Дж.Дженкс, Э.Кем-
мерер) активно поддержали такой курс. Они исходили из убеждения, что 
коммерческая экспансия вполне согласуется с «прогрессивной» ролью 
США в Латинской Америке, а золотой стандарт несет с собой валютную 
стабильность, являвшуюся непреложным условием для экономического 
роста и индустриализации. 

Долларизация служила главным образом экономическим интересам са-
мих США. По мнению американского историка Э.Розенберг, подлинной 
целью США было «…создать долларовый золотой блок с центром в Нью-
Йорке, который стал бы де-факто реальным соперником стерлинговому 
стандарту тех лет»8. Деятельность правительства США также приносила значи-
тельную прибыль американским банкам, получавшим доходы от займов, пре-
доставлявшихся странам региона в рамках стабилизационных программ9.  

Подчеркнем, что столетие назад долларизация не подразумевала полно-
го отказа от национальной валюты в пользу доллара США. Цели Мини-
стерства финансов и Федеральной резервной системы (ФРС) были менее 
амбициозными: введение доллара в оборот параллельно с местной валю-
той; использование за границей надежной и предсказуемой денежной еди-
ницей; защита от потерь, связанных с инфляцией и непредсказуемой ва-
лютной политикой стран региона. 

Однако уже первый практический опыт долларизации в Пуэрто-Рико 
привел к острому противостоянию местного населения и бизнес-сооб-
щества с колониальными властями США. Последние, воспользовавшись 
отказом от денежной единицы, не обеспеченной золотом и лишь недавно 
введенной испанскими властями в оборот, снизили заработную плату и 
цены на производимую на острове аграрную продукцию. Сопротивление 
введению доллара США в Пуэрто-Рико было настолько велико, что Ва-
шингтон не рискнул повторить эксперимент несколько лет спустя на тер-
ритории завоеванных Филиппин10. В качестве объяснения отказа от введе-
ния доллара в этой стране США использовали отсутствие эффективной 
системы правоохранительных органов и угрозу фальшивомонетчества. Но 
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у экспертов не было сомнений в том, что главная причина отказа от «экс-
порта доллара» в тихоокеанский регион была политической. В итоге в 1903 г. 
США инициировали проведение на Филиппинах валютной реформы, кото-
рая предусматривала введение в оборот денежной единицы песо, основан-
ной на «золотом стандарте»11. 

Вновь вопрос о долларизации в Латинской Америке возник в 1904 г., 
вскоре после отделения Панамы от Колумбии и превращения в протекто-
рат США. Практика долларизации и здесь носила черты компромисса: в 
зоне Панамского канала доллар США стал официальной денежной едини-
цей; на остальной территории страны была введена в оборот новая денеж-
ная единица бальбоа, основанная на золотом стандарте и абсолютно иден-
тичная золотому доллару США. Наряду с бальбоа были введены в оборот 
мелкие серебряные монеты песо, заменившие аналогичные колумбийские 
монеты. Уступкой США выглядело то, что бальбоа были разрешены к об-
ращению и в зоне Панамского канала12. При этом доллар США также до-
пускался к обращению на всей территории нового государства. Таким образом, 
в Панаме закрепилась практика параллельного обращения местной и иностран-
ной денежных единиц, идентичных по своему золотому содержанию. 

Обсуждение перспектив доллара в странах Западного полушария дос-
тигло апогея в начале Первой мировой войны. Тогда возможности евро-
пейских держав в защите своих интересов в Латинской Америке сократи-
лись до минимума, а ресурсы США для вытеснения своих конкурентов из 
региона резко возросли. В 1915 г. Э.Кеммерер на Второй Панамериканской 
научной конференции представил проект создания «Панамериканского 
валютного союза». Данный проект не содержал каких-либо новаторских 
идей и выражался в копировании опыта построения Латинского валютного 
союза (1865 г.) и Скандинавского валютного союза (1873 г.). Они предпо-
лагали эмиссию странами-участницами идентичных по количественным 
характеристикам золотых денежных единиц и разрешали обращение на-
циональных валют в границах всего валютного объединения. Согласно 
предложению Э.Кеммерера, все страны Западного полушария должны бы-
ли согласиться на переход к эмиссии идентичной денежной единицы, ос-
нованной на долларе США. Американский эксперт предложил назвать ее 
«оро». Такой шаг был выгоден США, поскольку лишь в пяти государствах 
региона имелись денежные единицы, эквивалентные доллару: на Кубе, в 
Доминиканской Республике, Панаме, Никарагуа и Канаде. В остальных же 
странах континента национальные денежные единицы базировались на 
физических параметрах, заимствованных у британского фунта или 
французского франка. Э.Кеммерер также предложил поместить на мо-
нетах всех стран текст «Панамериканский союз» и перейти к единому 
названию «оро». 

Генеральный директор Панамериканского союза Л.С.Роув поддержал 
идею Э.Кеммерера. Он опубликовал его речь на Второй Панамериканской 
научной конференции как официальный текст союза13. На конференции 
идею также поддержали делегаты из Чили и Никарагуа. Однако среди 
представителей других стран региона преобладало скептическое отноше-
ние к попытке США расширить свою экономическую экспансию в регио-
не14. Идея была отвергнута, экспансия доллара в Западном полушарии сто 
лет назад не состоялась. 
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Проект США по долларизации Западного полушария в начала XX в. 
был отвергнут преимущественно по политическим причинам. Стремление 
сохранить свое влияние в Латинской Америке остановило США в указан-
ный период от применения угроз. Мы склонны объяснять это тем, что в 
шкале приоритетов США применительно к региону валютная проблема 
являлась второстепенной. Уже в 40—50-е годы Вашингтон прилагает ак-
тивные усилия по «де-долларизации» стран карибского региона и Цен-
тральной Америки. Данный разворот валютной политики США представ-
ляет для нас особый интерес.  

Отказ от введения параллельно с национальными денежными единица-
ми единой «оро» был вызван растущим национализмом в странах Латин-
ской Америки, а также усиливавшимся антиамериканизмом и радикализа-
цией политических элит. Из широкого спектра мер по борьбе с «великой 
депрессией» 30-х годов страны Латинской Америки избирали наиболее 
болезненные для США: прекращение выплат по внешним займам, введе-
ние жесткого контроля торговых и валютообменных операций, девальва-
ция национальных валют по отношению к доллару США. Ибероамерикан-
ские страны отказывались от либеральной экономической политики начала 
XX столетия в пользу государственного регулирования и наращивания 
бюджетных расходов для стимулирования экономического роста. В такой 
обстановке теряла всякий смысл идея валютного союза, базирующегося на 
золотом стандарте, низкой инфляции и либеральном экономической по-
рядке. А после избрания Ф.Д.Рузвельта в 1932 г. на пост президента идея 
«дипломатии золотого стандарта» в Западном полушарии потеряла и поли-
тическую поддержку в Белом доме. Провозгласив весной 1933 г. политику 
«доброго соседа», США на время отказались от военных интервенций в 
регионе — простейшего механизма экстраполяции американской мощи на 
соседние страны. Вскоре США столкнулись с требованиями отказаться от 
использование доллара в тех странах, где он находился в обращении с на-
чала столетия. Особенно остро эта проблема проявилась в 1940 г. в Панаме 
в президентство радикального националиста Арнульфо Ариаса. Но попытка 
введения в оборот бумажных бальбоа и разрыва фиксированного курса бальбоа 
к доллару уже через семь дней после введения бумажных денег привела к паде-
нию правительства Ариаса и отказу от данного эксперимента15. 

Изменение приоритетов валютной политики США в Латинской Амери-
ке было вызвано комплексом политико-экономических причин, прежде 
всего кейнсианской революцией. Американский политэконом Дж.Раги 
охарактеризовал попытки США совместить свою заинтересованность в 
поддержании либерального международного порядка на многосторонней 
основе с откровенно антилиберальной «кейнсианской» политикой внутри 
страны термином «embedded liberalism»*. В валютной сфере по-новому 
понимаемый либерализм привел к отказу от золотого стандарта в пользу 
созданной в Бреттон-Вудсе золотовалютной системы. Она предусматрива-
ла контроль перемещения капиталов, пересмотр валютных паритетов и 
возможность финансировать дефицит платежного баланса на долговремен-
__________ 

* У данного термина нет устоявшегося эквивалента перевода на русский язык. Мы 
склонны переводить его как «либерализм с элементами государственного интервенциониз-
ма» или «либерализм кейнсианского толка». 
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ной основе. Собравшиеся в июле 1944 г. в Бреттон-Вудсе представители 44 
держав стремились создать такую систему сотрудничества, которая сдела-
ла бы невозможным новый крах международных финансов. В 30-е годы 
экономический национализм (т.е. конкурентная девальвация валютных 
курсов и создание конкурирующих торговых блоков) внес основной вклад 
в экономический крах стран Запада.  

Бреттон-Вудское соглашение и прежде всего задачи, поставленные пе-
ред МВФ, базировались на антилиберальных ценностях. Устав МВФ отра-
зил результаты сделки США и Великобритании по изменению архитекту-
ры международной финансовой системы. Отныне она управлялась из Нью-
Йорка, ориентировалась на построение в ведущих странах Запада «госу-
дарства благоденствия» и при этом пыталась быть привлекательной для 
бедных стран Юга. Последние стремились найти свое место в мировой 
экономике, и кредитные ресурсы МВФ, а также Международного банка 
реконструкции и развития были призваны этому содействовать. Руководи-
тели ФРС и министерства финансов США были убеждены, что страны Ла-
тинской Америки не заинтересованы в восстановлении золотого стандарта. 
Накануне Второй мировой войны, столкнувшись с попытками Германии 
установить связи с националистическими правительствами латиноамери-
канских государств, США попытались этому противодействовать. Избран-
ная Вашингтоном стратегия никак не соответствовала канонам золотого 
стандарта, поскольку включала в себя содействие программам ускоренного 
экономического развития и даже индустриализации отдельных стран16. 
Среди чиновников, тесно сотрудничавших с США в указанный период, 
был и глава Центрального банка Аргентины Рауль Пребиш — один из вид-
нейших структуралистов, автор влиятельной неомарксистской «теории за-
висимости»17. Валютная политика, направленная на сохранение государств 
региона в орбите внешней политики США, доказала свою эффективность 
и после 1945 г. Содействие быстрому экономическому росту через 
смягчение валютно-финансовой политики на протяжении нескольких 
десятилетий казалось эффективным средством от усиления в этом ре-
гионе левых сил.  

Как отметил канадский политэконом Э.Геллинер, первые признаки воз-
рождения интереса к политике долларизации в Латинской Америке отме-
чены в 1970-е годы, когда некоторые правительства реформаторов устра-
нили препятствия обращению на внутреннем рынке иностранных валют в 
числе иных экономических реформ18. В 90-е годы находившиеся в кризисе 
наиболее бедные государства Латинской Америки пошли еще дальше: они 
распространили гарантии центральных банков на размещенные в местных 
финансовых институтах долларовые депозиты, а также создали лиринго-
вые и платежные системы, осуществляющие трансакции в иностран-
ных валютах19. В 2000—2002 гг. Эквадор, Аргентина, Сальвадор и 
Гватемала ввели на своей территории доллар в качестве законного 
платежного средства20. 

Как нам представляется, современные сторонники политики доллариза-
ции в США, активно выступившие в поддержку этой идеи в конце XX в., 
руководствовались двумя мотивами. Во-первых, они с опасением наблю-
дали за усилением финансово-экономической мощи единой Европы и 
стремились замедлить усиление конкурента в рамках глобальной экономи-
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ки. Во-вторых, они руководствовались идеологическими мотивами, ухо-
дящими своими корнями в свойственное США на протяжении всей исто-
рии этой страны мессианство. Главная задача новой «сверхидеи» — по-
всюду распространить либеральную экономическую модель США. До кри-
зиса 2008 г. она опиралась на лишенный границ единый валютный рынок, 
а также на отказ от регулирования глобальных фондовых рынков и сектора 
деривативов21. Полный контроль валютной политики целой группы госу-
дарств в регионе, исторически рассматриваемом Вашингтоном как 
сфера своего влияния, представлялся более заманчивым, чем «дипло-
матия канонерок».  

В 1999 г. в конгрессе США прошли слушания по «Акту о международ-
ной валютной стабильности», который должен был дать министру финан-
сов полномочия для усиления «долларового центра» международных фи-
нансов путем долларизации максимального числа согласных с такой поли-
тикой стран. В качестве приманки Вашингтон обещал передавать 85% до-
ходов от сеньоража, которые теряли переходившие в долларовую зону го-
сударства22. На слушаниях в конгрессе целевую группу государств, пред-
расположенных к долларизации, охарактеризовали как «нарождающиеся 
экономики». Это определение потенциально включало в себя не только 
ставшие на путь либеральных реформ государства Латинской Америки, но 
и страны в других регионах планеты, где доллар де-факто являлся второй валю-
той на национальном рынке, выполняя фактически все функции денег. К числу 
таких государств в конце 90-х годов относились страны СНГ, Балканского по-
луострова, а также некоторые государства Азии. 

У многочисленных сторонников либеральной экономической теории не 
было принципиальных возражений против политики долларизации. По-
следняя должна была приучить лидеров развивающихся стран к ответст-
венному управлению государственными финансами, вынудить их сокра-
тить расточительные программы стимулирования экономики. Страны зоны 
доллара должны были «жить по средствам», что на практике означало уход 
государства из экономики и открытие ее для иностранных инвесторов. Так 
как национальных капиталов для решения задач модернизации в нарож-
дающихся экономиках катастрофически не хватало, долларизация могла 
решить и эту проблему. Она открывала для американских инвестиций рын-
ки тех стран, где прежде корпорации и банки США чувствовали себя не-
уверенно. Привлекательность доллара за границей, по мнению сенатора от 
штата Флорида Кони Мака, должна была усилиться после принятия кон-
грессом специального закона, провозглашающего поддержание стабиль-
ных цен в качестве главной цели для ФРС23*. Данная инициатива являлась 
попыткой перенести на американскую почву опыт Бундесбанка ФРГ и Ев-
ропейского Центрального банка по обеспечению низкой инфляции.  

Смена деловой и политической элитой США в 90-е годы приоритетов в 
финансовой области связана с переоценкой взглядов на эффективность ин-
тервенционистской монетарной политики. Это изменение произошло во 
многом под влиянием стагфляции 70-х годов. Многие противники орто- 
__________ 

* В данном выступлении сенатор от Флориды даже высказался за то, чтобы провозгла-
сить распространение по всему миру стабильности цен, свойственной в то время экономике 
США, в качестве первой и главной статьи американского экспорта. 
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доксального кейнсианства обвиняли денежные власти США в том, что 
своими действиями они усиливают инфляционные ожидания и дестабили-
зируют общую экономическую ситуацию24. В результате концептуальное 
убеждение монетаристов в том, что валютно-финансовая политика не ока-
зывает в долгосрочной перспективе воздействия на объем выпускаемой 
продукции и занятость, стало доминировать.  

Согласно убеждениям неолиберальных сторонников долларизации, 
обеспечивая стабильность цен, она способствует росту внутренних сбере-
жений, углублению национальных финансовых рынков, а также формиро-
ванию более устойчивой макроэкономической среды для накопления в 
экономике развивающихся государств инвестиций. Долларизация также 
была призвана приучить политиков избегать наращивания государствен-
ных расходов, лишив их возможности увеличивать денежную эмиссию. 
Введение единой для ряда государств Латинской Америки валюты устра-
няло необходимость валютного контроля, следствием чего должны были 
стать приток иностранных инвестиций, а также увеличение объемов внеш-
ней торговли под влиянием роста объемов единого рынка до масштабов 
всего полушария.  

Отметим, что интерес представителей элиты США к политике доллари-
зации усилился под влиянием финансового кризиса в Восточной Азии и 
России в 1997—1998 гг. Одним из излюбленных объектов критики в этот 
период стал МВФ с его излишне жесткими условиями предоставления 
займов. Зачастую займы, предназначенные для поддержки валютных кур-
сов и финансирования дефицита бюджета, не достигали цели. Возникало 
впечатление бесполезного расходования огромных средств на недостижи-
мую цель стабилизации государственных финансов. Долларизация выгля-
дела как универсальное решение, способное быстрее и эффективнее обес-
печить валютную стабильность25*. Характерно, что с этими взглядами на 
определенном этапе солидаризировался даже Л.Саммерс, в 1999 г. зани-
мавший пост заместителя министра финансов США, а позднее назначен-
ный на пост министра26. Аналогичная позиция прозвучала и в Экономиче-
ском докладе президента США 1999 г.27. И хотя многие эксперты считали 
такой курс «причудой»28, на протяжении достаточно долгого времени он 
обсуждался как один из вариантов реакции США на глобализацию финан-
сов и необходимость обеспечить выполнение функции «гегемонистической 
стабильности»29. 

По нашему мнению, главной причиной, побудившей представителей 
элиты США в конце прошлого столетия всерьез рассматривать перспекти-
ву долларизации Западного полушария, стал процесс европейской валют-
ной интеграции. Формирование гигантского валютного блока на востоке 
трансатлантической зоны заставило политическую элиту США опасаться 
возможного стремления единой Европы к подрыву американской монопо-
лии в валютно-финансовой сфере. Вхождение в зону евро почти половины госу- 
__________ 

*  Сенатор К.Макк отмечал: «Я рассматриваю долларизацию как политику, направлен-
ную на борьбу с бедностью и способствующую развитию. Устраняя причины валютных 
кризисов, повсеместная долларизация устранит необходимость в международных институ-
тах, вмешивающихся в дела национальных экономик сложным и крайне противоре-
чивым образом…». 
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дарств ЕС привело к тому, что макроэкономические параметры зоны еди-
ной европейской валюты стали сопоставимы с показателями США. Нарас-
тавшие в годы президентства Б.Клинтона дефициты бюджета и торгового 
баланса беспокоили Белый дом; на эти процессы необходимо было реаги-
ровать. На какой-то момент долларизация стала рассматриваться как при-
влекательное средство. Тем более что справедливое распределение поступ-
лений от сеньоража и валютная стабильность должны были компенсиро-
вать латиноамериканским государствам потерю суверенного права на 
эмиссию национальных валют. Страны региона рассчитывали на то, что с 
переходом на использование доллара ФРС станет исполнять по отношению 
к их финансовым институтам функцию кредитора в последней инстанции. 
Однако когда власти Аргентины поставили вопрос об этом в 1999 г., США 
устранились от гарантий безусловного выполнения этой функции, создав 
дополнительные предпосылки для острейшего финансового кризиса в 
2001—2002 гг.  

Успешное введение евро в оборот и «левый дрейф» в Латинской Аме-
рике в начале нового века достаточно быстро привели к тому, что тематика 
долларизации в первые же месяцы президентства Дж.Буша-младшего ото-
шла на второй план и как практическая мера, и как аспект обсуждения но-
вой архитектуры мировых финансов. Экономическая, а вслед за ней и по-
литическая многополярность, казавшиеся утопией еще десять лет назад, 
сейчас превращаются в повседневную реальность. США с полным правом 
претендуют на сохранение по завершению финансово-экономического 
кризиса 2008—2010 гг. статуса ведущего мирового политико-эконо-
мического центра. Но этот центр более не единственный, и его значение в 
мировой системе сокращается за счет возрастания доли других стран и ре-
гионов планеты. Среди них следует отметить Китай, Индию, Бразилию, 
Россию и страны СНГ, но в первую очередь — Европейский союз, где дол-
ларизации предпочли валютную интеграцию на равноправной основе по 
модели «слияния суверенитетов». 
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