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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопрос эффективной для России интеграции в мировую эконо-

мику требует знания структуры, характеристики элементов мировой 
экономической системы и валютно-финансовых отношений, приро-
ды взаимосвязей между ними, повышает значимость и актуальность 
данных знаний в условиях динамичной интернационализации и 
глобализации мирового хозяйства и создавшихся благоприятных 
условиях для восстановления статуса России в соответствии с 
потенциалом страны. Целью изучения субъектной, ресурсной и 
страновой структуры мирового хозяйства, форм международных 
экономических и валютно-финансовых отношений является фор-
мирование фундаментального знания мировой экономической и 
валютно-кредитной системы. Полученные знания дают возмож-
ность анализировать мировые экономические и валютно-
финансовые процессы, применять знания и опыт международной 
деятельности разных стран, ТНК, интеграционных объединений, 
рекомендации международных экономических организаций для 
эффективной реализации ресурсного потенциала страны, получе-
ния выгод от участия в мировом хозяйстве, повышения уровня 
экономического развития страны. 

Курс «Мировая экономика и валютно-финансовые отноше-
ния» входит в раздел «Базовые дисциплины» по направлению 
подготовки «Бакалавр экономики», обеспечивает знание основ 
появления, развития и функционирования мирового хозяйства и 
мировых экономических процессов. В результате изучения дан-
ного курса студент должен усвоить историю возникновения и 
развития мировой экономики и валютно-кредитных отношений, 
структуру и характеристику субъектов мирового хозяйства, осно-
вы анализа ресурсного и странового потенциала мировой эконо-
мики, проблемы и тенденции развития мирового хозяйства и ва-
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лютно-финансовых отношений в целом и России в частности, а 
также исходя из анализа ресурсного потенциала любой страны 
уметь оценить ее место и значение в мировой экономике, а исхо-
дя из оценки предпосылок и текущего состояния мировой эконо-
мики уметь определять возможные направления развития миро-
вого хозяйства, место и способы повышения эффективности уча-
стия страны в нем. 
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1. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 
МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Вопросы: 
1. История формирования мирового хозяйства. 
2. Понятие и структура мирового хозяйства. 
3. Теории мировой экономики. 
4. Критерии анализа мировых экономических процессов. 
 

1. История формирования мирового хозяйства 
 
Развитие МЭ началось с международного обмена товарами меж-

ду странами и развивалось в 3 этапа. 
3 этапа формирования мирового хозяйства: 
I. Период зарождения мирового хозяйства с VII–VIII вв. н.э. до 

XV в. 
Ситуация на начало периода: 
 Хозяйство древних государств было в основном натуральным, 

замкнутым, главными отраслями производства были земледелие и 
скотоводство.  
 Экономические зоны были слабо связаны между собой и раз-

делены большими промежуточными незаселенными простран-
ствами. 

В VII—VIII вв. произошло потепление климата. 
Последствия:  
 снижение распространения эпидемий, демографический рост; 
 повышение хозяйственного развития. 
Характерные черты: 
1) Развитие МЭ началось с международного обмена товарами 

между странами, который стимулировали следующие факторы: 
а) разный уровень развития ремесла и земледелия разных наро-

дов стимулировал обмен продукции менее развитых (скот, лес, ме-
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таллы) на продукцию более развитых с более высокой степенью об-
работки; 

б) ресурсоемкость и недифференцированность внутреннего про-
изводства древних народов. 

2) Улучшение климатических условий и увеличение населения 
стимулировали поиск новых территорий и путешествия. В древне-
восточных и античных государствах купцы начинают совершать 
весьма далекие путешествия. 

3) Увеличение спроса в результате роста населения вело к разви-
тию производительных сил, технологий и совершенствованию про-
изводства, разделению труда и углублению экономических связей.  

II. Период развития мирового хозяйства – с середины XV до 
начала XX в. 

Ситуация на начало периода: 
 Западная Европа зависела от арабской, турецкой, итальянской 

монополии в поставках восточных товаров в Европу. 
 Восточные страны превосходили страны Западной Европы по 

потенциалу рабочей силы. 
 Однако у Европы отсутствовали товары, которые были спо-

собны конкурировать на рынках Азии с местной продукцией.  
 Западноевропейские потребители восточных товаров пытают-

ся найти пути избавления от товарной зависимости.  
В XV–ХVII вв. происходят Великие географические открытия. 
Последствия:  
 резкий рост промышленности и торговли в XV в. в Европе; 
 промышленный переворот – конец XVIII – первая половина 

XIX в.; 
 мощное развитие производительных сил в отдельных странах 

Западной Европы в конце XIX в.; 
 со второй половины XV в. Западная Европа начинает догонять 

страны Востока;  
 мощное развитие международной торговли и мирового хозяй-

ства. 
Характерные черты: 
1) Развитие кораблестроения стимулировало развитие многих 

смежных отраслей и вело к резкому росту промышленного произ-
водства. 
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2) В Европе не хватает платежных средств – золота и серебра. Из 
открытых земель в Европу было вывезено огромное количество зо-
лота и серебра. 

3) Мореплавание позволило установить экономические связи 
между континентами, а колонии стали использоваться в качестве 
хозяйственной периферии европейских стран и послужили основой 
расширения мирового обмена. 

4) Открытие неизвестных стран и континентов, установление 
постоянных торговых путей способствовали быстрому развитию 
торговли между странами. 

5) В результате промышленного переворота в отдельных странах 
Запада наблюдается мощное развитие производительных сил: рост 
выпуска продукции, расширение товарообменных операций. Все это 
способствует дальнейшему оформлению мирового хозяйства и ин-
тернационализации производства. 

6) Великие географические открытия и колониальная экспансия 
стимулировали спрос на товары и услуги со стороны иноземных 
купцов и создали предпосылки для международного разделения 
труда (МРТ – специализация отдельных стран на производстве това-
ров и услуг, которыми они обмениваются между собой. Проявляется 
в международной специализации и кооперации. До промышленного 
переворота МРТ базировалось на различиях в наделенности стран 
природными ресурсами: климатом, почвами, недрами, водными и 
лесными ресурсами и т.д. Затем усиливается специализация, осно-
вывающаяся на различиях в наделенности стран остальными факто-
рами производства – капиталом, трудом, предпринимательскими 
способностями, знаниями. Именно это сегодня во многом определя-
ет, на производстве каких товаров и услуг для мирового рынка спе-
циализируется страна). Развитие МРТ закладывает материальные 
основы формирования и последующего динамичного развития ми-
рового рынка. 

Мировой рынок – единое общемировое рыночное пространст-
во, в котором перемещаются товары, услуги и факторы производст-
ва между странами. 

7) Расширение мирохозяйственных связей сопровождалось раз-
витием сферы услуг: финансовые (зарождением международного 
кредита), фрахтовые, банковские, биржевые. 

8) Сложившаяся к началу ХХ в. мировая хозяйственная система 
состояла из промышленно развитых капиталистических (индустри-
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альных) стран и огромной массы аграрно-сырьевых колониальных и 
зависимых стран. 

9) В товарной структуре мировой торговли преобладали сырье-
вые товары (1890 г. – 68%, 1913 г. – 62,5%). 

10) Торговая политика в начале XX в. характеризовалась про-
текционизмом. 

11) Основными экспортными рынками в конце XIX – начале 
XX в. становятся индустриальные страны. Доминирующее положе-
ние занимала Европа – 66,7% всего экспорта в 1870 г. На развиваю-
щиеся страны приходилось около 20%. Торговля с колониями  не 
занимала большого места в экономике западных стран и составляла 
около 15% всего экспорта. 

12) Закономерности развития развитых стран стали определять 
основные направления мирохозяйственных отношений, импульсы 
экономического развития мировой экономики. 

III. Период становления мирового хозяйства – начало ХХ в. – 
настоящее время. 

Характерные черты: 
1) Первая мировая война и революция в России положили нача-

ло дезинтеграции хозяйства стран и общей неустойчивости эконо-
мических связей. Перевод национальных экономик на военные рель-
сы, физическое уничтожение огромных производственных и люд-
ских ресурсов в ходе войны, экономическое разграбление захвачен-
ных территорий нарушили прежние хозяйственные связи, привели к 
сокращению душевого дохода в мире в целом. Революция 1917 г. 
создала альтернативу развитию капитализма и внесла в мировой по-
рядок принцип биполярности. 

2) 20–30-е гг. XX в. характеризовались кризисными явлениями: 
снижение темпов роста экспорта товаров и капитала, разрыв миро-
хозяйственных связей в целом. За 1913–1929 гг. валовой мировой 
продукт (ВМП) практически не увеличился, темпы мирового экс-
порта резко упали. Экономический кризис вызвал сильные тенден-
ции к автаркии ((автархия) – удовлетворение потребностей страны 
внутренним производством, политика самообеспечения), привел к 
общему снижению экспорта товаров в мировом хозяйстве, усилил 
значение национальных сфер производства и сбыта. 

3) В период послевоенной реорганизации мирового хозяйства, в 
40–80-е гг. XX в., сформировалась мировая социалистическая сис-
тема хозяйства. В основу внешнеэкономических связей социалисти-
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ческих стран был положен не экономический, а политический ак-
цент. При всей обособленности мирового социалистического хозяй-
ства экономические потребности социалистических и капиталисти-
ческих стран обеспечивали поддержание внешнеэкономических от-
ношений. 

4) В результате распада мировой социалистической системы в 
90-х гг. ХХ в. и рыночных преобразований в бывших социалистиче-
ских странах мировое хозяйство начинает приобретать черты едино-
го, целостного образования. Этот этап сопровождается активизацией 
сотрудничества между всеми странами, что приводит к сближению 
их политических и экономических структур. 

 
2. Понятие и структура мирового хозяйства 

 
Мировая экономика (мировое хозяйство) – наука, изучающая со-

вокупность национальных хозяйств динамично развивающихся на 
базе расширения и углубления международных связей в их единстве 
на базе глубокого знания составляющих. 

Рис. Мировая экономика в широком смысле – это сумма всех на-
циональных экономик мира, в узком – совокупность только тех час-
тей национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним 
миром. Однако различие между двумя определениями становится 
все менее заметным (рис. 1). 

 
Рис. 1. Понятие мировой экономики 
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Регионализация – усиление внешнеэкономических связей между 
соседними странами и регионами. 

Интеграция – процесс срастания национальных экономик в еди-
ный народнохозяйственный комплекс. 

Интернационализация – создание устойчивой, расширяющейся 
основы взаимодействия национальных хозяйств, масштабных посто-
янных связей предпринимателей и предприятий разных стран и эко-
номик в целом в результате МРТ, отражающего определенные уров-
ни экономического прогресса человечества. 

Интернационализация – процесс усиления участия страны в МХ. 
Глобализация – существенное увеличение непосредственного 

пространства возникновения, осуществления и воздействия послед-
ствий отдельных процессов в различных областях жизнедеятельно-
сти (мировое сообщество, система международных отношений), 
усиливающее взаимозависимость стран и сфер жизни.  

Глобализация – усиление взаимовлияния и взаимозависимости 
различных факторов и сфер экономики в области мирохозяйствен-
ных отношений и процесс превращения мирового хозяйства в еди-
ный рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Предмет мировой экономики: 
1) комплекс связей и взаимосвязей между элементами системы МЭ; 
2) особенности формирования спроса и предложения на товары 

и факторы производства на мировом рынке; 
3) закономерности взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

процессе международных экономических отношений. 
Мировое хозяйство является сложной системой. 
Система мирового хозяйства – это механизм, главными частями 

которого являются национальные экономики, ТНК, интеграционные 
объединения, международные экономические организации. Их дея-
тельность базируется на ресурсном потенциале стран. От эффектив-
ного использования последнего зависит уровень развития страны и 
ее место в мировой страновой структуре (рис. 2). 

Транснациональные корпорации (ТНК) – предприятия, для кото-
рых полем деятельности (торговой, промышленной, финансовой) 
является весь мир, которые осуществляют свою деятельность боль-
ше, чем в одной стране (General Electric, Toyota, Nestle, McDonalds, 
British Petroleum). Информацию о ведущих ТНК можно найти в еже-
годном отчете ЮНКТАД «Отчет о мировых инвестициях» (World 
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Investment Report), официальный сайт: http://www.unctad.org  
(прил. А). 

 

Рис. 2. Система мирового хозяйства 
 
Региональные интеграционные объединения – хозяйственные 

группировки, созданные на основе глубоких и устойчивых связей 
между фирмами стран-участниц для регулирования интеграционных 
процессов, существуют в разных частях света (ЕС, НАФТА, МЕР-
КОСУР, АСЕАН, СНГ). 

В послевоенные годы резко возросло количество международ-
ных экономических организаций – институты, объединяющие усилия 
стран для решения мировых проблем и достижения целей мирового 
сообщества, которые создаются на основе договоров и соглашений 
между их учредителями (ООН, МВФ, Группа Всемирного банка, 
ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Международная торговая палата). Они прини-
мают активное участие в регулировании международных экономи-
ческих отношений, являясь самостоятельной частью механизма все-
мирного хозяйства. Главным поприщем их деятельности становится 
решение глобальных проблем, отягощающих развитие многих стран 
мира, которые решить в одиночку часто невозможно. 

Взаимосвязи между элементами мирового хозяйства оформля-
ются международными экономическими отношениями (МЭО) и 
реализуются на мировом рынке. 

Международные экономические отношения (внешнеэкономиче-
ские связи, мирохозяйственные связи) – экономические отношения 
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между хозяйствующими субъектами разных стран (в том числе под-
разделениями ТНК, интеграционными объединениями, в рамках 
международных экономических организаций) по поводу производ-
ства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 
услуг, а также механизм реализации этих связей. 

МЭО являются важнейшей составляющей МЭ. 
МЭО – это система разнообразных хозяйственных (научно-

технических, производственных, коммерческих, валютно-финан-
совых, кредитно-денежных и информационных) связей националь-
ных экономик различных стран, основанная на МРТ. 

Мировой рынок – сфера устойчивых товарно-денежных отноше-
ний между странами, основанных на международном разделении 
труда и других факторах производства. 

Коренная причина возникновения и развития международных 
экономических отношений – это различия в наделенности стран 
факторами производства (экономическими ресурсами), что, с одной 
стороны, ведет к международному разделению труда (МРТ), а с дру-
гой – к перемещению этих факторов между странами. 

Движение факторов производства. Суть процесса движения 
факторов производства – экспортировать имеющиеся в изобилии и 
импортировать недостающие факторы производства. 

Международное движение факторов производства зависит от: 
 спроса и предложения этих факторов в разных странах; 
 их мобильности; 
 барьеров на пути движения факторов. 
Бедные капиталом страны активно привлекают его из-за рубежа, 

избыточная для одних стран рабочая сила стремится найти себе 
применение в других странах, государства с развитой наукой выво-
зят технологию туда, где такой собственной технологии нет. Объем 
международного движения факторов производства вполне сопоста-
вим с объемом международной торговли. 

Формы международных экономических отношений: 
1) Международное разделение труда (МРТ). Вследствие разной 

наделенности факторами производства хозяйствующие субъекты 
специализируются на производстве ограниченного набора продук-
ции. При этом они достигают высокой производительности труда в 
ее изготовлении, но одновременно вынуждены обмениваться этой 
продукцией для удовлетворения своих потребностей. 
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2) Международная кооперация производства – совместная ско-
ординированная долговременная производственно-экономическая и 
научно-техническая деятельность предприятий разных стран, осно-
ванная на разделении производственно-сбытовых программ, равном 
и взаимовыгодном сотрудничестве. 

3) Международная торговля товарами и услугами. Природные 
ресурсы немобильны и участвуют в мирохозяйственных связях че-
рез международную торговлю изготовленной на их основе продук-
цией. 

4) Международное движение капитала и зарубежных инвести-
ций. 

5) Международная миграция рабочей силы – переселение трудо-
способного населения из одних государств в другие, вызванное при-
чинами экономического и иного характера. Предпринимательские 
способности перемещаются обычно вместе с капиталом, рабочей 
силой и знаниями (технологией) и поэтому обычно не фигурируют 
как самостоятельная форма международных экономических отно-
шений. 

6) Международная торговля знаниями (международная переда-
ча технологии, научно-технический обмен). 

7) Международные валютно-финансовые и кредитные отноше-
ния – являются производными от международной торговли и движе-
ния факторов производства (особенно капитала), но приобрели 
большую самостоятельность в современном мировом хозяйстве. 

8) Международная экономическая интеграция (МЭИ) – процесс 
срастания близких по уровню развития экономик в единый хозяйст-
венный комплекс на основе глубоких и устойчивых связей. 

9) Деятельность международных экономических организаций. 
 

3. Теории мировой экономики 
 

1. Теории стадий развития. 
1) Теория стадий экономического роста (Уолт Ростоу. Стадии 

экономического роста: некоммунистический манифест, 1960) – 
5 стадий: 

а) традиционное общество (до конца феодализма); 
б) период создания предпосылок для подъема – изменения в 

3 сферах: сельском хозяйстве, транспорте, внешней торговле; 
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в) подъем (сдвиг, взлет, промышленная революция) – до не-
скольких десятков лет:  

1) увеличение темпов капитальных вложений; 
2) увеличение выпуска продукции на душу населения; 
3) быстрое внедрение новой техники небольшой лидирующей 

группой отраслей; 
г) движение к зрелости – длительный этап технического про-

гресса: 
1) развиваются процессы урбанизации, 
2) увеличивается доля квалифицированного труда, 
3) руководство промышленностью переходит к профессиональ-

ным менеджерам; 
д) период высокого массового потребления; 
е) духовное развитие (в более поздней редакции 1971 г.). 
Критерии выделения: технико-экономические характеристики – 

уровень развития техники, отраслевая структура и т.д. 
2) Теория единого индустриального и нового индустриального 

общества (Раймонд Арон, Эллюль, Джон Гелбрейт). Последний ав-
тор выделял в экономике 2 сектора: планирующую систему (круп-
ные корпорации) и рыночную систему (мелкие фирмы). 

3) Теория постиндустриального общества – преодолен разрыв 
культуры и религии. 

А) Концепция постиндустриального общества Даниела Белла 
рассматривает экономические особенности общества после завер-
шения индустриализации. 5 признаков ПО: 

1. Переход от производства товаров к производству услуг. 
2. Преобладание профессиональных специалистов и техников. 
3. Ведущая роль теоретического знания. 
4. Ориентация на контроль над технологией. 
5. Интеллектуальная технология – помощь в принятии решений. 
Б) Теория супериндустриализма Алвина Тоффлера («Третья 

волна», 1980) – переход к ПО объясняется последовательной сменой 
«волн перемен» в процессе исторического развития: 

1. Аграрная волна цивилизации. 
2. Планетарные перемены (с конца XVII в.). 
3. Третья волна (с конца ХХ в. – ее приближение). 
2. Теории единой цивилизации и столкновения цивилизации – рас-

сматривают вопросы типологии стран мира в будущем. 
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1) Теория единой цивилизации – постепенное движение всех 
стран мира к либеральной демократии (Френсис Фукуяма) – при 
достижении ее всеми странами мира наступает единство мира и 
«конец истории». 

2) Теория столкновения цивилизаций (Сэмуэл Хантингтон) – бу-
дущий мир представляет собой совокупность  8 цивилизаций. Ре-
зультат: усиление многополярности: 

1) Западная. 
2) Исламская. 
3) Индуистская. 
4) Китайская. 
5) Японская. 
6) Православная. 
7) Африканская. 
8) Латиноамериканская. 
В каждой группе выделяются страны-лидеры, воплощающие ци-

вилизации. Рассматриваются культурные, политические аспекты, но 
снижается доминирующая роль западных стран и растет доля азиат-
ских. 

Прочность и устойчивость экономических связей (в том числе 
перспективы интеграционного развития) зависят от того, принадле-
жат страны к одной или разным цивилизациям. 

3) Теория упадка империй (Пол Кеннеди. Возвышение и упадок 
великих держав) – падение великих держав объясняется их эконо-
мическим перенапряжением: большие суммы на их содержание, ог-
ромные военные расходы, которые отвлекают их из экономики, что 
ведет к экономическому упадку. 

 
4. Критерии анализа мировых экономических процессов 

 
Каждый этап развития национальной экономики и всего мирово-

го сообщества вносит изменения в состав его основных показателей, 
таких как уровень экономического развития страны, ее участие в 
мировом хозяйстве, динамика и состояние мировой экономики и т.д. 

Для получения объективных результатов анализа мировых эко-
номических процессов необходима единая система международных 
сравнений экономических показателей. Такой системой стала СНС, 
являющаяся международным универсальным измерителем. Именно 
она позволила преодолеть трудности в сопоставлении мировой ста-
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тистической информации, которые тормозили деятельность ООН, не 
позволяя составить ясное представление о мировом экономическом 
и социальном развитии. 

Основа СНС заложена в 1952 г. на опыте применения нацио-
нальных счетов в США и Великобритании. 

СНС – унифицированная схема взаимосвязанных статистиче-
ских показателей, характеризующих макроэкономические процессы 
(производства, распределения и использования национального до-
хода) в рамках отдельной страны. Представляет собой определен-
ный набор счетов и таблиц. Охватывает абсолютно все технические 
операции и все ресурсы, которыми располагает экономика. 

В СНС отражаются компоненты внешнеэкономических опера-
ций, деятельность резидентов и нерезидентов и прочие показатели, 
участвующие в социально-экономической характеристике стран. 

Основные показатели, характеризующие мировые экономиче-
ские процессы 

1) МВП (мировой валовой продукт, геопланетарный валовой 
продукт (ГВП)) – выражает общий объем конечных товаров и услуг, 
произведенных на территории всех стран мира независимо от на-
циональной принадлежности действующих там предприятий за оп-
ределенный период времени. Не рассчитывается в рамках СНС, но 
представляет сумму национальных ВВП стран. ВВП является цен-
тральным показателем СНС. 

Ведущими показателями при анализе уровня экономического 
развития являются показатели ВВП/ВНП на душу населения. Они 
положены в основу международных классификаций, подразделяю-
щих страны на развитые и развивающиеся. 

ППС – соотношение между национальными валютами по их по-
купательной способности посредством учета цен на широкий набор 
товаров и услуг (как торгуемые, так и неторгуемые) в разных стра-
нах. По методологии ООН в корзину входят: 3 000–5 000 основных 
потребительских товаров и услуг, 600–800 основных инвестицион-
ных товаров и 16 типичных строительных объектов, как правило, в 
USD. ВВП на душу населения по ППС (соотношение между нацио-
нальными валютами по их покупательной способности) на 2010 г. 
составляет: страны с низким уровнем доходов – менее 1 005 долл. в 
год, с уровнем дохода ниже среднего – от 1 006 до 3 975 долл. в год, 
со средним уровнем доходов – от 3 976 до 12 275 долл. в год, с вы-
соким уровнем доходов – от 12 276 и более. Однако, например, в 
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группе развивающихся стран (с высоким уровнем доходов) есть 
страны с ВВП на душу населения 21 000 долл. (ОАЭ), но по сово-
купности других показателей (отраслевая структура экономики, 
производство основных видов продукции на душу населения и др.) 
такие страны не могут быть отнесены к категории развитых, ведь 
оценка уровня развития комплексная, поэтому по одному показате-
лю судить некорректно. 

2) Отраслевая структура национальной экономики. Ее анализ 
проводится на основе показателя ВВП по отраслям – первичный, 
вторичный, третичный секторы. 

Учитывается соотношение между крупными народнохозяйст-
венными отраслями материального и нематериального производства 
(сфера услуг) по удельному весу отдельных отраслей обрабатываю-
щей промышленности в экономике страны. 

Исследуется структура отдельных отраслей по удельному весу в 
ней отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс. 

Анализируется удельный вес крупных хозяйственных комплек-
сов: топливно-энергетического, агропромышленного, строительного, 
военно-промышленного и др. 

Например, количество машиностроительных отраслей и произ-
водств в индустриально развитых странах мира достигает 150–200 и 
более, и лишь 10–15 – в странах с относительно низким уровнем 
экономического развития. 

3) Производство основных видов продукции (уровень развития 
отдельных отраслей). Позволяет судить о возможностях удовлетво-
рения потребностей страны в основных видах продукции. 

Основные показатели: 
*производство электроэнергии на душу населения. Электроэнер-

гетика лежит в основе развития всех видов производств, и, следова-
тельно, за этим показателем скрываются и возможности техническо-
го прогресса, и достигнутый уровень производства, и качества това-
ров, и уровень услуг и т.п. Соотношение по этому показателю в на-
стоящее время между развитыми странами и наименее развитыми 
составляет 500:1, а иногда и более; 

*выплавка стали и производство проката, металлорежущих 
станков, автомобилей, минеральных удобрений, химических воло-
кон, бумаги и ряда иных товаров; 

*производство на душу населения основных видов продуктов 
питания: зерна, молока, мяса, сахара, картофеля и др.; 
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*производство на душу населения непродовольственных това-
ров: тканей, одежды, обуви, трикотажа и др.; 

*показатели наличия или производства на 1 000 человек населе-
ния или на среднестатистическую семью ряда товаров длительного 
пользования: холодильников, стиральных машин, телевизоров, лег-
ковых автомобилей, видеоаппаратуры, персональных компьютеров 
и др. 

4) Уровень и качество жизни населения. Характеризуется струк-
турой ВВП по использованию, особенно конечного потребления – 
личных потребительских расходов. Большая доля в потреблении 
товаров длительного пользования и услуг свидетельствует о более 
высоком уровне жизни населения и, следовательно, более высоком 
общем уровне экономического развития страны. 

Анализ уровня жизни населения обычно сопровождается анали-
зом следующих показателей: 

*двух взаимосвязанных показателей потребительской корзины и 
прожиточного минимума; 

*состояния трудовых ресурсов (средняя продолжительность 
жизни, уровень образования населения, потребление на душу насе-
ления основных продуктов питания в калориях, в протеиновом со-
держании, уровень квалификации трудовых ресурсов, численность 
учащихся и студентов на 10 тыс. человек населения, доля расходов 
на образование в ВВП); 

*развития сферы услуг (число врачей на 10 тыс. человек населе-
ния, число больничных коек на 1 тыс. человек населения, обеспе-
ченность населения жильем, бытовыми приборами и т.п.). 

В мировой практике используется индекс общественного разви-
тия страны – объединяет в себе многие экономические и социаль-
ные показатели: образовательный уровень населения, продолжи-
тельность жизни, рабочей недели и др. А также индекс гуманитар-
ного развития (HDI). 

5) Показатель экономической эффективности. В наибольшей 
степени характеризует уровень экономического развития, так как 
показывает качество, состояние и уровень использования основного 
и оборотного капитала страны, трудовых ресурсов. 

Важным условием при анализе этой группы показателей являет-
ся необходимость рассмотрения их не по отдельности, а в связи друг 
с другом. Так, высокая производительность труда может быть дос-
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тигнута ценой чрезмерной интенсификации труда либо огромных 
капитальных затрат и материальных ресурсов. 

Поэтому каждый из основных показателей функционирования 
экономики страны, как правило, детализируется и анализируется с 
помощью частных показателей, отражающих влияние различных 
факторов на основной. Например, производительность труда повы-
шается под влиянием изменений в технике и технологии; качестве 
рабочей силы (квалификация, состояние здоровья, половозрастной 
состав); качестве используемых оборотных средств; спросе; госу-
дарственном регулировании; перераспределении ресурсов капитала 
в стране и т.д. 

6) Активность в мировой торговле. Наиболее распространен-
ными являются показатели, характеризующие активность страны в 
мировой торговле: 

а) экспортная квота – отношение объема экспортируемых това-
ров и услуг к ВВП/ВНП;  

б) импортная квота; 
в) структура экспорта – соотношение (удельный вес) экспорти-

руемых товаров по видам и степени их переработки. Структура экс-
порта позволяет выделить сырьевую или машинно-техническую на-
правленность экспорта, роль страны в международной отраслевой 
специализации. Так, высокий удельный вес продукции вторичного 
сектора в экспорте свидетельствует о высоком научно-техническом 
и производственном уровне отраслей, продукция которых идет на 
экспорт; 

г) структура импорта, особенно соотношение объемов ввозимого 
в страну сырья и готовой конечной продукции. Этот показатель наи-
более ясно показывает зависимость экономики страны от внешнего 
рынка и уровень развития отраслей национальной экономики; 

д) сравнительное соотношение доли страны в мировом произ-
водстве ВВП/ВНП и ее доли в мировой торговле. Так, если доля 
страны в мировом производстве какого-либо вида продукции: авто-
мобилей, компьютеров, телеаппаратуры и др. – составляет 10%, а ее 
доля в международной торговле этим товаром – 1–2%, то это может 
означать несоответствие производимых товаров мировому уровню 
качества как следствие низкого развития этой отрасли. 

7) Показатели вывоза капитала (международного движения ка-
питала): 
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а) в объеме зарубежных инвестиций (активов) данной страны и 
его соотношении с национальным богатством страны. Страна с вы-
соким уровнем экономического развития имеет большие возможно-
сти вложения капитала в экономику других стран; 

б) в соотношении объема зарубежных прямых инвестиций дан-
ной страны с объемом иностранных прямых инвестиций на ее тер-
ритории. Это соотношение характеризует развитие международных 
интеграционных процессов и тесно связано с эффективностью 
функционирования и уровнем развития национальной экономики 
стран – субъектов инвестирования капитала; 

в) в объеме внешнего долга страны и его соотношении с ВВП 
данной страны. 

Контрольные вопросы 
1. Какова структура современного мирового хозяйства? 
2. Что представляет собой процесс глобализации и как проявля-

ется? 
3. Почему мировую экономику называют глобальной? 
4. Каковы причины глобализации? Какие мотивы лежат в основе 

ее развития? Оцените их положительные и отрицательные стороны. 
5. Является ли глобализация благом или несет угрозу? 
6. Транснационализация, интернационализация, регионализация, 

глобализация: общее и особенное. 
7. Назовите отечественные и иностранные статистические ис-

точники, в которых содержится информация по уровню и тенденци-
ям развития мировой экономической системы. 
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2. СИСТЕМА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Вопросы: 
1. Субъекты мировой экономики. 
2. Группы стран в мировом хозяйстве. 
 

1. Субъекты мировой экономики 
 

Субъекты мирового хозяйства – национальные экономики, ТНК, 
международные интеграционные объединения, международные эко-
номические организации. 

Природа участия национальной экономики как части мирового 
хозяйства определяется уровнем ее открытости. 

Открытая экономика – это такое национальное хозяйство, где 
иностранным хозяйствующим субъектам открыт доступ на боль-
шинство рынков и в большинство отраслей и сфер. 

Положительные моменты открытости: 
1) Чем выше уровень внешнеэкономического либерализма, тем 

выше темпы экономического роста. 
2) Открытость позволяет стране специализироваться на произ-

водстве той продукции, в которой она имеет сравнительные пре-
имущества, обеспечивая наилучшее и эффективное размещение ре-
сурсов и производств в МЭ. 

3) Внешнеэкономические связи (ВЭС) усиливают благоприят-
ную конъюнктуру в периоды подъемов экономики, стимулируют 
НТП в стране, ведут к снижению издержек и улучшению качества 
выпускаемой продукции. 

4) Новые возможности развития и решения проблем: изменение 
общего объема ресурсов, усиление возможностей заимствования 
знаний. 
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5) Наибольший выигрыш получают конкурентоспособные ТНК, 
утвердившиеся экспортные компании за счет расширения рынков 
сбыта и эффекта масштаба – снижения издержек и увеличения при-
были. 

Отрицательные моменты открытости: 
1) полное открытие национальных рынков способно разрушить 

хозяйственную структуру, сделав неконкурентоспособными ряд 
производств, что может привести к вымыванию целых отраслей, 
увеличению зависимости от внешней торговли; 

2) усиление экономических трудностей в периоды кризиса и меж-
дународных последствий нарушений на каком-либо участке мировой 
системы за счет усиления взаимозависимости и взаимного влияния. 

Конкурентоспособность страны – способность ее фирм и от-
раслей опережать соперника в завоевании и укреплении позиций на 
зарубежных рынках. Обусловлена экономическими, социальными, 
политическими и другими факторами. Исследуется на основе изуче-
ния конкурентных преимуществ и слабостей страны. 

Оценка уровня конкурентоспособности страны – это оценка 
способности фирм и отраслей страны иметь направления деятельно-
сти, позволяющие опережать конкурента в завоевании и укреплении 
позиций на зарубежных рынках, – конкурентные преимущества. На-
бор конкурентных преимуществ индивидуален. 

Группы показателей конкурентоспособности (согласно методу 
Всемирного экономического форума): внутренний экономический 
потенциал, ВЭС, государственное регулирование, финансово-
кредитная система, инфраструктура, система управления, научно-
технический потенциал, трудовые ресурсы. 

Концепция «справедливой торговли» (Я. Вайнер, В. Кейбл, 
Л. Аньел и др.) – фирмы должны преследовать коммерческие цели в 
рамках рыночных отношений, а не стремиться подавить конкурента, 
иначе – применение государством ограничений. 

Теория конкурентных преимуществ (КП) М. Портера констати-
рует, что международная конкурентоспособность отраслей и подот-
раслей НЭ зависит от того, в какой макросреде они действуют внут-
ри страны. Центральное место – идея «национального ромба» – 
4 детерминанты экономики, формирующие конкурентную среду 
реализации конкурентных преимуществ страны: 

1) Параметры факторов производства – материальные и немате-
риальные условия формирования КП. 
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2) Наличие соперничества между фирмами, ориентация страте-
гии фирм на деятельность в условиях конкуренции, создание соот-
ветствующей структуры. 

3) Параметры спроса – емкость, динамика развития, дифферен-
циация по видам товаров, требовательность покупателя к качеству. 

4) Наличие высокоразвитых родственных и поддерживающих 
отраслей – для обеспечения материальными и нематериальными ак-
тивами. 

*Случайные события – крупные технологические сдвиги, новые 
изобретения, резкое изменение цен на ресурсы, валютных курсов, 
мирового и внутреннего спроса, финансовые кризисы, политические 
решения и войны.  

*Роль национального правительства – оказание влияния на все 
детерминанты – экономическая политика. 

Портер выделял 4 стадии конкурентоспособности НЭ: 
конкуренция на основе факторов производства (их цены), 
конкуренция на основе инвестиций, 
конкуренция на основе нововведений, 
конкуренция на основе богатства. 
Взаимодействие НЭ с МЭ – сложный процесс, нуждающийся в 

активном госрегулировании, которое основывается на: 
внешнеэкономической политике (ВЭП) – это целенаправленные 

действия государства и его органов по определению режима регули-
рования ВЭС и оптимизации участия страны в МРТ. ВЭП включает: 
внешнеторговую политику (экспорт и импорт), политику привлече-
ния иностранных инвестиций и регулирования национальных капи-
таловложений за рубежом, валютную политику, политику экономи-
ческой безопасности; 

торгово-политическом механизме (ТПМ) – совокупность инст-
рументов ВЭП: таможенные тарифы, налоги, нетарифные методы 
(квоты, лицензии), технические барьеры (технические стандарты, 
санитарные, экологические и иные нормы), государственные про-
граммы развития, кредитование, страхование, льготы. ТПМ может 
быть либеральным и в форме протекционизма либо смешанной 
форме. 

Транснациональные корпорации 
ТНК – это хозяйственные объединения, состоящие из головной 

(родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов по 
производству и сбыту, в основе которых лежит международное про-
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изводство на базе интернационализации и иностранных инвестиций. 
Головная компания регулирует деятельность дочерних предприятий 
путем участия в их капитале (обычно более 10 % акций). Крупней-
шие ТНК – США, Япония, ЕС, новые индустриальные страны 
(НИС). 

60 % – сфера производства (электроника, автомобилестроение, 
химическая промышленность, фармацевтика), 37 % – сфера услуг, 
3 % – добывающая и сельское хозяйство. 

С 1982 по 2007 г. активы ТНК увеличились в 34 раза до 
68,7 трлн долл., валовая продукция  увеличилась с 676 млрд долл. в 
1982 г. до 6,029 трлн долл. (11 % ГВП). По состоянию на 2007 г. в 
мире насчитывалось 79 000 материнских ТНК и 790 000 филиалов1. 

Причины возникновения ТНК: 
1) Технологические причины (Дж. Гэлбрейт) – необходимость 

сбыта и техобслуживания за рубежом сложной современной про-
дукции посредством товаро- и услугопроводящей сети предприятий 
в принимающей стране. 

2) Монополистическое (уникальное) преимущество новой ори-
гинальной продукции (С. Хаймер). 

3) Решение проблемы спада продаж на последней стадии жиз-
ненного цикла товара (Р. Вернон). 

4) Характер деятельности ТНК – осуществление производства 
продукта от появления его составляющих до потребления, поэтому 
эффективнее в рамках МЭ. 

Наиболее полно причины развития ТНК обоснованы в эклекти-
ческой модели Дж. Даннинга – фирма начинает производство това-
ров и услуг за рубежом при одновременном совпадении трех пред-
посылок:  

1) Специфические преимущества собственника – наличие кон-
курентных (монополистических) преимуществ в принимающей 
стране (специфические преимущества собственника). 

2) Преимущества интернационализации производства – условия 
в принимающей стране способствуют организации там производства 
вместо экспорта. 

3) Преимущества месторасположения – возможность использо-
вать некоторые производственные ресурсы в принимающей стране 
более эффективно, чем у себя дома. 

                                                 
1 Источник: Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1. С. 8–9. 
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Теория интернационализации П. Бакли, М. Кэссона, Дж. Макма-
нуса и др. – значительная часть международных экономических опе-
раций являются внутрифирменными операциями между подразделе-
ниями больших хозяйственных комплексов – ТНК. 

Причины эффективности деятельности ТНК: 
 Преимущества владения, доступа и использования ресурсов 

всего мира. 
 Оптимальное расположение предприятий по странам. 
 Возможность аккумулирования ресурсов в рамках всей систе-

мы ТНК. 
 Постоянное владение информацией о мировой конъюнктуре. 
 Рациональная и оптимальная организационная структура. 
 Брэнд и репутация. 
Структура ТНК: 
Отделение – головная ТНК владеет полностью, либо оно являет-

ся частью совместного предприятия ТНК, причем отделение не яв-
ляется юридическим лицом. 

Дочерняя компания – головной ТНК принадлежит более ½ паке-
та акций с правом решающего голоса и назначения руководителя, а 
также она регистрируется как юридическое лицо. 

Ассоциированная компания – головной ТНК принадлежит не ме-
нее 10%, но не более 50% пакета акций с правом принимать участие 
в контроле, но не контролировать. 

Международный стратегический альянс – сотрудничество раз-
личных ТНК для объединения научного потенциала, производствен-
ного кооперирования, разделения рисков без взаимного поглощения, 
но с возможным последующим слиянием. 

Международные интеграционные объединения 
Интеграция (от лат. Integration – восполнение или integer – целый). 
Интеграционные объединения – хозяйственные группировки, 

созданные на основе глубоких и устойчивых связей между фирмами 
стран-участниц для регулирования интеграционных процессов. 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) – процесс 
срастания близких по уровню развития экономик в единый хозяйст-
венный комплекс на основе глубоких и устойчивых связей. 

Причины развития МЭИ: 
 Интернационализация. 
 Усиление международной специализации и кооперации про-

изводства (в рамках ТНК: расширение рынков сбыта => оживление 
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международной торговли => импульс реорганизации производства 
=> оживление экономики => стимул для роста инвестиций = рост 
прибыли). 
 Сращивание капиталов. 
 Наличие центров соперничества на мировом рынке. 
 Валютная нестабильность. 
 Культурные и исторические близкие уровни развития. 
Этапы интеграции: 
1. Торговое соглашение – предоставление более благоприятного 

режима друг другу, преференциальные соглашения. Нет органов 
управления. 

2. Зона свободной торговли (ЗСТ) – снижение или отмена тамо-
женных тарифов и количественных ограничений внутри объедине-
ния при сохранении их с третьими странами, кроме продуктов сель-
ского хозяйства. Периодические совещания руководителей соответ-
ствующих ведомств. Цель: либерализация внешней торговли и ста-
билизация торговой политики стран-участниц, придерживаться 
принципа взаимного моратория на ограничения и ухудшение усло-
вий внешней торговли при возможности расширения защитных мер 
в особых случаях на оговоренный срок. 

3. Таможенный союз (ТС) – более совершенная, чем ЗСТ, инте-
грационная структура – согласованная отмена группы национальных 
таможенных тарифов и введение общего таможенного тарифа и еди-
ной системы нетарифного регулирования для третьих стран. Требует 
создания развитой системы межгосударственных органов, коорди-
нирующих проведение согласованной внешнеэкономической поли-
тики. Постоянно действующий межгосударственный секретариат. 
ТС создает более благоприятные условия для иностранных инвести-
ций. Если внешний тариф становится выше единого тарифа – огра-
ничение зависимости от импорта посредством разработки природ-
ных ресурсов, новых материалов, технологий, наукоемких изделий. 
Если внешний тариф становится ниже единого тарифа – ориентация 
на рынки третьих стран для усиления конкуренции между внутрен-
ними и внешними производителями. 

Иногда ТС дополняется Платежным союзом, предусматриваю-
щим взаимную конвертируемость валют и функционирование еди-
ной расчетной денежной системы. 

4. Общий рынок – подписание договора о «четырех свободах» 
пересечения границ: свобода движения товаров, услуг, факторов 
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производства – капитала и людей. Проводится гармонизация про-
мышленных стандартов, правовых норм, координация внешнеэко-
номической политики, разработка мероприятий по предотвращению 
нарушений норм и регулирующих конкуренцию. Периодические 
совещания глав государств, встречи. Секретариат. 

5. Экономический и валютный союз – наиболее сложная форма 
МЭИ с высокоразвитыми, прочными, долговременными ВЭ и поли-
тическими связями – координация макроэкономической политики, 
унификация законодательства в валютной, бюджетной и денежной 
сферах, введение единой валюты. Договоры о ЗСТ, ТС и ОР допол-
няются соглашениями о проведении общей экономической и валют-
ной политики.  

В основе валютной интеграции лежит оздоровление националь-
ных финансовых систем и создание стабильных СКВ. 

Переход части государственных функций и суверенитета в поль-
зу надгосударственных органов и институтов – Совет глав госу-
дарств, Совет министров, ЦБ и т.д. 

6. Политический союз – передача основной части функции госу-
дарства в отношении с третьими странами надгосударственным ор-
ганам. Развитие сотрудничества в области правосудия и внутренних 
дел, культуры, образования, защиты прав и интересов всех граждан. 
Создание союзного государства. 

Положительные результаты интеграции: 
*улучшение условий торговли, 
*сокращение административных расходов на содержание тамо-

женных органов, 
*экономия от масштаба, 
*рост преимуществ узкой специализации экспорта за счет эф-

фекта масштаба, 
*увеличение спроса в рамках региона, 
*усиление конкуренции и качества товаров, 
*рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устране-

ния тарифных и нетарифных барьеров, 
*стабильность цен, 
*стимулирование НИОКР, 
*приток иностранных инвестиций, 
*повышение благосостояния, 
*защита экономически более слабых стран-членов посредством 

нейтрализации конъюнктурного риска. 
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Отрицательные результаты интеграции: 
*ограничение суверенитета государства, 
*ущерб менее конкурентным отраслям страны-члена, 
*нарушение режима наибольшего благоприятствования. 
Европейский союз (ЕС). 
Насчитывает 28 стран-членов. 
15 центральноевропейских:  
1952 
1. Германия. 
2. Франция. 
3. Италия. 
4. Бельгия. 
5. Нидерланды. 
6. Люксембург. 
1973 
7. Великобритания. 
8. Ирландия. 
9. Дания. 
1981 
10. Греция. 
1986 
11. Испания. 
12. Португалия. 
1995 
13. Финляндия. 
14. Швеция. 
15. Австрия. 
Население – 370 млн чел.  
1 мая 2004 г. 10 восточноевропейских стран: 
16. Чехия. 
17. Венгрия. 
18. Польша. 
19. Словения. 
20. Эстония. 
21. Словакия. 
22. Мальта. 
23. Литва. 
24. Латвия. 
25. Кипр. 
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01.01.2007 – 2 восточноевропейские страны: 
26. Болгария. 
27. Румыния. 
01.07.2013 
28. Хорватия. 
Кандидаты: Македония, Исландия, Черногория, Сербия, Тур-

ция. Потенциальные страны-участницы: Албания, Босния и Герце-
говина, Косово. 

Причины создания: 
 Предотвращение повторения Второй  мировой войны. 
 Противоречие между интернациональным характером совре-

менного производства и узкими национально-государственными 
границами его функционирования. 
 Готовность хозяйственного механизма стран Западной Евро-

пы к тесному взаимодействию друг с другом – высокая зависимость 
стран от внешних рынков и международных условий воспроизвод-
ства, сходство экономических структур, территориальная и социо-
культурная близость. 
 Стремление западноевропейских стран укрепить свои позиции 

на мировом рынке перед мощным конкурентом США. 
НАФТА (http://www.nafta-sec-alena.org) 
Этапы становления и развития НАФТА: 
1. «План Эббота» (1947 г.). Цель: стимулирование инвестиций 

США в ведущие отрасли канадской экономики. 
2. Соглашение о совместном военном производстве (1959 г.) – 

способствовало внедрению американских стандартов в канадское 
производство военной техники. 

3. Соглашение о либерализации торговли продукцией автомоби-
лестроения (1965 г.) – стимулировало интеграцию в автомобиле-
строении и во многих других отраслях. 

4. Закон «О торговых соглашениях» 1979 г. – предлагал изучить 
перспективы создания Североамериканской зоны свободной торгов-
ли с целью последующего торгово-политического объединения 
США и Канады (изначально речь шла об оформлении энергетиче-
ского союза трех стран). 

5. Американо-Канадское соглашение о свободной торговле (сен-
тябрь 1988 г.) – согласно которому в течение предстоящего десяти-
летия между США и Канадой должна была сформироваться зона 
свободной торговли. В этот период наблюдались: 
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а) Серьезная положительная динамика торгово-производствен-
ных связей между двумя странами. 

б) Тщательное изучение возможности расширения сферы дейст-
вия двустороннего соглашения на Мексику. 

6. Американо-Канадско-Мексиканское соглашение о свободной 
торговле – НАФТА (январь 1994 г.) – было подписано в 1992 г., в 
основе – уже действующее Американо-Канадское соглашение о сво-
бодной торговле 1988 г.  

Выгоды:  
а) для США – подготовка к более широкой континентальной ин-

теграции. 
б) США и Канады – расширение рынка сбыта продукции. 
в) Мексики – сокращение издержек производства, увеличение при-

быльности сфер производства, подтягивание национального производ-
ства до современного уровня, смягчение вопросов безработицы. 

7. Дополнительные соглашения по экологическому и трудовому 
сотрудничеству – редкость в международной практике – расширили 
круг договоренностей за пределы экономического фактора. 

7.1. Североамериканское соглашение по сотрудничеству в сфере 
окружающей среды (North American Agreement on Ecological Coop-
eration – NAAEC) 1992 г. – экологические стандарты, правила кон-
троля по их соблюдению, определены механизмы по разрешению 
споров – Комиссия по экологическому сотрудничеству НАФТА 
(1993 г.). 

7.2. Североамериканское соглашение по трудовому сотрудниче-
ству (North American Agreement on Labour Cooperation – NAALC) 
1994 г. – направлено на создание «новых возможностей для занято-
сти и улучшения условий труда и жизненных стандартов», а также 
защиты и развития прав трудящихся – Трехсторонняя комиссия по 
трудовому сотрудничеству. 

8. Созданы механизмы: национальные административные служ-
бы для расследования нарушений в выполнении соглашений, специ-
альный механизм решения межгосударственных торговых конфлик-
тов и споров, секретариат, рабочие группы. 

Цели НАФТА: 
1) Ускорить процесс формирования на Североамериканском 

континенте самого крупного по территории и экономическому по-
тенциалу регионального хозяйственного комплекса. 
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2) Соединить финансовый, научно-технический, предпринима-
тельский потенциал США и Канады с низкими издержками произ-
водства Мексики. 

3) Способствовать инвестициям и торговле путем устранения 
как традиционных, так и нетрадиционных торговых барьеров (в те-
чение 15 лет). 

4) Облегчить доступ инвесторов на внутренний рынок, расширив 
их возможности и ограничив государственное регулирование. 

5) Политика либерализации при стимулировании роста занято-
сти, реформировании социальной политики и поддержке экспорта. 

6) Более эффективное разрешение торговых споров с помощью 
специально созданных механизмов. 

7) Прочие цели относительно либерализации сферы услуг, прав 
на интеллектуальную собственность. 

Последствия в области экономической политики НАФТА: 
 Постепенная ликвидация тарифных барьеров. 
 Снимается большинство ограничений для экспорта и импорта 

(кроме с/х продукции, текстиля и некоторых других). 
 Создаются условия для свободного движения товаров, услуг, 

капиталов, профессионально подготовленной рабочей силы. 
 Меры по защите интеллектуальной собственности. 
 Гармонизация технических стандартов. 
 Гармонизация санитарных и фитосанитарных норм. 
 Создание механизма по разрешению споров (демпинг, субси-

дии), но не предусматривается «прямое решение» проблем социаль-
ной сферы: безработица, образование, культура (но возможно их 
решение при последующем углублении интеграции). 

 
Таблица 1. Индекс человеческого развития стран НАФТА, 2010 г. 

Страна HDI Продолжительность 
жизни, лет 

Средняя про-
должитель-

ность  
Обучения, лет 

ВВП на 
душу на-
селения, 
долл. по 
ППС 

Место 
в 

мире 

США 0,902 79,6 12,4 47 094 4 

Канада 0,888 81,0 11,5 38 668 8 

Мексика 0,750 76,7 8,7 13 971 56 
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Таблица 2. Индекс человеческого развития стран НАФТА, 2012 г. 

Страна HDI Продолжительность 
жизни, лет 

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения, 

лет 

ВВП на 
душу 
населе-
ния, 
долл. 

по ППС 

Место 
в мире 

США 0,937 78,7 13,3 43 480 3 

Канада 0,911 81,1 12,3 35 369 11 

Мексика 0,775 77,1 8,5 12 947 61 

 
Взаимодействие стран НАФТА:  
1. В США реализуется 75–80% канадского (20 % ВВП) и столько 

же мексиканского экспорта.  
2. В Канаду экспортируется 21 % товаров из США (1 % ВВП 

США). 
3. Удельный вес американских инвестиций в Канаде – 75 %. 
4. Удельный вес канадских инвестиций в США – 8,5 %. 
5. В США направляется около 75 % мексиканского экспорта, а 

оттуда поступает  около 65 % мексиканского импорта. 
6. Мексика занимает первое место по экспорту в США элек-

тронной продукции (20,3 %), одежды (13,5 %) и третье место по экс-
порту продукции автомобилестроения. 

7. США – главный источник ПИИ для Мексики. 
8. Канада как источник ПИИ для Мексики занимает 5-е место. 
9. Мексика – 3-й по величине после Канады и Японии рынок 

США. Она обеспечивает США нефтью и низкими транспортными 
расходами. 

10. Экспорт США в Мексику растет в 3 раза быстрее, чем в дру-
гие страны. 

НАФТА в сравнении с ЕС: 
1. НАФТА отличается неравномерностью (табл. 1 и 2), участни-

ки обладают более высокой конкурентоспособностью многих това-
ров и отраслей по сравнению с ЕС и Японией. 

2. Асимметричность потенциалов и отношений в США. 
2.1. Асимметрия в двусторонних отношениях: потоки инвести-

ций, миграция рабочей силы. Взаимная интегрированность эконо-
мик Мексики и Канады далеко уступает по глубине и масштабам их 
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интегрированности в американскую экономику: они скорее являют-
ся конкурентами на американском рынке (и товаров, и ФП), чем 
партнерами по интеграционному процессу. 

2.2. Асимметричный уровень развития отдельных стран: США 
производит 85 % ВВП всего региона, Мексика – отсталое государство. 

3. Не созданы механизмы, аналогичные существующим в ЕС, 
необходимые организационные структуры, условия для свободного 
движения не только товаров и услуг, но и капитала и труда. 

МЕРКОСУР (http://www.mercosur.int) 
26 марта 1991 г. президенты Аргентины, Федеративной Респуб-

лики Бразилия, Парагвая и Восточной Республики Уругвай подпи-
сали в Асунсьоне соглашение «Торговый пакт МЕРКОСУР (Mercado 
Comun del Sur – MERCOSUR)», предусматривающее создание обще-
го рынка между этими странами. 

Главная цель Асунсьонского договора – интеграция 4 госу-
дарств-участников через свободное движение товаров, услуг и 
факторов производства, создание единого внешнего тарифа и 
принятие общей торговой политики, согласование макроэконо-
мической и гармонизации законодательства в соответствующих 
областях. 

В декабре 1994 г. на саммите президентов в Ору-Прету (Брази-
лия) был принят Дополнительный протокол к Асунсьонскому дого-
вору – Протокол Ору-Прету, предусматривающий создание инсти-
туциональной структуры МЕРКОСУР и завершивший переходный 
период к Таможенному союзу. 

Итоговая будущая цель – достижение единого рынка в усло-
виях стимулирования более высокого экономического роста госу-
дарств-участников путем использования производственной спе-
циализации, экономии от масштаба, торговли и усиления рыноч-
ного регулирования и взаимодействия с другими блоками или 
странами. Так, в 2004 г. подписана Декларация о Южноамерикан-
ском сообществе наций (CSN). Главная его цель – достижение 
ЗСТ в рамках объединения МЕРКОСУР и Андского сообщества 
на основе ликвидации таможенных пошлин к 2014–2019 гг., а к 
2019 г. – экономический союз с общей валютой, общим парла-
ментом и общим паспортом. 

В настоящее время государствами-партнерами МЕРКОСУР яв-
ляются Боливия, Чили, Перу, Эквадор и Колумбия. 
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Таблица 3. Основные показатели стран МЕРКОСУР 

ВВП, % 
от мирового 

HDI 2011 г.  
 
 
 
 
Страна 

2005 2010 Про-
должи-
тель-
ность 
жизни, 
лет 

ВВП на 
душу 
населе-
ния, 

долл. по 
ППС 

Средняя 
продол-
житель-
ность 

обучения, 
лет 

Ме-
сто 

Ин-
декс 

Арген-
тина 

0,40 0,59 75,9 14 527 9,3 45 0,797 

Брази-
лия 

1,93 3,26 73,5 10 162 7,2 84 0,718 

Пара-
гвай 

0,02 0,03 72,5 4 727 7,7 107 0,665 

Уругвай 0,04 0,06 77 13 242 8,5 48 0,783 

МЕР-
КОСУР 

2,38 3,94    – 0,731 

 
Результаты функционирования МЕРКОСУР: 
1) Рост торговли в регионе. 
2) Стабилизация политической ситуации в регионе. 
3) 90 % взаимной торговли стран-участниц освобождаются от 

всех тарифных барьеров, а в отношении третьих стран вводится 
единый тариф (т.е. Таможенный союз). Наиболее закрытыми отрас-
лями остаются пока автомобилестроение и сахарная промышлен-
ность, в которых Бразилия имеет значительно более конкурентоспо-
собную продукцию. 

4) Создание в будущем Южноамериканской зоны свободной 
торговли САФТА. 

5) Предполагаемая в будущем интеграция с НАФТА. 
6) В июне 1996 г. были подписаны соглашения с ассоциирован-

ными членами – Чили, Боливией. С 2006 г. решается вопрос о при-
соединении Венесуэлы (не подписал Парагвай).  

МЕРКОСУР в отличие от ЕС не предусматривает никакой по-
мощи отдельным регионам или отраслям и признает только рыноч-
ные регуляторы экономического развития. 
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МЕРКОСУР – Южноамериканский общий рынок: Аргентина, 
Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла (2005 г., вышла в 2011 г.) – 
с 1991 г. а также Боливия, Чили и Перу на правах ассоциированных 
членов. Боливия и Чили были приняты в качестве ассоциированных 
членов в 1996 г., а Перу – в 2003 г. Венесуэла, Колумбия и Эквадор – 
ассоциированные члены МЕРКОСУР, после присоединения Мекси-
ки, Панамы, Гайаны и Суринама логически завершится окончатель-
ная интеграция Южной Америки. 

АСЕАН 
АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
Создание: 1967 г. – Банкокская декларация. 
                  1976 г. – Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии. 
Первоначальный состав: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таи-

ланд, Филиппины. 
В 1984 г. принят Бруней, 
в 1995 г. – Вьетнам, 
в 1997 г. – Лаос и Мьянма, 
в 1999 г. – Камбоджа. 
Состав: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 

Мьянма, Бруней, Лаос, Вьетнам, Камбоджа. 
Цели: 
1) Содействие социальному и экономическому развитию стран-

членов. 
2) Сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. 
3) Проведение научно-исследовательских работ. 
СНГ 
СНГ создан в декабре 1991 г. 
СНГ объединял: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Ка-

захстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан и Украину.  

В сентябре 1993 г. подписан Договор о создании Экономическо-
го союза для формирования общего экономического пространства, 
основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей 
сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, на-
логовой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; 
сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, 
создания благоприятных условий для развития прямых производст-
венных связей.  
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В 1995 г. подписаны Соглашение об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях четырех стран (Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия) и Соглашение о создании Сообще-
ства суверенных республик в составе Беларуси и России с созданием 
соответствующих координационных органов.  

Решением Межгосударственного Совета четырех стран (Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) в феврале 1999 г. Республика 
Таджикистан признана полноправным участником Таможенного 
союза.  

С 1995 г. начал формироваться Таможенный союз (РФ, РБ, Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан). С октября 2000 г. ТС был преоб-
разован и главами государств пяти стран подписан Договор об уч-
реждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), к 
которому в 2006 г. присоединился Узбекистан. Занимается сотруд-
ничеством в экономических областях, в гуманитарной сфере, гармо-
низации социальной политики. 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) – сентябрь 2003 г. – 
Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина. Цель: свободное переме-
щение товаров, капитала и рабочей силы между участниками согла-
шения путем согласования взаимной экономической политики. 

Международные экономические организации 
МЭО – это механизм решения мировых проблем и достижения 

целей мирового сообщества, основанный на совместном участии 
стран мира. Они создаются на основе договоров и соглашений меж-
ду их учредителями. 

Международные правительственные (межгосударственные) 
экономические организации – международные организации, членами 
которых являются государства и которые учреждены на основе со-
ответствующих договоров (Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД)) для выполнения определенных 
целей. Эти организации имеют систему постоянно действующих 
органов и обладают международной правосубъектностью (способ-
ностью иметь права/обязанности или приобретать их посредством 
своих действий, например: право на заключение договоров, право на 
привилегии и иммунитета и т.д.). 

Международные неправительственные экономические органи-
зации – любые международные организации, в состав которых вхо-
дят объединения производителей, компании и фирмы, научные об-
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щества и другие организации и в основе учреждения которых не ле-
жат межправительственные соглашения. Эти организации не явля-
ются субъектами международного (публичного) права, однако осу-
ществляют свою деятельность в национальной, региональной и ме-
ждународной системе отношений межгосударственного или иного 
характера и имеют статус юридического лица. 

Причины создания: 
1. Потребность в институциональном постоянно действующем 

механизме оперативного решения международных вопросов в ре-
зультате усложнения мирового хозяйства. 

2. Решение глобальных проблем. 
Впервые о глобальных проблемах человечество заговорило в 

конце 60 – начале 70-х гг. ХХ в. В основе – стремление к однород-
ности уровней развития стран мира и преодолению разрыва. 

ГП – это взаимосвязанные актуальные тенденции мирового раз-
вития, угрожающие серьезным регрессом всему человечеству и тре-
бующие совместного решения мировым сообществом. 

ГП связаны с понятием «устойчивое развитие» – это такое раз-
витие, которое 1) удовлетворяет потребности настоящего времени, 
но не ставит под угрозу способности будущих поколений удовле-
творять свои потребности; 2) не возлагает затраты на будущие поко-
ления; 3) обеспечивает постоянное расширенное воспроизводство. 

Сегодня выделяют следующие ГП: 
1) Глобальная проблема Север – Юг. 
2) Глобальная проблема бедности и отсталости – характерна для 

РС – 2/3 населения мира. 
Негативные явления: 
*недостаточнее участие в мировом хозяйстве, 
*негативное, конфликтное отношение к существующему поряд-

ку с попытками его изменить военными способами. 
Основные критерии: 
а) уровень нищеты – денежный эквивалент потребляемых това-

ров в день в среднем на душу населения,  
б) доля неграмотного населения. Бразилия и Индия – 17 и 48 %. 
Цель решения: нейтрализация негативных явлений, достижение 

нормального развития и прогресса человеческого общества. 
Пути решения (с помощью международного сообщества – более 

3% ВВП РС, иностранных инвестиций – проблема эффективности) – 
развитие по западным сценариям: 
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*индустриализация и постиндустриализация; 
*либерализация; 
*аграрная реформа; 
*реформирование образования, здравоохранения; 
*смягчение неравенства; 
*демографическая политика; 
*политика занятости. 
3) Глобальная проблема продовольствия. 
До 60% экспорта и импорта продовольствия – ПРС. 
Основные критерии:  
*численность недоедающих и голодающих по энергетической 

ценности, ккал. в день, – менее 2 000; 
*структура питания, его несбалансированность – медицинские 

нормы потребления наиболее важных видов продовольствия – бе-
лок, источник кальция, глюкозы, жирных кислот и т.д. 

Решение проблемы в рамках ВТО и ФАО ООН. 
4) Глобальная энергетическая проблема. 
5) Глобальная проблема экологии и устойчивого развития. 
Проблема ресурсного истощения и новых источников ресурсов 
Две проблемы – энергетическая и сырьевая. 
Негативные явления: удар для экономик, ориентирующихся на 

дешевый импорт энергоресурсов, стимулировал создание энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, выигрыш экспортеров, активиро-
вались геологоразведочные работы. 

Последствия – нарушение экологии. 
Решение: проблема освоения космоса (новая связь, прогнозы по-

годы, анализ запасов полезных ископаемых, предсказание катастроф 
и т.д.) – очень дорого, освоение Мирового океана (влияет на погоду, 
условия жизни, пищу, полезные ископаемые на дне, состав воды, 
транспорт). 

Проблема природно-экологического баланса 
Две проблемы: 
а) нерациональное природопользование – обезлесение, истоще-

ние земельных ресурсов; 
б) загрязнение отходами производственной и непроизводствен-

ной деятельности – твердые (90–95 % от сырья, 40–50 млрд т), жид-
кие (сточные воды и нефть), пылевые и газообразные – 200 млн т 
ежегодно, источник – ПРС (сгорание минерального топлива и био-
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массы, горные и строительные работы), парниковый эффект, гло-
бальное потепление. 

Последствия: нарушение генофонда, уменьшение биологическо-
го разнообразия – за последние 200 лет исчезло около 900 тыс. видов 
животных. 

Направления решения: 
 воспроизводство возобновляемых природных ресурсов, 
 замедление темпов исчерпания невозобновляемых природных 

ресурсов, 
 минимизация и пути утилизации отходов, 
 неувеличение современного уровня загрязнений. 
6) Глобальная демографическая проблема. 
Неблагоприятная экономическая динамика населения и сдвиги в 

возрастной структуре. 
Резкий рост населения в малоразвитых странах – более 80% при-

роста. 
Естественная убыль в ПРС и РС. 
Концепция демографического перехода – в традиционном обще-

стве рождаемость и смертность высоки, рост медленный, переход 
начинается с индустриализацией к современному типу воспроизвод-
ства – низкая рождаемость и смертность – невысокий естественный 
прирост. – ПРС завершился в 50-х гг. ХХ в., начался в РС. 

Сущность проблемы – в ПРС демографический рост (ДР) следо-
вал за экономическим, а в РС ДР опережает экономический, тормозя 
его, поэтому проблема обеспечения занятости и эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов. 

Решение – создание новых рабочих мест и трудовая миграция. 
7) Глобальная проблема развития человеческого потенциала и 

обеспечения безопасности человека. 
В основе – качество трудовых ресурсов. Существуют две основ-

ные характеристики уровня качества трудовых ресурсов: квалифи-
кация и трудовая мораль. 

Рентабельность инвестиций в человека превосходит прибыль-
ность вложений в физический капитал. Следовательно, затраты на 
образование, профессиональную подготовку, здравоохранение, 
улучшение условий жизни и труда, т.е. инвестиции в человека – 
один из наиболее выгодных видов капитальных вложений. 

Показатель квалификационного уровня – среднее общее количе-
ство лет обучения (США – 16, Германия – 14,5, Зап. Африка – около 
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2, Тропическая Африка – около 4 лет), поэтому основная задача – 
ликвидация неграмотности. 

8) Глобальная проблема Мирового океана. 
Структура МЭО: 
1. Международные универсальные организации (ООН, МВФ, 

МБРР, ВТО). 
2. Межгосударственные организации регионального и межре-

гионального характера (ЕБРР, ОЭСР). 
3. МЭО, функционирующие в отдельных сегментах мирового 

рынка (ОПЕК, Международные соглашения по какао, Международ-
ные соглашения по текстильным товарам). 

4. Полуформальные объединения МЭО (Семерка, Восьмерка, 
Парижский и Лондонский клубы кредиторов). 

5. Торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, 
отраслевые или специализированные экономические и научно-
технические организации. 

Организация Объединенных Наций (ООН) 
ООН – универсальная международная организация, созданная в 

целях поддержания мира и международной безопасности и развития 
сотрудничества между странами (структура – см. прил. Б1). Устав 
ООН является единственным международным документом, положе-
ния которого обязательны для всех государств. 

По состоянию на февраль 2014 г. в ООН входят 193 страны. 
Направления экономической деятельности ООН: 
а) решение общих для всех стран глобальных экономических 

проблем; 
б) содействие экономическому сотрудничеству государств с раз-

ными уровнями социально-экономического развития; 
в) содействие хозяйственному росту развивающихся стран; 
г) решение проблем регионального экономического развития. 
Шесть главных органов ООН: 
1. Генеральная Ассамблея (ГА) – высший форум ООН для обсу-

ждения наиболее важных, ключевых экономических проблем. 
Функции: укрепление международного мира, смягчение междуна-
родной напряженности, сокращение вооружений и разоружения, 
создание условий для развития дружественных отношений и со-
трудничества между государствами. 

                                                 
1  http://www.un.org/russian/ 
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2. Совет Безопасности (СБ) – несет главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности. Может прини-
мать решение о принятии принудительных мер, введении экономи-
ческих санкций (например, торгового эмбарго) или осуществлении 
коллективных военных действий. В состав Совета входят 15 членов: 
5 постоянных членов (Китай, РФ, Великобритания, США, Франция) 
и 10 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на двухлетний 
срок. 

3. Секретариат – это международный персонал, работающий в 
учреждениях по всему миру и выполняющий разнообразную повсе-
дневную работу Организации, обслуживает другие органы ООН. 
Обязанности: руководство миротворческими операциями, посредни-
чество в международных спорах, составление обзоров экономиче-
ских и социальных тенденций и проблем, подготовка исследований 
по правам человека и устойчивому развитию, информирование ми-
ровых средств информации о работе ООН; организация междуна-
родных конференций по проблемам мирового значения; контроль за 
выполнением решений органов ООН и перевод выступлений и до-
кументов на официальные языки Организации.  В настоящее время 
персонал Секретариата составляют около 8 600 женщин и мужчин 
из 170 стран, оплачиваемых из регулярного бюджета. Являясь меж-
дународными гражданскими служащими, они и Генеральный секре-
тарь отвечают за свои действия только перед Организацией Объеди-
ненных Наций. Центральные учреждения ООН расположены в Нью-
Йорке, однако Организация поддерживает значительное присутст-
вие в Женеве, Вене и Найроби. 

4. Международный суд (с 1946 г.) – состоит из 15 независимых су-
дей, избранных вне зависимости от их гражданства, из числа лиц высо-
ких моральных качеств, являющихся юристами с признанным автори-
тетом в области международного права. Судьи избираются Генераль-
ной Ассамблеей и Советом Безопасности на срок девять лет с правом 
переизбрания. Местопребывание Суда – Гаага. Решения Суда являются 
обязательными для стран-членов. Помимо судебной, Международный 
суд осуществляет и консультативную юрисдикцию. 

5. Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) – координи-
рует работу 14 специализированных учреждений ООН, 10 функцио-
нальных комиссий и 5 региональных комиссий; получает доклады от 
11 фондов и программ ООН (см. список вспомогательных органов) и 
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дает программные рекомендации организациям системы ООН и го-
сударствам-членам. 

54 государства-члена Совета избираются Генеральной Ассамб-
леей сроком на три года. Места в Совете распределяются на основе 
принципа географического представительства, при этом 14 мест от-
водится государствам Африки, 11 – государствам Азии, 6 – государ-
ствам Восточной Европы, 10 – государствам Латинской Америки и 
Карибского бассейна и 13 – государствам Западной Европы и дру-
гим государствам. 

Курирует следующие вопросы: мировое экономическое и соци-
альное положение; международная торговля; охрана окружающей 
среды; экономическая и научно-техническая помощь развивающим-
ся странам; продовольственная проблема; проблема социально-
экономической статистики, народонаселения, природных ресурсов, 
населенных пунктов, планирования и мобилизации финансовых ре-
сурсов и др. В соответствии с данными направлениями действуют 
различные комиссии и комитеты, а также 5 региональных комиссий: 
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК); Экономическая и со-
циальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); Экономи-
ческая комиссия для Африки (ЭКА); Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); Экономиче-
ская и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА). 

6. Совет по опеке – состоит из 5 постоянных членов Совета 
безопасности ООН – уполномочен рассматривать и обсуждать отче-
ты управляющей власти, касающиеся политического, экономическо-
го и социального прогресса народов подопечных территорий и про-
гресса в области образования, а также в консультации с управляю-
щей властью рассматривать петиции, поступающие из подопечных 
территорий, и устраивать периодические и другие специальные по-
сещения подопечных территорий опекал 11 территорий, которые в 
ходе работы Совета получили независимость (Гана, Бурунди, Па-
пуа – Новая Гвинея и др.). Приостановил свою работу 1 ноября 1994 
г. после того, как последняя оставшаяся подопечная территория 
ООН, Палау, обрела 1 октября 1994 г. независимость. Собирается по 
мере необходимости по своему решению или решению своего Пред-
седателя, по просьбе большинства своих членов, Генеральной Ас-
самблеи или Совета Безопасности. 

Специализированные учреждения ООН: 
 социального характера (МОТ, ВОЗ),  
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 культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС),  
 экономические (ЮНИДО),  
 финансовые (МБРР, МВФ, МАР – Международная ассоциа-

ция развития, МФК – Международная финансовая корпорация),  
 в области с/х (ФАО – продовольственная и сельскохозяйст-

венная организация, ИФАД – международный фонд сельскохозяйст-
венного развития),  
 метеорология (ВМО),  
 ряд других организаций.  
Международный валютный фонд (МВФ) 
МВФ – межправительственная организация, предназначенная 

для регулирования валютно-кредитных отношений между государ-
ствами-членами и оказания им финансовой помощи при валютных 
затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем 
предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной 
валюте.  

Включает 188 стран-членов по состоянию на сентябрь 2012 г.1 
Членство в МВФ необходимо для вступления во Всемирный банк. 

МВФ – специализированное учреждение ООН (1944 г. Бреттон-
Вудс, работает с 1946 г.). 

Штаб-квартира – Вашингтон. 
Статьи соглашения об МВФ менялись 3 раза: 
1) 1969 г. – введение СДР, 
2) 1978 г. – ликвидация Бреттон-Вудской ВС, 
3) 1992 г. – приостановление прав голосования для стран, не по-

гасивших свою задолженность перед МВФ. 
Цели МВФ: 
1) содействие международному валютному сотрудничеству:  
2) создание благоприятных условий для сбалансированного рос-

та и расширения международной торговли; 
3) содействие стабильности валютных курсов, упорядоченности 

валютных отношений: наблюдение за состоянием МВС; 
4) помощь в создании многосторонней платежной системы и 

устранение ограничений на обмен валюты; 
5) поддержка в регулировании ПБ: сокращение продолжитель-

ности дефицитов ПБ и предоставление финансовых средств стра-
нам-членам для его корректировки на временной основе (только при 

                                                 
1 http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam45/contents.htm 
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условии проведения страной определенных изменений в экономиче-
ской политике); 

6) предоставление финансовой помощи, кратко- и долгосрочных 
кредитов (в рамках МБРР) – только государственным органам (ЦБ, 
МФ, казначействам, стабилизационным фондам); 

7) оказание консультационных услуг и технического содействия 
странам-членам по вопросам проведения валютных операций и со-
вершенствования финансовых систем. 

Капитал МВФ – взносы стран-членов, производимые по под-
писке: 238 млрд СДР, или 368 млрд долл. по состоянию на март 
2014 г. (224 млрд СДР, или 336 млрд долл., по состоянию на июнь 
2008 г.). Каждая страна имеет квоту, выраженную в СДР, которая и 
определяет сумму подписки на капитал, возможности использования 
ресурсов МВФ, сумму получаемых СДР при распределении, количе-
ство голосов страны в МВФ. 

Высший руководящий орган МВФ – Совет управляющих, в ко-
тором каждая страна представлена управляющим и его заместите-
лем, назначаемым на пять лет. Обычно это министры финансов или 
руководители центральных банков. Совет управляющих собирается 
на сессии один раз в год, но может собираться или принимать по-
становления голосованием по почте и чаще. 

Каждый член МВФ имеет свою квоту (долю), выраженную в 
СДР, которая равна участию страны-члена в МВФ. Квота, которая 
была придумана для отражения отношения размеров экономики 
стран-членов, является базовым элементом во взаимоотношениях 
финансового и организационного характера стран-членов и Фондом. 
Она определяет количество голосов, имеющихся у страны-члена 
МВФ, и равна 250 «базисным» голосам, которые предоставляются 
каждой стране, участвующей в Фонде плюс 1 голос за каждые 
100 000 СДР. Квота также определяет сумму подписки страны на 
капитал МВФ и возможность использования ресурсов Фонда. Стра-
на-участник обязана оплатить 25% от величины своей подписки в 
СДР или в валюте других стран-участниц, определяемой МВФ со-
гласно Уставу; остаток страна оплачивает в своей валюте. Самым 
большим количеством голосов в МВФ обладают США – 16,75%, у 
России – 2,39% (16,77 и 2,69% соответственно на август 2008 г.)1. 

                                                 
1 МВФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. Электр. дан. USA, 2012. URL: 

http://www.imf.org (дата обращения: 26.03.2014). 
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МВФ осуществляет кредитные операции только с официальны-
ми органами – казначействами, центральными банками, стабилиза-
ционными фондами. 

Различаются кредиты: 
1) на покрытие дефицита платежного баланса, 
2) на поддержку структурной перестройки экономической поли-

тики стран-членов. 
Страна, нуждающаяся в иностранной валюте, производит покуп-

ку или, иначе, заимствование иностранной валюты либо СДР в об-
мен на эквивалентное количество национальной валюты, которое 
зачисляется на счет МВФ в центральном банке данной страны.  

Субъекты кредитования, так же как и типы заимствования из 
средств Фонда, со временем претерпели существенные изменения. В 
течение первых 20 лет существования МВФ на долю индустриаль-
ных стран приходилось более половины использования ресурсов 
Фонда, а кредиты брались в основном для преодоления кратковре-
менного ухудшения состояния платежного баланса. С начала 80-х гг. 
большинство займов было предоставлено развивающимся странам, 
что повысило долю среднесрочных кредитов, предоставленных для 
того, чтобы преодолеть структурные проблемы. 

Основные цели надзора: 
– устранение макроэкономических неравновесий; 
– снижение темпа инфляции; 
– осуществление рыночных реформ в сфере торговли, валютных 

отношений и других областях; 
– повышение эффективности финансового сектора и другие 

структурные и институциональные преобразования в странах-
членах. 

В Уставе МВФ зафиксирована обязанность каждой страны 
«...сотрудничать с Фондом и с другими странами-членами в целях 
обеспечения упорядоченных валютных механизмов и содействия 
поддержанию стабильной системы валютных курсов». Страна обя-
зана «...избегать манипулирования валютными курсами или мировой 
валютной системой, направленного на то, чтобы препятствовать эф-
фективной перестройке платежного баланса или получать неспра-
ведливые конкурентные преимущества перед другими странами-
членами». 

Важным направлением деятельности МВФ является либерализа-
ция валютной политики. Страны-члены не имеют права вводить без 



 47

согласия Фонда ограничения на осуществление платежей и перево-
дов по текущим операциям платежного баланса, прибегать к множе-
ственным валютным курсам; они должны воздерживаться от участия 
в дискриминационных валютных соглашениях. Кроме того, МВФ 
добивается устранения валютных ограничений на международное 
движение капитала. 

МВФ осуществляет контроль за макроэкономической и валют-
ной политикой стран-членов и состоянием мировой экономики. Для 
этого проводятся ежегодные консультации со странами-членами по 
вопросам их макроэкономической и валютной политики и много-
сторонние обсуждения анализа обзоров «Перспективы развития ми-
ровой экономики» и ежегодного доклада «Международные рынки 
капитала». 

Таким образом, МВФ является ключевым звеном системы регу-
лирования мировой экономики, согласования национальных макро-
экономических политик. 

Всемирная торговая организация (ВТО) 
Место расположения: Женева, Швейцария. 
Основана: 1 января 1995 г. 
Создана: по результатам переговоров Уругвайского раунда 

(1986–1994). 
Членство: по состоянию на март 2013 г. 159 стран (Украина – 

16.05.08; Черногория (Montenegro) 29.04.12; РФ – 22.08.12; Вануа-
ту – 24.08.12)1. 

Бюджет: 197 млн швейцарских франков на 2013 г. (примерно 
125 млн долл. США). 

Сотрудники Секретариата: 640 человек. 
Глава: Генеральный директор. 
Всемирная торговая организация (ВТО) является продолжателем 

Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), заключен-
ного сразу после Второй мировой войны. ВТО определяет права и 
обязанности правительств в сфере международной торговли товара-
ми и услугами.  

Главные задачи ВТО – либерализация международной торговли, 
обеспечение ее справедливости и предсказуемости, способствование 

                                                 
1 ВТО [Электронный ресурс]: официальный сайт. Электр. дан. Geneva, Switzerland, 

2014. URL: http://www.wto.org (дата обращения: 19.02.2014).  
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экономическому росту и повышению экономического благосостоя-
ния людей. 

Структура ВТО: 
 Министерская конференция. 
 Генеральный совет – выполнение текущей работы. В ведении 

находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и 
по разрешению споров. Генеральному совету подотчетны комитеты 
по торговле и развитию; по ограничениям, связанным с торговым 
балансом; по бюджету, финансам и административным вопросам. 
 Совет по торговле товарами – руководит деятельностью спе-

циализированных комитетов, осуществляющих контроль за соблю-
дением принципов ВТО и выполнением соглашений ГАТТ – 1994 в 
сфере торговли товарами. 
 Совет по торговле услугами – контроль за выполнением со-

глашения ГАТС – Генерального соглашения о торговле услугами. В 
его составе находятся Комитет по торговле финансовыми услугами 
и Рабочая группа по профессиональным услугам. 
 Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собст-

венности, помимо осуществления контроля за выполнением соот-
ветствующего соглашения (ТРИПС – Соглашение ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности), занимается также 
вопросами предотвращения возникновения конфликтов, связанных с 
международной торговлей поддельными товарами. 
 Секретариат ВТО (Женева) – не принимает решений, так как 

эта функция возлагается на сами страны-члены. Обязанности Сек-
ретариата – обеспечивать техническую поддержку различным со-
ветам и комитетам, Министерской конференции, оказывать техниче-
ское содействие развивающимся странам, проводить анализ мировой 
торговли и разъяснять положения ВТО общественности и средствам 
массовой информации, обеспечивает правовую помощь в процессе 
разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих 
стать членами ВТО. 

Принципы ВТО:  
1) Недискриминационная торговая система – каждая страна по-

лучает гарантии справедливого и последовательного отношения к ее 
экспорту на рынках других стран, обязуясь обеспечивать такие же 
условия для импорта на свой собственный рынок, противодействие 
демпингу. В выполнении обязательств развивающимися странами 
предусмотрены сравнительно большая гибкость и свобода действий. 
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Реализуется через: 
 взаимное предоставление режима наибольшего благоприят-

ствования (РНБ) – страна обеспечивает одинаковые условия торгов-
ли для всех участников ВТО; 
 взаимное предоставление национального режима (НР) това-

рам и услугам иностранного происхождения – импортированные 
товары не могут подвергаться дискриминации на внутреннем рынке; 
 регулирование торговли преимущественно тарифными ме-

тодами; 
 отмену количественных и иных нетарифных ограничений то-

варооборота; 
 разрешение торговых споров путем консультаций и перегово-

ров; 
 гласность и прозрачность в вопросах торговых режимов 

стран-участниц. 
2) Обеспечение доступа на рынок: снижение таможенных по-

шлин и других торговых барьеров. 
Преимущества от членства в ВТО:  
– получение более благоприятных условий доступа на мировые 

рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности 
развития торговых отношений со странами-членами ВТО, включая 
транспарентность их внешнеэкономической политики; 

– устранение дискриминации в торговле путем доступа к меха-
низму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту на-
циональных интересов в случае, если они ущемляются партнерами.  

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)1 

Создана в 1961 г. по инициативе США. 
Штаб-квартира в Париже. 
Включает 34 государства по состоянию на март 2014 г. 
1. Канада: 10 апреля 1961 г. 
2. США: 12 апреля 1961 г. 
3. Великобритания: 2 мая 1961 г. 
4. Дания: 30 мая 1961 г. 
5. Исландия: 5 июня 1961 г. 

                                                 
1 Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]: 

официальный сайт ОЭСР. Электр. дан. Paris, France, 2014.  URL: http://www.oecd.org (дата 
обращения: 05.03.2014). 
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6. Норвегия: 4 июля 1961 г. 
7. Турция: 2 августа 1961 г. 
8. Испания: 3 августа 1961 г. 
9. Португалия: 4 августа 1961 г. 
10.  Франция: 7 августа 1961 г. 
11.  Ирландия: 17 августа 1961 г. 
12.  Бельгия: 13 сентября 1961 г. 
13.  Германия : 27 сентября 1961 г. 
14.  Греция: 27 сентября 1961 г. 
15.  Швейцария: 28 сентября 1961 г. 
16.  Швеция: 28 сентября 1961 г. 
17.  Австрия: 29 сентября 1961 г. 
18. Нидерланды: 13 ноября 1961 г. 
19. Люксембург: 7 декабря 1961 г. 
20.  Италия: 29 марта 1962 г. 
21.  Япония: 28 апреля 1964 г. 
22.  Финляндия: 28 января 1969 г. 
23.  Австралия: 7 июня 1971 г. 
24.  Н. Зеландия: 29 мая 1973 г. 
25.  Мексика: 18 мая 1994 г. 
26.  Чехия: 21 декабря 1995 г. 
27.  Венгрия: 7 мая 1996 г. 
28.  Польша: 22 ноября 1996 г. 
29.  Корея: 12 декабря 1996 г. 
30.  Словакия: 14 декабря 2000 г. 
31.  Чили: 7 мая 2010 г. 
32.  Словения: 21 июля 2010 г. 
33.  Израиль: 7 сентября 2010 г. 
34.  Эстония 9 декабря 2010 г.  
Бюджет: 347 млн евро.  
Требования к вступающей стране: 
1) приверженность страны принципам демократии; 
2) рыночная экономика. 
На эти страны приходится до 70 % ГМП (мирового валового 

продукта). 
Основные функции: 
1) координация экономической политики стран-членов в интере-

сах регулирования международной торговли посредством установ-
ления отношений со всеми уровнями государственной власти; 
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2)  координация экономической политики стран-членов в инте-
ресах стабилизации мировой валютно-кредитной системы; 

3) решение проблем взаимоотношений с развивающимися стра-
нами. 

Цели: 
1) устойчивое социальное и экономическое развитие стран мира; 
2) координация торговой и экономической политики; 
3) содействие многостороннему развитию мировой торговли на 

недискриминационной основе и либерализации движения капитала; 
4) содействие эффективному использованию экономических ре-

сурсов; 
5) содействие, поощрение исследований и профессиональной 

подготовки кадров в области науки и техники; 
6) содействие достижению наиболее высокого уровня устойчи-

вого экономического роста, занятости, уровня жизни, финансовой 
стабильности в странах-членах; 

Рис. 3. Структура ОЭСР 

 
7) помощь развивающимся странам (техническая в том числе). 
Направления деятельности: 
1) Социально-экономические исследования и публикации (около 

250 в год), основанные на одной из самых мощных баз статистиче-
ских данных. 

 Структура: по 1 представителю от каждой 
страны-участницы + 1 от Европейской комиссии. 
 Собирается 1 раз в год на уровне министров. 
 Принимает решения на основе консенсуса. 
 Обсуждает ключевые вопросы и определяет 
приоритеты деятельности ОЭСР 

 Структура: 250 комитетов, рабочих групп и 
экспертных групп,  
 40 000 старших должностных лиц из нацио-
нальных администраций. 
 Заседания 1 раз в год. 
 Контролируют и корректируют работу 
Секретариата. 
 В течение всего года участники из 34 стран 
обмениваются информацией через специальные 
сети 

 Структура: Генеральный секретарь – Анхель 
Гурриа – возглавляет Совет, обеспечивая связь между 
национальными делегациями и Секретариатом и За-
местители Генерального секретаря. 
 Сотрудники: 2 500 человек, большинство из которых 
находятся в Париже. 
 Функции: поддержание деятельности комитетов и 
выполнение текущей работы 

СЕКРЕТАРИАТ КОМИТЕТЫ 

СОВЕТ 
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2) Сотрудничество с неправительственными и общественными 
организациями и более чем с 70 странами мира. 

3) Выработка рекомендаций по вопросам, решение которых тре-
бует заключения многосторонних соглашений. 

Структура: 
1) Высший орган – Совет представителей всех стран-членов и 

Европейской комиссии – включает 1 представителя от каждой стра-
ны (рис. 3). 

2) Исполнительный комитет – подчиняется Совету, состоит из 
14 человек. 

3) Секретариат – осуществляет всю административную и опе-
ративную работу. Во главе – Генеральный секретарь, назначается 
Советом на 5 лет. 

4) Комитеты по экономическим, финансовым и социальным 
вопросам – более 20. Функции: 

 а) определяют общеэкономическую политику стран-членов; 
 б) наблюдают за экономическим и социальным положением стран-

членов; 
 в) готовят ежегодные экономические обзоры по всем странам-

членам; 
 г) вносят рекомендации по международному межгосударствен-

ному регулированию экономических процессов; 
 д) консультируют страны-члены по вопросам предоставления 

займов, субсидий и иных финансовых средств развивающимся стра-
нам; 

 е) предоставляют техническую помощь РС. 
5) Центр по сотрудничеству с европейскими странами с пере-

ходной экономикой (1990) – взаимоотношение ОЭСР со странами 
ЦВЕ (исследует состояние экономики и финансов, готовит рекомен-
дации). 

Резолюции ОЭСР носят рекомендательный характер и редко 
влекут за собой согласованные действия. 

Годовой бюджет – около 200 млн долл. Не предусматривает 
выделение средств странам или организациям. 

Источник ресурсов: 
1) взносы государств-членов (зависят от ВВП страны) – наи-

большие у США и Японии; 
2) дополнительные средства стран-членов, выделяемые с согла-

сия Совета на осуществление программ научных исследований. 
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Лондонский клуб кредиторов 
Лондонский клуб – это международная неправительственная ор-

ганизация, объединяющая около 600 крупнейших коммерческих 
банков, созданная для пересмотра сроков погашения кредитов стран 
третьего мира, предоставленных коммерческими банками без прави-
тельственных гарантий. 

В рамках Лондонского клуба правительственные кредиторы не 
ограничены в деньгах, дают их другим странам взаймы охотно, при-
чем исходя в основном из политических соображений. 

6 октября 1997 г. Россия подписала с Лондонским клубом креди-
торов соглашение о реструктуризации задолженности бывшего 
СССР членам клуба. Долг в 24 млрд долл. реструктуризируется на 
25 лет, а выплата начинается с 2002 г. равными долями. 

Парижский клуб кредиторов1 
Парижский клуб кредиторов – неформальная группа официаль-

ных стран-кредиторов, роль которой заключается в поиске скоорди-
нированных решений долговых проблем стран-должников в том 
случае, если страна-заемщик не в состоянии выполнить первона-
чально установленные условия выплаты внешних займов. 

ПКК начал свою работу в 1956 г. С тех пор Парижский клуб 
способствовал заключению 426 соглашений с 89 различными стра-
нами-должниками, и долг, реструктуризированный в рамках согла-
шений ПКК, составляет 563 млрд долл. 

Реструктуризация – облегчение долгового бремени путем от-
срочки или, в случае льготной реструктуризации, сокращение обяза-
тельств по обслуживанию долга в течение определенного периода 
(flow treatment) или на установленную дату (stock treatment). 

Парижский клуб более влиятелен, чем Лондонский, объединяю-
щий представителей банков-кредиторов 19 стран (рис. 4). 

Первые 10 стран являются главными кредиторами. 
Кроме 19 стран, как кредиторы выступают также следующие 

страны: Аргентина, Бразилия, Корея, Израиль, Кувейт, Мексика, 
Марокко, Новая Зеландия, Португалия, Турция и некоторые другие. 

ПК не имеет жесткой организационной структуры (подвижная), 
штаб-квартиры, устава и какого-либо юридического статуса. 

 

                                                 
1 Парижский клуб кредиторов [Электронный ресурс]: официальный сайт. Электр.            

дан. Paris, France, 2014.  URL: http://www.clubdeparis.org (дата обращения: 19.02.2014). 
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1.  Австрия 
2.  Нидерланды 
3.  Канада 
4.  Великобритания 
5.  США 
6.  Италия 
7.  Испания 
8.  Франция 
9.  Германия 
10. Япония 

11. Норвегия 
12. Россия 
13. Швеция 
14. Швейцария 
15. Финляндия 
16. Дания 
17. Австралия 
18. Бельгия 
19. Ирландия 

 
Рис. 4. Основные кредиторы Парижского клуба 

 
Но условно структуру все-таки можно выделить: 
1. Председатель: высокопоставленный чиновник Министерства 

финансов Франции. 
2. Секретариат – размещается во французском казначействе и 

поддерживается 15 работниками Министерства финансов Франции. 
Условия участия страны в ПК: 
1) страна должна быть кредитором какой-либо другой страны; 
2) должна являться держателем обязательств по долгам; 
3) должна принимать правила и принципы работы ПК. 
Принципы деятельности: 
1) конфиденциальность; 
2) многосторонний подход; 
3) урегулирование только государственной или гарантированной 

государством внешней задолженности; 
4) страна-должник должна проводить внутреннюю реформу для 

стабилизации и восстановления макроэкономической и финансовой 
ситуации; 

5) страна-должник должна проводить структурную перестройку 
экономики; 

6) только при соблюдении  условий  2 и 3 страна-должник может 
получить внешнюю финансовую помощь в форме новых займов или 
льготных условий погашения прежних долгов; 

7) принцип равных условий – равномерное распределение между 
кредиторами бремени долга с установлением для всех кредиторов 
одинакового льготного периода и срока погашения, в том числе и 
для кредиторов, не участвующих в переговорах в рамках ПК; 
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8) использование дифференцированного подхода к реструктури-
зации в зависимости от уровня развития страны (наиболее бедным 
странам списывается до 80 % задолженности): Торонтские (1988), 
Тринидатские (1990), Лондонские (1991), Неапольские (1995) и Ли-
онские (1995) условия пересмотра долгов беднейших стран; 

9) участие международных организаций в деятельности: ОЭСР, 
МВФ, Всемирный банк, ЮНКТАД. 

Решения по обращениям стран принимаются к рассмотрению на 
основе фактов и доказательств, согласованности, обусловленности, 
солидарности и сопоставимости. 

Процедура урегулирования: 
1) многосторонние переговоры с должниками; 
2) анализ серьезности и обоснованности реструктуризации (про-

гноз ПБ МВФ); 
3) подписание Согласованного протокола реструктуризации дол-

га (содержит: условия консолидации платежей; консолидационный 
период; долю долга, подлежащую реструктуризации; условия перво-
го взноса и график платежей). 

Встречи стран-кредиторов: 10–11 раз в год в Париже. 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС)1 
АТЭС было создано в 1989 г. для повышения экономического 

роста и процветания в АТР и укрепление азиатско-тихоокеанского 
сообщества. 12 стран АТР (Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, 
Япония, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, 
Таиланд и США) собрались в Канберре (Австралия) и учредили 
АТЭС. В 1991 г. присоединились Китай, Гонконг (Китай) и Тайвань, 
в 1993 г. – Мексика и Папуа – Новая Гвинея, в 1994 г. – Чили, в 
1998 г. – Перу, Россия и Вьетнам, увеличив количество стран-
участниц до 21. 

АТЭС – главный форум содействия экономическому росту, со-
трудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, который является единственной межправительственной 
группой в мире, действующей на основании необязательных обяза-
тельств, открытого диалога и равного уважения взглядов всех участ-

                                                 
1 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество [Электронный ресурс]: 

официальный сайт АТЭС. Электр. дан. Paris, France, 2012. URL: http://www.clubdeparis.org 
(дата обращения: 01.09.2012) http://www.apec.org/ 
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ников. В отличие от ВТО или других многосторонних торговых ор-
ганизаций, АТЭС не имеет договорных обязательств и требований 
от его участников. Решения, принимаемые в рамках АТЭС, прини-
маются на основании консенсуса и выполняются на добровольной 
основе. 

На долю стран-участниц приходится около 40 % мирового насе-
ления, около 54 % мирового ВВП и около 44 % мировой торговли. 

Цели: 
 содействие экономическому росту стран, 
 развитие и укрепление многосторонней торговой системы, 
 поощрение взаимной торговли товарами, услугами, 
 поощрение трансграничных инвестиций, 
 сокращение ограничений во взаимной торговле в соответст-

вии с нормами ВТО: снижение тарифов и других торговых барьеров 
во всем АТР, создание эффективной национальной экономики и рез-
кое увеличение экспорта, 
 создание условий для безопасного и эффективного движения 

товаров, услуг и людей через границы в регионе путем согласования 
политики и экономического и технического сотрудничества. 

Ключ к достижению целей АТЭС – «Богорские цели» (были 
приняты лидерами на встрече в 1994 г. в г. Богоре, Индонезия) – 
достижение свободной и открытой торговли и инвестиций в АТР к 
2010 г. для промышленно развитых стран и к 2020 г. – для разви-
вающихся стран.  

 
2. Группы стран в мировом хозяйстве 

 
Сегодня в мировом хозяйстве насчитывается 254 страны1. Под-

системами мировой экономики являются группы стран. Они разли-
чаются по территории, местоположению, климатическим условиям, 
культурным традициям, политическим режимам и, конечно, по 
уровню экономического развития. 

В соответствии с общепринятыми подходами двумя главными 
показателями, оценивающими место каждой страны, являются 
ВВП/ВНП и национальный доход (как правило, оба показателя на 
душу населения дают более точную характеристику). Данные и 

                                                 
1 Хотя ответ на вопрос, сколько стран в мире, не может дать даже такая авторитетная 

организация, как ООН, что связано с меняющейся структурой стран в мировом хозяйстве. 
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иные показатели (развития сферы услуг, состояния трудовых ресур-
сов, уровня и качества жизни, активности в мировой торговле и 
проч.) учитываются в разработанной Экономическим и социальным 
советом ООН (ЭКОСОС) классификации стран мира, которая пе-
риодически пересматривается. В данной классификации выделяют 
3 группы стран: 

1. Развитые страны – включает 23–30 стран. 
1.1. Наиболее развитые страны мира (США, Япония, Велико-

британия, Германия, Франция, Италия, Канада). 
1.2. Среднеразвитые страны (Греция, Португалия, Кипр и иные 

страны ЕС). 
1.3. Страны третьего эшелона (условно относят, но в группу их 

включать нельзя) – наиболее динамично развивающиеся страны, по 
своему экономическому и научно-техническому потенциалу при-
ближаются к развитым – Китай, Индия. 

Выделяют также страны Семерки (Восьмерки) – крупнейшие 
ПРС – высокая степень экономического развития, социальная и по-
литическая стабильность – Германия, Италия, Канада, Великобрита-
ния, США, Франция и Япония (РФ). 

Характерные особенности: 
1) рыночная экономика; 
2) высокий уровень социально-экономического развития; 
3) ВВП на душу населения не менее 12 000 – 20 000 долл. США 

по ППС. 
2. Развивающиеся – страны, освободившиеся от колониальной и 

полуколониальной зависимости к концу XIX и в XX столетии. ВВП 
на душу населения недостаточный для создания сбережений, необ-
ходимых для инвестиций. 

В группу развивающихся стран (менее развитых, слаборазвитых) 
входят государства с рыночной экономикой и низким уровнем эко-
номического развития. Они характеризуются значительным первич-
ным сектором, низким уровнем жизни большинства жителей, кото-
рые имеют возможность удовлетворять в основном первичные по-
требности. 

Из 188 стран-членов Международного валютного фонда к разви-
вающимся относят 121. Несмотря на значительное число этих стран, 
а также на то, что для многих из них характерны большая числен-
ность населения и огромная территория, на них приходится около 
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28% мирового ВВП. Группу развивающихся стран также называют 
третьим миром, и она неоднородна. 

2.1. Наиболее развитые – новые индустриальные страны 
(НИС): Индонезия, Малайзия, Таиланд, Аргентина, Бразилия, Сян-
ган (бывший Гонконг), Республика Корея, Мексика, Сингапур, Тай-
вань, Турция. 

НИС – группа развивающихся стран, которые отказались от спе-
циализации на первичных видах экономической деятельности, до-
бились значительных успехов в индустриализации, создании от-
дельных видов современных наукоемких отраслей, существенно 
расширили экспорт продукции обрабатывающей промышленности и 
по ряду показателей социально-экономического развития прибли-
жаются к нижнему эшелону развитых стран. 

НИС в последние десятилетия продемонстрировали очень высо-
кие темпы экономического роста и смогли сильно сократить свое 
отставание от развитых стран, а некоторые вошли уже в группу раз-
витых стран. 

Характерные особенности: 
1) Ориентация на развитие перспективных экспортоориентиро-

ванных отраслей промышленности (электроника и проч.). 
2) Массовая закупка патентов, лицензий и технологий и их при-

менение с опорой на дешевую рабочую силу и зарубежные займы и 
инвестиции. 

3) Развитие хозяйственных процессов по «западному сценарию» 
с присущими им этапами: концентрация производства, формирова-
ние финансового капитала, возникновение ТНК. 

2.2. Среднеразвитые (около 30) – государства, отошедшие от 
патриархального, родового уклада хозяйствования, с развитой сис-
темой социальных отношений, перешедшие к поликультурной сис-
теме земледелия и имеющие предприятия пищевой и легкой про-
мышленности. 

2.3. Наименее развитые страны – 47 стран, в том числе 32 рас-
положены в Тропической Африке, 10 – в Азии, 4 – в Океании, 1 – в 
Латинской Америке (Гаити) – имеют монокультурную систему хо-
зяйствования, высокую степень зависимости от внешних источников 
финансирования социально-экономического развития, отсутствие 
богатых запасов полезных ископаемых, выхода к морю, неблагопри-
ятную внутриполитическую обстановку, военные действия, засуш-
ливый климат. Главная проблема этих стран состоит не столько в 
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отсталости и бедности, сколько в отсутствии ощутимых экономиче-
ских ресурсов для их преодоления. 

В ООН используются три критерия для отнесения стран к дан-
ной группе: доля ВВП на душу населения не превышает 350 долл. 
США; доля взрослого населения, умеющего читать, – не более 20 %; 
обрабатывающая  промышленность в ВВП составляет не более 10 %. 

Другие группировки РС 
1. Развивающиеся страны также группируются по регионам с 

учетом их географического положения: 
 Страны Африки.  
 Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 Страны Латинской Америки и Карибского бассейна. 
 Страны Западной Азии и Исламская республика Иран. 
 Китай. 
 Страны Восточной и Южной Азии. 
Например, страны ЮВА и Латинской Америки – это государства 

со сравнительно современной структурой экономики, большим ВВП на 
душу населения, высоким индексом человеческого развития. 

2. Кроме того, группироваться РС могут и по отраслевой струк-
туре экспорта. Например, страны-экспортеры нефти – ОПЕК – 
12 участников: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, 
Катар, ОАЭ, Индонезия, Ливия, Алжир, Эквадор и Нигерия. Диффе-
ренциация по ВВП на душу населения велика – от 1 тыс. долл. в Ни-
герии до более 24 тыс. долл. в Кувейте. 

Характерные особенности: 
1) производство первичных энергоресурсов превышает собст-

венное потребление не менее чем на 20 %; 
2) экспорт энергоресурсов составляет более 20 % от общего объ-

ема экспорта. 
3. Развивающиеся страны – экспортеры и импортеры капитала. 
4. Классификация по степени зрелости рыночных отношений. 
3. Страны с переходной экономикой (постсоциалистические) – 

государства, которые с 80–90-х гг. осуществляют переход от адми-
нистративно-командной (социалистической) экономики к рыночной.  

Включают: страны Центральной и Восточной Европы: Албания, 
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, 
Черногория и др., бывшие советские республики: Россия, Украина, 
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджики-
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стан, Армения, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва и 
Эстония, а также Монголию, Китай и Вьетнам (хотя формально две 
последние страны продолжают строить социализм и темпы развития 
Китая приближают его к стране третьего эшелона). Иногда всю 
группу стран относят к развивающимся (например, в статистике 
МВФ), исходя из низкого уровня ВВП на душу населения (только у 
Чехии и Словении он превышает 10 тыс. долл.), а иногда к ним от-
носят только три последние страны. 

Контрольные вопросы 
1. Приведите доводы за и против открытой экономики. 
2. По каким направлениям осуществляется регулирование внеш-

неэкономических связей? 
3. Преимущества и недостатки политики поддержания базовых 

отраслей экономики. 
4. Что такое справедливая торговля? 
5.  ТНК и их роль в инвестиционной деятельности принимаю-

щих стран. 
6. Отраслевая структура ТНК. Примеры ТНК. 
7. Транснациональные банки. 
8. Какими показателями измеряется деятельность ТНК? 
9. Какие из существующих интеграционных объединений наи-

более успешно развиваются? 
10. Дайте характеристику интеграционным объединениям Азии, 

Африки и Латинской Америки. 
11. Принятие Конституции ЕС. 
12. Уровень развития, причины и перспективы развития СНГ. 
13. Какие организации и каким образом принимают участие в 

решении глобальных проблем? 
14. Какие группы стран вам известны, какие подгруппы можно 

выделить в группах стран? Каким образом идет перегруппировка 
стран? 

15. Приведите примеры успехов и неудач догоняющего развития. 
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3. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СИСТЕМЫ МЭО 
 
Вопросы: 
1. Сущность МЭО и МРТ. 
2. Структура международной торговли. 
3. Теории международной торговли и международного движения 

факторов производства. 
4. Формы международной торговли. 
 

1. Сущность МЭО и МРТ 
 
Экономическая цель человеческого общества – как можно более 

полное удовлетворение возрастающих потребностей. 
Факт: ограниченность ресурсов. 
Выход: международный обмен. 
МЭО – система хозяйственных связей между: 
 национальными экономиками отдельных стран в лице хозяй-

ствующих субъектов, 
 международными экономическими организациями и объеди-

нениями, 
 финансовыми центрами. 
Международные экономические отношения осуществляются 

прежде всего путем участия различных субъектов в международном 
разделении труда (МРТ). 

МРТ: 
На уровне предприятия – специализация работника на отдель-

ных операциях, технологических процессах, в результате которой 
увеличивается выработка, сокращается время производства, растет 
производительность труда. 

На уровне общества в целом – специализация групп людей в от-
дельных отраслях, видах производств. 
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Цель МРТ: рост степени удовлетворения потребностей. 
Экономические выгоды МРТ: 
1) Обеспечение достатка товаров и услуг – все больший объем и 

набор потребностей удовлетворяется через обмен. 
2) Устойчивая расширяющаяся основа взаимодействия нацио-

нальных хозяйств. 
Типы МРТ 
1. Внутреннее – складывалось первоначально. 
2. Международное – складывалось на определенном этапе как 

основа взаимодействия национальных хозяйств. 
2.1. МРТ общего типа – по сферам производства (добыча, пере-

работка, промышленность, сельское хозяйство) – экстенсивное раз-
витие, обусловлено природно-географическими условиями произ-
водства (межотраслевой международный обмен). 

2.2. МРТ частного типа – по отраслям, подотраслям и видам 
производства – наряду с природно-географическими все большее 
значение приобретают технологические, квалификационные факто-
ры (международная торговля готовыми изделиями): 
 возникает и расширяется качественно новая база интернацио-

нального обмена; 
 диверсифицируется их ассортимент; 
 ускоряется и увеличивается рост торговли между странами. 
3. МРТ единичного типа – специализация на отдельных операциях 

(деталях, узлах, агрегатах, комплектующих компонентах) и технологи-
ческих стадиях (внутриотраслевая торговля и специализация): 
 существенно возрастает емкость рынка; 
 мировая торговля развивается опережающими по сравнению с 

внутренним производством темпами (на кооперацию комплектую-
щими между странами (в рамках ТНК) приходится более половины 
товарного обмена обрабатывающей промышленности).   

Факторы развития МЭО: 
1) Естественные (природно-климатические, демографические, 

проч.). 
2) Приобретенные (производственные, научно-технические, по-

литические, социальные, национально-этические, религиозные). 
Первичное условие развития МЭО – географически и историче-

ски сложившаяся неравномерность мирового размещения рабочей 
силы, природных ресурсов, технических средств, основного и обо-
ротного капитала, научно-технического потенциала. 
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2. Структура международной торговли 
 
Международная торговля товарами и услугами является одним 

из важнейших и наиболее динамичных факторов глобализации ми-
рового хозяйства и участия в нем национальных экономик. 

Объем международной торговли равен сумме внешнеторговых 
оборотов всех стран мира. 

В соответствии с СМТК (стандартная Международная товарная 
классификация) выделяют 3 раздела международной торговли това-
рами (рис. 5). 

 
Международная торговля: 

 
Торговля товарами   Торговля услугами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  5. Структура МТ 

 
Показатели структуры мировой торговли: 
1) Соотношение роста производства ВВП и экспорта (това-

ров и/или услуг). За первое десятилетие  XXI в. рост ВВП отстает от 
роста мирового экспорта (табл. 4). 

Темп роста мировой торговли товаров и услуг больше темпов 
роста мирового ВВП, при этом темп прироста мирового ВВП в 
2011 г. в ценах 2005 г. составил 1,94 %, а темп прироста мирового 
экспорта 7,38. 
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Таблица 4. Объемы мировой торговли и мирового ВВП 

  
Темп 
роста 

Темп 
При- 
роста 

 1980 1990 2000 2005 2010 2011 
2011/ 
1980 

2011/ 
2000 

2005– 
2011 

Мировой ВВП в текущих ценах, млрд долл. 

Мир 11 883 22 234 32 287 45 745 63 064 69 724 5,87 2,16 1,94 

РС 2 569 3 892 7 027 10 846 20 530 23 825 9,28 3,39 5,79 

СПЭ 1 012 850 398 1 098 2 117 2 583 2,55 6,50 3,24 

ПРС 8 302 17 492 24 862 33 801 40 417 43 317 5,22 1,74 0,49 

Мировой экспорт в текущих ценах, млрд долл. 

Мир 2 373 4 274 7 930 12 938 18 947 22 356 9,42 2,82 7,38 

РС 672 989 2 439 4 473 7 568 9 111 13,56 3,74 10,38 

СПЭ 63 112 180 420 733 960 15,15 5,32 11,11 

ПРС 1 638 3 173 5 311 8 044 10 646 12 285 7,50 2,31 5,07 
 

2)  Доля в мировом экспорте товаров и услуг (табл. 5). 
 

Таблица 5. Доля товаров и услуг в мировом экспорте 

  1980 1983 1990 2000 2005 2010 2011 

Экспорт товаров, % от всего мирового экспорта 

Мир 83,34 82,03 80,59 80,81 80,21 79,78 81,05 

РС 89,08 86,23 84,79 85,61 85,93 84,97 86,11 

СПЭ 84,51 86,18 85,14 86,55 86,31 85,93 87,40 

ПРС 80,95 80,31 79,12 78,41 76,71 75,67 76,80 

Экспорт услуг, % от всего мирового экспорта 

Мир 16,66 17,97 19,41 19,19 19,79 20,22 18,95 

РС 10,92 13,77 15,21 14,39 14,07 15,03 13,89 

СПЭ 15,49 13,82 14,86 13,45 13,69 14,07 12,60 

ПРС 19,05 19,69 20,88 21,59 23,29 24,33 23,20 
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3)  Доля отдельных отраслей в торговле. Современная междуна-
родная торговля представляет собой многоярусную систему. 

1. Нижний этаж – рынок базовых товаров – образует продук-
ция сельского хозяйства и добывающей промышленности (сырье, 
топливо, продовольствие). В 1960 г. на его долю приходилось 44,1 % 
мирового экспорта, в 2007 г. – 27,8 %. 

2. Средний – полуфабрикаты и трудоинтенсивные готовые изде-
лия, т.е. продукция низких и средних технологий (черная металлур-
гия, строительные материалы, текстиль и другая продукция легкой 
промышленности). К среднетехнологичным товарам относятся стан-
ки, продукция машиностроения, средства транспорта, продукция 
основной химии, резинотехнические и пластмассовые изделия, про-
дукция деревообработки. В 2007 г. – 69,8 %. 

3. Высший этаж – наиболее динамичным сектором междуна-
родной торговли в последние годы является обмен товарами «высо-
ких технологий» или наукоемких отраслей промышленности и от-
раслей нематериального производства. Именно рынок высокотехно-
логичной продукции формирует офисное и телекоммуникационное 
оборудование, электронику, электрооборудование, точные измери-
тельные приборы, аэрокосмическую технику, медицинское оборудо-
вание и фармацевтику. В 2007 г. – оставшиеся 2,4 %. 

4)  Доля продукции отдельных отраслей в мировом экспорте 
(крупнейшие товарные рынки1). 

Меняется товарная структура экспорта: снижается доля продук-
ции нижнего этажа и увеличивается доля продукции вторичного 
сектора. 

1. Ведущее место в мировом экспорте занимает продукция вто-
ричного сектора, но ее доля снижается (табл. 6). 

Велика доля обрабатывающей промышленности – достигает 
70 % с положительной динамикой роста (70% в 1990 г.).  

Доля машин, оборудования и средств транспорта – 40 % в 
2007 г. (36% – в 1990 г.).   

В том числе офисное и телекоммуникационное оборудование – 
11,1 % в 2007 г. (9% – в 1990 г.), автомобилестроение – стабильно 
около 9% (в 2007 г. 8,7 %). 

 
 

                                                 
1 Товарные рынки – производство плюс обмен. 
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Таблица 6. Доля продукции первичного и вторичного сектора в мировом экспорте 

  1995 2000 2005 2010 2011 

Мир,  млрд долл. 
Всего 5 122 6 368 10 463 15 249 18 131 

Основные виды сырья 1 203 1 474 2 807 4 720 6 105 

Промышленные товары 3 726 4 671 7 363 9 990 11 527 

Мир, % 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Основные виды сырья 23,48 23,14 26,83 30,95 33,67 

Промышленные товары 72,74 73,35 70,37 65,51 63,57 

РС, % от мирового 
Всего 27,97 32,14 36,35 42,16 43,23 

Основные виды сырья 39,21 44,90 47,52 49,86 50,80 

Промышленные товары 25,35 29,33 33,11 40,30 40,51 

СПЭ, % от мирового 
Всего 2,29 2,39 3,44 4,05 4,30 

Основные виды сырья 5,27 6,14 8,66 9,15 8,55 

Промышленные товары 1,05 1,03 1,29 1,38 1,51 

ПРС, % от мирового 

Всего 69,73 65,46 60,21 53,79 52,47 

Основные виды сырья 55,50 48,93 43,82 40,99 40,65 

Промышленные товары 73,59 69,64 65,59 58,32 57,97 

Источник: UNCTAD. 
 
Рынок машин и транспортного оборудования сегодня во многом 

определяет материальное содержание процесса глобализации. 
 В основе – устойчивые связи производственного коопериро-

вания на базе средне- и долгосрочных контрактов в рамках внутри-
отраслевой специализации. 

 В полной мере проявляются преимущества МРТ и межстрано-
вых перемещений факторов производства, включая движение капи-
тала, использование передовых инноваций, информационных техно-
логий, оригинальных предпринимательских решений. 

Именно в этой сфере, составляющей важный элемент развития 
всей мировой цивилизации, удерживают свои позиции промышлен-
но развитые страны благодаря перекрестным внутриотраслевым свя-
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зям, прибыльность которых является постоянной заботой ТНК и 
ТНБ. 

2. Следующей по значению позицией является продукция пер-
вичного сектора. 

Сельскохозяйственные товары – доля продолжает уменьшаться – 
8,3% в 2007 г. (12% в 1990 г.). 

5) Доля отдельных стран в экспорте и импорте товаров и услуг. 
Торговля товарами:  
1. ПРС, в первую очередь США (в 2007 г. 8,3 % – доля в экспор-

те и 14,2 % в мировом импорте), Германия (9,5 и 7,4 %), Япония 
(5,1 % в мировом экспорте), Франция (4 % в мировом экспорте) и 
Великобритания (4,4 % в мировом импорте) – экспорт продукции 
высоких технологий – 75 % мирового экспорта. 

2. НИС – увеличение в экспорте обработанной продукции – с 50 
до 67% с 1990 по 2000 г., в том числе высоких технологий – более 
30% всего экспорта. Это стало результатом целенаправленной поли-
тики развития экспортоориентированной экономики и широкого 
участия в международной производственной кооперации. 

3. СПЭ – около 2 % мирового экспорта. РФ в 2007 г. занимала 
12-е место по экспорту (2,5 %) и 16-е в импорте (1,6 %). 

4. Наименее развитые страны – 0,6 % мирового экспорта. 
Быстро растет доля высокотехнологичной продукции в экспорте 

развивающихся стран: у РС прирост в 2007 г. составил 6,7 %, а в 
ПРС – 5,9 %. 

Основные тенденции в международной торговле товарами: 
1) изменение товарной структуры в сторону увеличения гото-

вой продукции и полуфабрикатов и сокращения доли продовольст-
вия, сырья и топлива; 

2) изменение вклада групп стран: уменьшение вклада ПРС и 
увеличение вклада развивающихся стран (стран ЦВЕ и СНГ); 

3) изменение географической структуры распределения торго-
вых связей: смещение из ПРС в развивающиеся страны (страны ЦВЕ 
и СНГ); 

4) снижение удельного веса ПРС в мировом экспорте и импорте 
(табл. 7–8); 

5) высокая концентрация мировой торговли: на 10 развитых 
стран приходится 52 % мирового экспорта, на 50 стран – 93 %; 

6) более быстрый рост внутрирегиональной торговли по сравне-
нию с совокупным товарооборотом. На 2007 г. внутрирегиональная 
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торговля в Европе составляла 73,5 %, в Северной Америке – 51,3 %, 
в Азии – 49,7 %, в Центральной и Южной Америке – 24,4 %, в 
СНГ – 20,2 %, на Ближнем и Среднем Востоке – 12,3 %, в Африке – 
9,5 %. 
 

Таблица 7. Удельный вес стран в мировом экспорте товаров и услуг 

 1980 1990 2000 2005 2010 2011 
Мир 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
РС 28,30 23,13 30,75 34,58 39,94 40,75 
СПЭ 2,67 2,63 2,27 3,25 3,87 4,29 
ПРС 69,03 74,24 66,97 62,18 56,19 54,95 

 
Таблица 8. Удельный вес стран в мировом импорте товаров и услуг 

  1980 1990 2000 2005 2010 2011 

Мир 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

РС 25,86 22,25 28,78 31,13 38,40 38,95 

СПЭ 2,72 2,75 1,66 2,55 3,20 3,45 

ПРС 71,42 75,00 69,56 66,32 58,40 57,60 

 
Торговля услугами: 
Лидер – ПРС – в первую очередь страны ЕС. Однако в последнее 

время доля этих стран в торговле услугами несколько снизилась из-
за расширения поставок услуг филиалами ТНК в развивающиеся 
страны (табл. 9–10). 

 
Таблица 9. Удельный вес стран в мировом экспорте услуг 

  1980 1990 2000 2005 2010 2011 

Мир 16,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

РС 18,57 18,13 23,07 24,58 29,70 29,87 

СПЭ 2,48 2,01 1,59 2,25 2,69 2,86 

ПРС 78,95 79,86 75,34 73,17 67,61 67,27 
 

Таблица 10. Удельный вес стран в мировом импорте услуг 

  1980 1990 2000 2005 2010 2011 

Мир 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

РС 31,19 22,09 27,39 28,56 35,78 36,86 

СПЭ 2,77 3,49 1,87 2,79 3,41 3,63 

ПРС 66,03 74,43 70,74 68,65 60,81 59,51 
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Главными поставщиками услуг остаются США и Великобрита-
ния (соответственно 14 и 6,55% мирового экспорта и 10,7 и 4,4 % 
мирового импорта услуг в 2011 г.), а также Франция, Германия (4 и 
6 % мирового экспорта и 3,6 и 7,2% мирового импорта услуг соот-
ветственно), на Японию приходится 3,4 % мирового экспорта и 
4,2 % мирового импорта услуг, на долю России в 2011 г. пришлось 
1,28 % экспорта и 2,2 % импорта услуг в мире (Источник: 
UNCTAD). 

 
Таблица 11. Структура мирового экспорта услуг, % 

Мир  1980 1990 2000 2010 2011 
 Услуги всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Транспортные услуги 33,85 26,83 22,55 20,62 20,27 

  Туристские услуги 26,16 31,81 31,51 24,78 25,16 

  Прочие услуги 39,98 41,36 45,94 54,55 54,54 

  
В т.ч. коммерческие  
услуги 92,77 94,86 98,00 98,17 98,25 

РС   1980 1990 2000 2010 2011 
  Услуги всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Транспортные услуги 30,44 26,18 23,92 22,72 22,24 

  Туристские услуги 33,95 38,08 37,13 31,85 32,50 

  Прочие услуги 35,61 35,74 38,96 45,42 45,26 

  
В т.ч. коммерческие услу-
ги 94,22 94,95 97,62 98,09 98,16 

СПЭ   1980 1990 2000 2010 2011 
  Услуги всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Транспортные услуги 47,20 44,74 39,30 34,12 33,30 

  Туристские услуги 26,27 30,73 34,78 28,62 29,61 

  Прочие услуги 26,53 24,53 25,92 37,26 37,09 

  
В т.ч. коммерческие услу-
ги 98,72 98,54 97,28 97,95 97,97 

ПРС   1980 1990 2000 2010 2011 
  Услуги всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Транспортные услуги 34,23 26,53 21,78 19,16 18,85 

  Туристские услуги 24,33 30,42 29,72 21,53 21,71 

  Прочие услуги 41,43 43,05 48,51 59,24 59,39 

  
В т.ч. коммерческие  
услуги 92,24 94,75 98,14 98,22 98,30 
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Хотя в классификаторе услуг ООН содержится свыше 500 пози-
ций и субпозиций, а по классификации ВТО – более 160 видов ус-
луг, в международной статистике чаще всего выделяется три укруп-
ненных позиции (табл. 11): 

1) транспортные услуги;  
2) туристические услуги; 
3) прочие виды услуг (в основном «деловые»). 
6) Условия торговли – показывают отношение средних цен экс-

порта к средним ценам импорта, т.е. покупательную способность 
100 единиц экспорта, выраженных в единицах импорта. Если пока-
затель для страны или группы стран больше 100, то соотношение в 
их торговле по сравнению с базисным периодом благоприятное; ес-
ли меньше, то, напротив, неблагоприятное. Для развитых стран этот 
индекс на протяжении всех 90-х гг. да и раньше (база – 1990 г.) был 
постоянно положительным в пределах 105–106 пунктов, а для раз-
вивающихся – в основном поставщиков сырья – колебался в преде-
лах 95–100 пунктов. 

Особенности торговли товарами и услугами: 
1) расширение международной торговли товарами стимулирует 

обмен услугами; 
2) на ускоренный рост обмена услугами влияют социально-

экономические изменения в странах и научно-технический прогресс 
в мире; 

3) уровень протекционистских ограничений в международной 
торговле услугами повсеместно выше, чем в торговле товарами; 

4) основными участниками обмена услугами выступают практи-
чески те же страны, что и в торговле товарами, т.е. ПРС; 

5) экспорт первичен, так как страна должна, получив за экспорт-
ный товар валюту, обеспечить себе возможность импорта товаров. 

 
3. Теории международной торговли и международного движения 

факторов производства 
 
Международная торговля (МТ) – трансграничный обмен това-

рами и услугами, совокупность внешней торговли всех стран мира. 
Основу МТ составляет МРТ – специализация отдельных стран, 

национальных отраслей экономики и предприятий в производстве 
товаров и услуг для внешнего рынка. 

Механизм возникновения материальных выгод МРТ впервые 
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был раскрыт в последней четверти XVIII – начале ХIХ в. классиками 
политэкономии А. Смитом и Д. Рикардо (теория сравнительных из-
держек производства). Впоследствии к трудовым издержкам исследо-
ватели добавили такие факторы производства, как земля, капитал, тех-
нология, информация, предпринимательские способности и т.д. 

Более поздняя неоклассическая концепция шведских ученых 
Эли Хекшера и Бертиля Олина рассматривала возможность замены 
экспорта товаров (как результат избытка тех или иных факторов в 
стране) трансграничным перемещением факторов производства 
(кроме земли), а вознаграждение владельца фактора – его цена. Сто-
ронники данной теории негативно относились к ограничениям, за-
трудняющим межстрановое перемещение товаров и факторов про-
изводства, выступая за свободу внешней торговли. 

Классические теории позднее были развиты и дополнены аль-
тернативными теориями международной торговли. Например, тео-
рия технологического разрыва С. Линдера объясняла развитие тор-
говли между странами, одинаково наделенными факторами произ-
водства, техническими и технологическими новшествами, позво-
ляющими производить товар с меньшими издержками. 

Теория жизненного цикла Р. Вернона объясняет МТ специализа-
цией стран на производстве товаров, но на разных стадиях их «зре-
лости». Позже была дополнена понятием «инновации», внедрение 
которых в производство повышало конкурентоспособность товара и 
вело к экономии использования ресурсов. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера (теория между-
народной конкурентоспособности наций) – XX–XXI вв. – основа 
современной внешнеторговой политики практически во всех стра-
нах. Соединяет в себе элементы неоклассической теории и теории 
внешнеторговой деятельности предприятия. Конкурентоспособность 
страны зависит от конкурентных преимуществ предприятия, успех 
которого на мировом рынке зависит от правильно выбранной стра-
тегии. 

Все теории предполагают свободу торговли и ее либерализацию. 
Но принцип «равных возможностей», применимый к ПРС, не под-
ходит для создания равных возможностей участия в МТ развиваю-
щихся стран, необходимы «справедливые условия» и пересмотр со-
временной теории и практики либерализации. Так появились совре-
менные математические модели МТ. 
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Классические теории международной торговли 
Меркантилистская теория международной торговли 
Из теорий международной торговли первой появилась меркан-

тилистская теория, разработанная и проводившаяся в жизнь в XVI–
XVIII вв.  

Основные черты теории: 
а) Не учитывали выгоды от импорта иностранных товаров и ус-

луг в ходе международного разделения труда,  экономически оправ-
данным считали только экспорт. 

б) Политика ограничения импорта и поощрения экспорта гото-
вых изделий с целью притока валюты (золота). 

в) Считали приток золота через положительное сальдо торгового 
баланса основой экономического роста, занятости и процветания 
страны. 

Значение:  
+ разработка политики поддержки экспорта;  
– активный протекционизм и поддержка отечественных монопо-

листов. 
Теория абсолютных преимуществ 
«Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-

нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы сами в состоянии 
изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую 
часть продукта нашего собственного промышленного труда, прила-
гаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преиму-
ществом» (А. Смит). 

Основные черты теории: 
а) импортировать те товары, по которым у страны издержки 

производства выше, чем у зарубежных стран; 
б) экспортировать те товары, по которым у страны издержки 

производства ниже, чем за рубежом; 
в) свобода конкуренции внутри страны и на мировом рынке; 
г) принцип невмешательства государства в экономику. 
Значение:  
+ демонстрация преимущества международной торговли для 

всех ее участников;  
– не оставляет в международной торговле места странам, у кото-

рых все товары производятся без абсолютных преимуществ перед 
другими странами. 
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Теория сравнительных преимуществ 
Основные черты теории: 
а) производство в двух отраслях (сыра и вина) в двух странах; 
б) труд является единственным фактором производства; 
в) цена = количество человеко-часов*ставку з/п, прибыль не учи-

тывается; 
г) страны отличаются только по производительности труда в 

различных отраслях; 
д) выгоды от торговли зависят от относительных цен на товары 

(цена одного товара, выраженная через цену другого), определяемых 
на основе относительного спроса, предложения и ставки з/п; 

е) экономика будет специализироваться на производстве сыра, 
если его относительная цена больше альтернативных издержек; 

ж)  страны экспортируют тот товар, который ее рабочие изготав-
ливают более эффективно; 

з) страны импортируют тот товар, издержки производства кото-
рого в стране выше, чем по экспортируемому товару; 

и) характер производства страны определяется наличием у нее 
сравнительного преимущества; 

к) это справедливо как для двух стран и двух товаров, так и для 
любого количества стран и товаров. 

Значение:  
+ доказательство выгодности международной торговли и разде-

ления труда для всех стран. Нет условия, чтобы торговля была спра-
ведливой, но показано, что: 
 страна получает выгоду от международной торговли, даже  

если имеет более низкую производительность во всех отраслях по 
сравнению с торговым партнером; 
 торговля выгодна даже при обеспечении конкурентоспособ-

ности только за счет более низкой зарплаты; 
 торговля выгодна, даже если экспорт требует больше трудоза-

трат, чем импорт. 
Способ демонстрации выгоды от торговли – торговля как спо-

соб косвенного производства: вместо самостоятельного изготовле-
ния товара страна производит другой товар с меньшими трудозатра-
тами и продает его в обмен на необходимый: 

+ доказательство того, что торговля расширяет потребительские 
возможности страны; 
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+ доказательство повышения жизненного уровня всех людей в 
результате увеличения общемирового выпуска продукции; 

+ доказано, что возникновение торговли зависит от наличия 
именно сравнительного преимущества, а не относительного; 

– не объясняет природу сравнительных преимуществ. 
 

З а д а ч а: Отечественная экономика может производить 2 вида 
товаров: яблоки и бананы. Удельные трудозатраты для яблок = 3, 
для бананов = 2. 

Решение: 
Удельные трудозатраты – затраты труда на единицу изделия, 

т.е. число часов, необходимых для производства единицы товара 
(а). 

Альтернативные издержки С яб=3/2=1,5 бан; С бан=2/3 яб. 
Так как отсутствует внешняя торговля, то экономика должна 

производить оба товара для внутреннего рынка при имеющихся 
трудовых ресурсах. И так как отсутствует прибыль, то относитель-
ная цена = относительным издержкам, относительная цена яблок = 
1,5 банана, банана = 2/3 яблок. 

П р о д о л ж е н и е  з а д а ч и: 
Пусть теперь появляется некая зарубежная экономика, в кото-

рой удельные трудозатраты а яб=5 ч, а бан=1 ч. 
Тогда альтернативные издержки С яб=5 бан; С бан=1/5 яб.  

 
Таким образом, отечественная экономика более производительна 

в производстве яблок (для производства дополнительной единицы 
яблок ей нужно отказаться от меньшего количества производства 
бананов, т.е. издержки меньше), чем бананов. То есть отечественная 
экономика обладает сравнительным преимуществом в производстве 
яблок. 

Теория соотношения факторов производства Эли Хекшера и 
Бертиля Олина (теория пропорциональных факторов). 

Основные черты теории: 
а) Выдвигает на первый план взаимодействие изобилия факто-

ров производства и интенсивность их использования. Показывает, 
что сравнительное преимущество зависит: 

1) от обеспечения ресурсами разных стран (изобилия факторов 
производства); 
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2) от технологии производства, влияющей на относительную ин-
тенсивность использования факторов производства при изготовле-
нии различных товаров. 

б) Два типа товаров (ткань – в ярдах, и продовольствие  – в кало-
риях) изготавливаются с использованием двух факторов производ-
ства – труда, в часах, и земли, в акрах. 

в) Факторы, используемые в конкретной отрасли, не являются спе-
цифическими именно для нее, т.е. используются в обеих отраслях. 

г) Оба фактора – труд и капитал – мобильны и могут переме-
щаться между странами. Тем самым они дополняют, а иногда и за-
меняют международную торговлю. 

д) Производство одного из товаров будет требовать более высо-
кого соотношения земли и труда (продовольствие), чем производст-
во другого (ткани). 

е) Изменение в относительных ценах сказывается на распреде-
лении доходов. Увеличение цены трудоемкого товара благоприятно 
для распределения доходов для фактора труда, а доходы землевла-
дельцев относительно обоих товаров будут снижаться. 

ж)  Страна, в которой предложение одного ресурса выше, чем 
предложение другого, обладает изобилием данного ресурса, что де-
лает его дешевым по сравнению с другими факторами. 

з) Товар, в производстве которого преобладают дешевые, избы-
точные факторы, дешев и внутри страны, и на внешнем рынке, об-
ладает сравнительными преимуществами,  и страна будет стремить-
ся выпускать именно такой товар. 

и) Страна экспортирует те товары, выпуск которых базируется на 
избыточных для нее факторах производства, и импортирует товары, 
для выпуска которых она хуже наделена факторами производства. 

к)  В результате МТ происходит значительное перераспределе-
ние доходов. Владельцы факторов в изобилии – получают выгоду, а 
дефицитных – в убытке. 

л) Предполагается, что МТ приводит к выравниванию соотно-
шения цен на факторы производства. Вывод сделан Полом Самуэль-
соном и нередко называется теоремой Хекшера – Олина – Са-
муэльсона. Но на самом деле этому выравниванию мешают разница 
в объемах ресурсов, торговые пошлины и разные используемые тех-
нологии. 

Значение:  
+ помогает понять роль ресурсов в международной торговле;  
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+ полезна в изучении особенностей влияния торговли на распре-
деление доходов; 

– не объясняет преобладание того или иного набора товаров в 
экспорте и импорте страны, срабатывает в большинстве, но не во 
всех случаях.  

Проверка корректности теории Хекшера – Олина 
Важным аргументом против теории пропорциональных факто-

ров стал парадокс Леонтьева – теория соотношения факторов произ-
водства не подтверждается на практике: трудонасыщенные страны 
экспортируют капиталоемкую продукцию, тогда как капиталонасы-
щенные – трудоемкую. 

В. Леонтьев в 1953 г. выполнил расчеты полных затрат труда и 
капитала на внешнюю торговлю США. 

После Второй мировой войны США были наиболее богатой 
страной мира, и капитал в то время был объективно избыточным 
фактором производства. Первоначальную гипотезу о том, что США 
должны экспортировать капиталоемкие товары и импортировать 
трудоемкие, В. Леонтьев строил на анализе структуры ВТ США за 
1947 г. 

Структура анализа: 
1) определил соотношение затрат труда и капитала, использо-

ванных для производства экспортной продукции стоимостью              
1 млн долл. США для каждой отрасли промышленности; 

2) рассчитал соотношение капитала и труда для производства 
отечественных товаров – заменителей импортных за аналогичный 
период, кроме товаров, которые в стране не производились, на ту же 
сумму. 

Результаты: оказалось, что США участвуют в международной 
торговле не в соответствии с теорией Хекшера – Олина. Обнаружи-
лось, что продукция американского экспорта производится с мень-
шим показателем капиталовооруженности, чем по импорту. Кроме 
того, США экспортировали более трудозатратную высокотехноло-
гичную продукцию. 

Повторный и последующие анализы: 1951, 1987 гг. (Б. Боуэн, 
Э. Лимер, Л. Свейкаускас – на примере 27 стран и 14 факторов про-
изводства – рассчитали отношение каждого фактора производства к 
общемировому предложению, после чего сравнили эти отношения с 
долей страны в мировом доходе) – подтвердили устойчивость па-
радокса. 
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Объяснения: 
1) США имеет особые преимущества в производстве капитало-

емких изделий (самолеты и компьютерные чипы), которые могут 
оказываться менее капиталоемкими, чем производство, основанное 
на отработанных технологиях. Таким образом, США могут экспор-
тировать товары, создаваемые с использованием высокотехнологич-
ного труда и передовых методов производства, и импортировать 
промышленную продукцию, производство которой требует больших 
затрат капитала. 

2) Необходимо учитывать уровень квалификации трудовых ре-
сурсов. Дональд Кисинг в 1966 г. доказал, что в США имеется избы-
ток квалифицированной рабочей силы и относительный недостаток 
неквалифицированной, поэтому США экспортируют продукцию 
высококвалифицированного труда (которая при учете затрат может 
рассматриваться как капитал) и импортируют продукцию малоква-
лифицированного труда. 

3) США импортируют большое количество капиталоемкого сы-
рья, поэтому если в американских экспортных товарах используется 
большое количество такого сырья, то это делает капиталоемким и 
американский экспорт. Когда Д. Хартигэн повторил расчеты Леон-
тьева, исключив отрасли, зависящие от капиталоемкого сырья, пара-
докс исчез. 

4) Тест Леонтьева не учитывает факт существования американ-
ского импортного тарифа, препятствовавшего импорту трудоемких 
товаров. Роберт Бэлдвин в 1971 г. доказал, что устранение тарифа 
сокращает эффект, но не устраняет его вовсе. 

5) Не учитывались предпочтения и вкусы американцев, направ-
ленные на капиталоемкую технологичную продукцию. 

6) Не учитывался тот факт, что один и тот же товар может быть 
трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким в капита-
лоизбыточной в условиях большой эластичности взаимозаменяемо-
сти факторов производства – реверс факторов производства (напри-
мер, производство риса в США и во Вьетнаме). 

Но теория продолжает играть главную роль в объяснении влия-
ния ресурсов на характер торговли и влияние внешней торговли на 
распределение доходов. 

Альтернативные теории международной торговли 
Теория специфических факторов производства (П. Самуэльсон, 

Рональд Джонс, 1971) 
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Дала дальнейшее развитие теории Хекшера – Олина – в основе 
международной торговли лежат различия в относительных ценах на 
товары, которые возникают из-за разной обеспеченности стран спе-
цифическими факторами производства, причем факторы, специфи-
ческие для экспортного сектора, увеличиваются, а факторы, специ-
фические для сектора, конкурирующего с импортом, сокращаются. 

Условия:  
*выдуманная (гипотетическая) экономика производит 2 товара и 

распределяет 1 ресурс – труд – между отраслями внутри страны и 
используется для производства товара и 1, и 2; 

*все трудовые ресурсы задействованы; 
*2 других фактора – земля и капитал – немобильны (являются 

специфическими для данной отрасли) и используются только в про-
изводстве одного товара; 

*в экономике работает закон убывающей отдачи (каждая допол-
нительная единица труда, вложенная в производство, обеспечивает 
меньший прирост его объемов); 

*спрос на товары в обеих странах одинаков; 
*различается только предложение – из-за неодинаковой обеспе-

ченности стран факторами производства, что приводит к установле-
нию разных относительных цен, что и побуждает страны торговать 
друг с другом. 

Специфический фактор – фактор производства, характерный 
только для данной отрасли и не могущий перемещаться между от-
раслями. 

Мобильный фактор – фактор производства, свободно переме-
щающийся между отраслями. 

Результаты: в результате международной торговли:  
*развиваются производства в экспортоориентированных отрас-

лях; 
*развиваются факторы, связанные с экспортными отраслями; 
*в эти же отрасли происходит перемещение мобильного факто-

ра – труда, что ведет к их оттоку из импортоориентированных от-
раслей; 

*в условиях отсутствия международного движения капитала 
объем импорта страны ограничен доходами от экспорта при теку-
щих относительных ценах; 

*перераспределение доходов происходит в соответствии с тео-
ремой Самуэльсона – Джонса: увеличиваются доходы владельцев 
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факторов, являющихся специфическими для экспортных отраслей, и 
сокращаются доходы владельцев фактора, специфического для от-
раслей, конкурирующих с импортом; 

*изменение цен объясняется теоремой Столпера – Самуэльсо-
на: международная торговля ведет к росту цены фактора, относи-
тельно более интенсивно используемого для производства товара, 
цена которого растет, и снижению цены фактора, относительно бо-
лее интенсивно используемого для производства товара, цена на ко-
торый падает; 

*воздействие изменения предложения факторов производства на 
производство и доходы объясняется теоремой Рыбчинского 
(1955 г.): рост предложения одного из факторов стимулирует непро-
порционально большой рост производства и доходов в той отрасли, 
для которой этот фактор используется относительно более интен-
сивно, и сокращение производства и доходов той отрасли, в которой 
этот фактор используется относительно менее интенсивно (голланд-
ская болезнь). 

Теория эффекта масштаба М. Кэмп (1964) и П. Кругман (1979) 
Родоначальник А. Маршалл объяснял преимущества группы 

компаний по сравнению с отдельной компанией:  
*поддержка специализированным поставщикам; 
*территориальная концентрация отраслей и рабочей силы; 
*содействие распространению знаний. 
Эффект масштаба – развитие производства, при котором рост 

затрат на единицу товара приводит к росту производства больше 
чем на единицу.  

Выделяют внешний и внутренний эффект масштаба. 
Внешний эффект масштаба – снижение издержек на единицу 

товара в рамках предприятия в результате роста масштабов произ-
водства в отрасли в целом – предполагает, что увеличивается коли-
чество фирм, производящих один и тот же товар, а размеры каждой 
из них остаются неизменными. 

Внутренний эффект масштаба – снижение издержек на едини-
цу товара в рамках предприятия в результате роста масштабов его 
производства – объем производства прежний, а количество произво-
дящих фирм сокращается (рис. 6). 
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Рис. 6. Международная торговля в модели эффекта масштаба1 

 

При этом: 
 неважно, какая страна и на каком товаре будет специализиро-

ваться; 
 две страны не могут быть абсолютно одинаковыми во всех от-

ношениях, для взаимовыгодной торговли страны должны иметь не-
которые различия; 

 возможно возникновение монополии или олигополии. 
Значение теории 
1) объясняет торговлю между странами, которые одинаковы или 

очень близки по наделенности факторами производства, выгодно-
стью специализации и обмена даже внутриотраслевой торговли за 
счет экономии на масштабе. Согласно теории Хекшера – Олина про-
изводство товаров обеих стран характеризуется постоянной отдачей 
от масштаба; 

2) объясняет причины торговли между странами технологически 
близкой или однородной продукцией и низкий уровень конкуренции 
между ними; 

3) объясняет возможность углубления разделения труда и спе-
циализации при расширении производства. 

                                                 
1 Бородин К.Г. Теории международной торговли и торговая политика (окончание ста-

тьи) // Внешнеэкономический бюллетень. 2006. № 1. С. 9–17. 
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Примером может служить торговля автомобилями между стра-
нами – их производителями, производство гражданских судов и т.д. 

Теория внутриотраслевой международной торговли Баласса 
Дополняет теорию сравнительных преимуществ (табл. 12). 
В 60-х гг. страны стали все больше торговать друг с другом 

дифференцированной продукцией (особенно в рамках интеграцион-
ных объединений) – немецкие автомобили продавались за рубеж и 
покупались японские, итальянские стиральные машины продавались 
во Францию и оттуда покупались французские стиральные машины 
и т.д. Данное явление не могла объяснить ни одна из существовав-
ших ранее теорий. 

Одним из первых разработал соответствующую теорию Белла 
Баласса. 

 
Таблица 12. Сравнительная характеристика меж- и внутриотраслевой торговли 
Параметры Межотраслевая торговля Внутриотраслевая торговля 

1. Условия 
развития тор-
говли 

Разная наделенность стран фак-
торами производства 

Одинаковая/схожая наделен-
ность стран факторами произ-
водства 

2. Причины 
торговли 

Сравнительные преимущества Дифференциация товаров 

3. Объект тор-
говли 

Готовая продукция, однородный 
товар 

Части и компоненты, дифферен-
цированные товары 

4. Отрасли Между крупными – промыш-
ленность и сельского хозяйства 

Внутри промышленных отрас-
лей 

5. Страны-уча-
стницы 

Развитые и развивающиеся 
страны разных размеров 

Страны схожего уровня разви-
тия примерно одинакового раз-
мера 

6. Структура 
торговли 

Трудоизбыточная страна – экс-
портирует трудоемкий и импор-
тирует капиталоемкий 

Экспорт товара, по которому 
есть сравнительное преимуще-
ство, и его же импорт из-за 
дифференциации 

7. Объясняю-
щие теории 

Теория Хекшера – Олина Эффект масштаба 

8. Экономиче-
ские последст-
вия 

Рост доходов избыточных фак-
торов и падение доходов дефи-
цитных 

Рост доходов на все факторы 
производства 

9. Социальные 
последствия 

Значительные, связанные с меж-
отраслевым перемещением ра-
бочей силы 

Минимальные социальные по-
следствия 

 
По степени дифференциации номенклатуры товаров в междуна-

родной торговле выделяют: 
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1) внутриотраслевую торговлю – обмен между странами диф-
ференцированными продуктами одной отрасли; 

2) межотраслевую торговлю – обмен между странами гомоген-
ной продукцией различных отраслей. 

Баласса рассмотрел особенности международной внутри- и меж-
отраслевой торговли. 

Причины внутриотраслевой торговли: 
1) сокращение транспортных издержек; 
2) сезонные различия – несовпадение сельскохозяйственных се-

зонов; 
3) различия во вкусах потребителей, которые хотят иметь боль-

ший выбор товаров в рамках одной товарной группы; 
4) пересекающийся спрос – стране легче экспортировать те това-

ры, в производстве и торговле которыми накоплен больший внут-
ренний опыт, т.е. существует емкий внутренний рынок – страны со 
схожим уровнем развития, доходов и предпочтения имеют схожие; 

5) эффект масштаба; 
6) способность создавать взаимные конкурентные преимуще-

ства. 
Измеряется индексом внутриотраслевой торговли (IT) Грубеля –

Ллойда: 
IT=1–(Х–М)/(Х+М), разность – по модулю, если индекс равен 

нулю – внутриотраслевая торговля отсутствует. 
Теория пересекающегося спроса (теория подобия стран) 
1961 г. С. Линдер обнаружил, что если потребители в странах с 

примерно одинаковым уровнем доходов имеют схожие вкусы, то 
каждой стране легче экспортировать те товары, в производстве и 
торговле которыми у нее на внутреннем рынке накоплен больший 
опыт, т.е. чем больше людей в двух странах имеют схожие доходы, 
тем выше уровень торговли. 

Необходимое условие экспорта – насыщенный внутренний 
спрос, но оптимальный результат от экспорта может быть достигнут 
только в торговле со страной, имеющей одинаковую или сопостави-
мую структуру спроса. 

Кроме того, реальный спрос подкреплен высоким уровнем дохо-
да, который позволяет приобретать более качественный товар. 

Поэтому наибольшее пересечение структур спроса в странах-
партнерах, основанных на высоком уровне доходов, является зало-
гом более интенсивной взаимной торговли (рис. 7). 
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Важна также равномерность распределения доходов между 
слоями населения, чем она равномернее, тем лучше работает теория. 

 
 

Рис. 7. Теория пересекающегося спроса1 

 
Х – чем выше уровень дохода, тем более качественный товар по-

купает потребитель. 
Доход жителей страны I – промежуток от А (минимальный доход) 

до С (максимальный доход), при котором они покупают товар с качест-
вом от А’ (минимальное качество) до C’ (максимальное качество). 

Доход жителей страны II – промежуток от В (минимальный доход) 
до D (максимальный доход), при котором они покупают товар с качест-
вом от B’ (минимальное качество) до D’ (максимальное качество). 

Торговля между двумя странами будет осуществляться теми то-
варами, качество которых находится в промежутке от B’ до C’. Чем 
больше людей имеют одинаковые доходы, тем выше уровень тор-
говли. 

Теория жизненного цикла продукта 
Раймонд Вернон в 1966 г. вывел, что новый продукт проходит 

четыре стадии цикла жизни (иногда их насчитывают пять): I – вне-

                                                 
1 Киреев А.П. Международная экономика: в 2 ч. Ч. 1: Международная микроэкономи-

ка: движение товаров и факторов производства: учеб. пособие для вузов. М.: Междунар. 
отношения, 1999. 416 с. 
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дрение на рынок; II – рост продаж; III – зрелость (IV – насыщение 
рынка); IV (V) – спад продаж. 

На первом этапе – производство нового продукта в небольших 
масштабах. 

Международный цикл жизни продукта выглядит для фирмы, 
впервые наладившей его производство, иначе: I – монопольное про-
изводство и экспорт нового продукта; II – появление у иностранных 
конкурентов аналогичного продукта и их внедрение на рынки (пре-
жде всего на рынки своих стран); III – выход конкурентов на рынки 
третьих стран и соответственно сокращение экспорта продукта из 
страны-пионера; IV – выход конкурентов на рынок страны-пионера 
(как возможная стадия). 

Теория технологического разрыва 
М. Познер 1961 г. изучал внутриотраслевой обмен между странами, 

имеющими схожую экономическую структуру. При этом было обна-
ружено, что существует определенный временной лаг между производ-
ством и экспортом одинаковых изделий в различных странах. 

Новшество позволяет производить товар с меньшими издержками, 
и та страна, которая обладает монополией на новшество, будет полу-
чать прибыль в том числе за счет экспорта данного товара. Между 
странами, которые обладают и не обладают новшеством, образуется 
технологический разрыв. С течением времени технология становится 
известной, и другие страны начинают копировать новшество. 

Таким образом, при равном обеспечении стран факторами про-
изводства развитие торговли между странами инициируется техни-
ческими изменениями, возникающими в одной из отраслей торгую-
щих стран. 

Теория конкурентных преимуществ 
Майкл Портер (1990) – международные конкурентные преиму-

щества фирм, подотраслей и стран на мировом рынке зависят от 
макросреды страны, в которой осуществляется их деятельность. 

К макросреде относит: 
*факторы производства,  
*характер спроса на внутреннем рынке (он может помочь фирме 

достичь зрелости перед выходом на внешний рынок),  
*развитость родственных и смежных отраслей, 
*уровень менеджмента и конкуренции в стране, 
*экономическую политику правительства, 
*случайные события. 
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Первые четыре. Портер называл детерминантами.  
Теория реверса факторов производства 
Б. Минхас (1962) – ситуация, при которой один и тот же товар 

оказывается капиталонасыщенным в капиталоизбыточной стране и 
трудоемким в трудоизбыточной. 

Математические модели международной торговли 
Для анализа современных тенденций развития международной 

торговли широко применяются экономико-математические модели. 
Примеры моделирования: 
1) моделирование товаропотоков – помогает уяснить наиболее 

значимые тенденции и оценить долгосрочные перспективы развития 
международного обмена; 

2) моделирование товарных потоков между странами на основе 
внутриэкономического состояния страны. 

Цели моделирования: 
1)  улучшение понимания международных экономических взаи-

мосвязей – как факторы спроса и предложения влияют на структуру 
производства в отдельных отраслях экономики страны и мира в це-
лом; 

2)  надежное прогнозирование мировой торговли – дает возмож-
ность выработать конкретные рекомендации по наиболее эффектив-
ному выходу фирмы на мировой рынок; 

3)  повышение эффективности участников международного биз-
неса. 

Типы моделей: 
1)  Стандартная модель международной торговли. 
2)  Гравитационные модели. 
3)  Основы глобального проекта международной торговли (про-

ект ЛИНК). 
4)  Модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева применительно к 

мировой экономике. 
Теории международного движения факторов производства 

и глобального бизнеса 
Международная мобильность рабочей силы 
Анализ перемещения рабочей силы является более простым по 

сравнению с перемещением других факторов производства, напри-
мер капитала. 



 87

Теория объясняет передвижение рабочей силы между странами 
разницей реальных ставок заработной платы и как результат – уве-
личение общемирового производства. 

График Кругмана – Обстфелда. П.Р. Кругман и М. Обстфелд, 
исходя из общих тенденций международной миграции рабочей силы 
(выравнивание заработной платы, рост мирового производства про-
дукции, противоречивое влияние на разные группы населения) как 
фактора перераспределения мировых трудовых ресурсов, построили 
график, иллюстрирующий причины и следствия мобильности (под-
вижности) рабочей силы (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. График  Кругмана – Обстфелда1 
 

Вначале 0L1 рабочих занято в отечестве и L10* за границей. Ра-
бочие мигрируют из отечества за границу, пока их не станет соот-
ветственно 0L2 и L20* и пока заработная плата не выровняется. Ис-
следователи вопросов международных трудовых миграций, как пра-
вило, ссылаются на происходящий процесс нивелирования (вырав-

                                                 
1 Кругман П.Р.,  Обстфелд М. Международная экономика. 5-е изд.  СПб.: Питер, 2003. 

832 с. 
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нивания) уровней оплаты труда страны-эмигранта и страны-
иммигранта. 

Этот вывод верен лишь при анализе миграции рабочей силы 
внутри группы развитых стран мира и никак не подтверждается 
факт, когда речь идет о миграционных потоках рабочей силы, «раз-
вивающиеся страны – развитые страны», если не иметь в виду си-
туацию в сравнительно небольшой группе арабских нефтедобываю-
щих стран которая, однако, не влияет на выявившиеся общие тен-
денции. 

Гипотетически миграция оказывает положительное воздействие 
на темпы экономического роста в стране, принимающей иммигран-
тов. А для страны, из которой происходит эмиграция, согласно нео-
классической теории, выехавшая рабочая сила была избыточной, и 
ее перемещение не вредит экономике или даже может помочь, если 
выехавшие работники присылают деньги своим родственникам. Нео-
кейнсианцы же указывают на то, что эмиграция может вредить стра-
не, например в случае выезда высококвалифицированных работни-
ков. 

Теории передачи технологии 
1) Модель технологического разрыва М. Познера – создание но-

вой технологии дает стране временную монополию в производстве и 
экспорте товара, основанного на этой технологии, а следовательно, и 
сравнительное преимущество по технологии. 

2) Модель жизненного цикла продукта Р. Вернона. 
Теории международного движения капитала 
Движение капитала (как правило, в виде ссуд) – иногда рас-

сматривают как разновидность МТ – предоставление (получение) 
товара сегодня в обмен на получение (возврат) товара в будущем 
(межвременная торговля). 

Компромисс между потреблением и сбережением (чем больше 
экономика инвестирует сегодня, тем больше она сможет произво-
дить и потреблять в будущем). 

Форма кривой ОПВ (рис. 9) будет разной у различных стран и 
может смещаться в сторону текущего или будущего потребления. 
Пусть существуют две экономики: отечественная и зарубежная, при-
чем производственные возможности первой смещены в сторону те-
кущего потребления, а второй – в сторону будущего. При отсутст-
вии движения капитала, по прошествии времени, относительная це-
на будущего потребления в отечественной экономике будет выше, 
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Будущее  
потреб-
ление 

Текущее 
потребление 

чем в зарубежной. При возможности движения капитала зарубежная 
экономика будет делать заимствование за счет потребления отечест-
венной и получит возможность повысить потребление в настоящем 
за вознаграждение (процентная ставка) кредитору, т.е. отечествен-
ная экономика сначала будет ссужать зарубежную, а затем через 
определенное время получать от нее вознаграждение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Кривая отложенных производственных возможностей 

 
Традиционные теории международного движения капитала 
Теории международного движения капитала определяют причи-

ны движения капитала между странами. 
Неоклассическая теория международного движения капитала – 

Джон Стюарт Милль, Хекшер и Олин. Причины: 
*разница в норме прибыли, которая в наиболее богатых капита-

лом странах имеет тенденцию к понижению; 
*ожидание сверхприбыли. Перепад в нормах прибыли между 

странами должен быть существенным, чтобы покрыть еще и риск, 
который иностранный инвестор имеет в чужой стране; 

*таможенные барьеры, мешающие ввозу товаров и тем самым 
подталкивающие зарубежных поставщиков к ввозу капитала для 
организации производства товаров на месте; 

*стремление фирм к гарантированным источникам сырья; 
*географическая диверсификация капиталовложений; 
*политические разногласия; 
*близость между странами; 
*уход от высокого налогообложения; 
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*резкое снижение безопасности инвестиций на родине. 
Неокейнсианская теория международного движения капитала  
Причины: 
*превышение экспорта товаров и услуг над их импортом, в ре-

зультате – финансирование стран-покупателей; 
*предпочтение ликвидности – склонность инвестора к хранению 

одной части своих ресурсов в высоколиквидной и поэтому низко-
прибыльной форме, а другой части – в низколиквидной, но при-
быльной форме; 

*портфельная ликвидность – поведение инвестора определяется 
желанием диверсифицировать свой портфель ценных бумаг (в том 
числе за счет иностранных ценных бумаг), взвешивая при этом до-
ходность, ликвидность и риски; 

*разное предпочтение ликвидности в разных странах и поэтому 
активный обмен портфельными инвестициями между странами. 

Марксистская теория международного движения капитала 
Причины: 
* вывоза капитала – избыток капитала, ведущий к понижению 

нормы прибыли при его применении в стране его наличия; 
*вовлеченность большинства стран в мировую экономику; 
*растущая интернационализация производства; 
*создание производственной инфраструктуры; 
*активный рост и усиливающееся соперничество монополий с 

конца XIX в.; 
*усиление зарубежного спроса на капитал со стороны как разви-

вающихся, так и развитых стран в результате повышения темпов 
экономического роста после Второй мировой войны. 

Вышеописанные теории основное внимание уделяют вывозу ка-
питала в ссудной форме, частично – в форме портфельных инвести-
ций, но мало затрагивают движение капитала в форме прямых ин-
вестиций. Их бурный рост во второй половине XX в. стимулировал 
появление нескольких моделей прямых инвестиций. 

Эклектическая1 модель Джона Даннинга.  
Эклектическая теория – универсальная теория ПИИ – фирма на-

чинает производство товаров и услуг за рубежом (т.е. осуществляет 
                                                 

1 Эклектика (от греч. Eklektikos – способный выбирать) – направление, характери-
зующееся соединением элементов разных систем и стиранием различий между ними. 
Эклектизм – неорганичное, внешнее соединение внутренне несоединимых взглядов, точек 
зрения, теорий, идейных направлений. 
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прямые инвестиции) потому, что одновременно совпадают три 
предпосылки:  

1) фирма обладает преимуществами от обладания ценными ак-
тивами в этой зарубежной стране (специфические преимущества 
собственника); 

2) фирме выгоднее использовать эти преимущества самой на 
месте, а не реализовывать их через экспорт товаров или экспорт тех-
нологии другим фирмам (преимущества интернационализации);  

3) фирма использует некоторые производственные ресурсы за 
рубежом более эффективно, чем у себя дома (преимущества места 
размещения).  

Теория международного предприятия 
Цель: выяснить, почему международные предприятия произво-

дят товар не в одной, а в нескольких странах и почему производство 
в разных странах осуществляется одной, а не несколькими само-
стоятельными фирмами. 

Теория размещения: 
 размещение производства зависит от размещения ресурсов; 
 размещение производства зависит от транспортных расходов. 
Теория интернационализации:  
 операции корпорации в странах тесно взаимосвязаны, и со-

временный уровень менеджмента позволяет их эффективно регули-
ровать и координировать деятельность; 
 замкнутая производственная цепочка – продукция одного до-

чернего предприятия нередко используется в производственном 
процессе другого – и повышение уровня зависимости от других уча-
стников рынка в случае работы с иной компании на отдельном уча-
стке производственной цепочки (плюс контроль качества); 
 специфика использования технологии. 
Теория интернализации – прямое инвестирование имеет эконо-

мический смысл в случае, если транзакционные издержки заключе-
ния и реализации торгового контракта с другой компанией (вне кор-
порации) выше затрат, которые требуют прямые инвестиции в соб-
ственные зарубежные предприятия. 

Теория глобальной стратегической конкуренции 
Авторы: Пол Кругман, Келвин Ланкастер, 80-е гг. 
Цель теории: анализ влияния глобальной стратегической конку-

ренции между многонациональными компаниями на товарные по-
токи. 
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Суть теории: компании стремятся к получению устойчивых 
конкурентных преимуществ для обеспечения господства на мировом 
рынке посредством всеобщего распространения внутриотраслевой 
торговли и через принятие стратегических решений в процессе кон-
курентной борьбы.  

При этом их цель – усилить свои преимущества и нейтрализо-
вать преимущества конкурента. 

Способы получения устойчивых конкурентных преимуществ: 
  Наличие прав на интеллектуальную собственность (в том чис-

ле престижные фирменные названия). 
  Инвестиции в НИОКР (R&D): преимущество первого шага 

(связано с высокими затратами на исследования), большие сегменты 
рынка (обратная связь с потребителями, что позволяет вносить кор-
ректировки на стадии НИОКР), большая степень удовлетворения 
потребностей потребителя. 
  Получение экономии от масштаба (когда средний объем из-

держек на производство продукта снижается по мере увеличения 
количества единиц продукции, выпущенных одной компанией). 
  Получение экономии от диверсификации деятельности (когда 

средний объем издержек на производство продукта снижается по 
мере увеличения количества различных продуктов, выпускаемых 
одной компанией). 
 Возможности кривой опыта – использование возможностей, 

обеспечиваемых кривой повышения производительности по мере 
приобретения опыта в производстве отдельного продукта (произ-
водство микросхем). 

Торговля факторами производства с экономической точки зре-
ния во многом похожа на торговлю товарами: возникает по тем же 
причинам и приводит к сходным результатам. 

 
4. Формы международной торговли 

 
Основным звеном коммерческой операции является смена соб-

ственника товаров (рис. 10). 
Экспортные сделки 
Это коммерческая деятельность, связанная с продажей и выво-

зом за границу товаров национального производства для реализации 
их на внешнем рынке. 
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Косвенный экспорт – экспорт через посредников либо вывоз то-
вара в виде комплектующих для другого товара. 

Импортные сделки 
Связаны с покупкой и ввозом иностранных товаров в страну для 

реализации их на внутреннем рынке. 
Косвенный импорт – ввоз комплектующих изделий или полу-

фабрикатов, используемых в импортируемых машинах и оборудова-
нии. 

 
Товарный обмен 

 
 
 

На возмездной основе   На безвозмездной основе 
 

– сторона, получающая товар, услугу или 
работы, возмещает ее собственнику все за-
траты. 
*экспортные сделки,                      прямые 
* импортные,                                  косвенные 
* реэкспортные,  
*реимпортные сделки, 
*встречная торговля, 
* аукционная торговля,  
* биржевая торговля, 
* международные торги 

*координация работ, 
*обсуждение и принятие общих реше-
ний, 
*обмен опытом, 
*международная унификация стандар-
тов, 
*занятия, по защите окружающей 
среды 

 
Рис. 10. Структура товарного обмена 

 
Реэкспортные сделки 
Это коммерческая деятельность, связанная с продажей и выво-

зом из страны ранее ввезенного в нее товара без его переработки. 
Страна, которая ввозит, а затем вывозит товар, называется реэкспор-
тирующей. 

Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее 
ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, либо 
продукты переработки товаров, помещенных под таможенную про-
цедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой 
территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф-
ного регулирования (ст. 296 ТК ТС РБК). 
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Осуществляются, как правило, на посреднической основе: когда 
реэкспортирующей стране страной экспортера предлагаются более 
выгодные условия, чем стране импортера. Реэкспортирующая страна 
является в таких сделках посредником. 

К реэкспорту принято относить операции по приобретению и 
перепродаже товаров без завоза в страну, контрагент которой купил 
данный товар. 

Транзитный провоз товаров через страну не считается реэкспор-
том. 

В ряде случаев реэкспортные операции имеют под собой поли-
тическую основу (например, перепродажа в рамках СЭВ советской 
нефти, приобретаемой странами-участницами по более низким це-
нам, чем мировые, в третьи страны по мировым). 

РЭ-товары, как правило, не подвергаются переработке. Но могут 
быть проведены незначительные работы, не меняющие наименова-
ния товара: смена упаковки, нанесение специальной маркировки, 
снабжение ключами консервных банок и т.д. Но если стоимость до-
полнительных действий по переработке товара превысит ½ его экс-
портной цены, то согласно торговой практике товар меняет наиме-
нование и более не считается РЭ, а операции по его продаже пре-
вращаются в Э. 

Случаи реэкспорта: 
1) естественное продолжение торговой операции – продавец вво-

зит товар в страну для реализации на бирже или аукционе, но он 
может быть продан покупателю из третьей страны и вывезен; 

2) нарушение реализации товара – продавец отправил товар по-
купателю, но последний по каким-либо причинам не может выпол-
нить условия контракта (оплатить), и продавец стремится реализо-
вать товар другому покупателю в данной или третьей стране, то 
уход товара в третью страну и есть Р, хотя и вынужденный; 

3) реэкспорт без предварительного завоза товара из-за границы, 
как правило: 

*с целью получения прибыли от разницы цен. Здесь выгоду так-
же получает страна, перевозящая товар от транспортировки, страхо-
вания, кредитных и иных посреднических операций; 

*строительство крупных объектов при помощи иностранных 
фирм – иностранный поставщик часто закупает отдельные виды ма-
териалов и оборудования в третьих странах и отправляет их на 
стройку без завоза в страну Р. 
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Основная часть РЭ-операций осуществляется на территории 
СЭЗ (порты вне таможенной территории страны) – ввозимые на 
их территорию товары не облагаются таможенными пошлинами и на 
время пребывания освобождаются от уплаты сборов, налогов на им-
порт, обращение, производство и потребление,  

При РЭ в соответствии со ст. 297 ТК ТС России, Белоруссии, 
Казахстана (приложение к Договору о Таможенном кодексе Тамо-
женного союза, принятому Решением Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 
16.04.2010)) товары помещаются под таможенную процедуру ре-
экспорта в течение одного года со дня, следующего за днем выпуска 
для внутреннего потребления. 

Реимпортные сделки 
Это несостоявшиеся экспортные сделки. 
Реимпорт (в соответствии со ст. 293 ТК ТС) – таможенная про-

цедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной терри-
тории Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную терри-
торию Таможенного союза в установленные сроки без уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф-
ного регулирования. 

В случае РИ «товары помещаются под таможенную процедуру 
реимпорта в течение 3 (трех) лет со дня, следующего за днем их 
перемещения через таможенную границу при вывозе с таможенной 
территории Таможенного союза. Товары находятся в неизменном 
состоянии, за исключением изменений вследствие естественного 
износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплу-
атации)». 

В таких случаях возвращаются в страну ранее вывезенные из нее 
товары, не проданные на внешних рынках. Например, изделия, ко-
торые не удалось продать на аукционах, возвращенные с консигна-
ционного склада, забракованные покупателем, и т.д. 

В повседневной предпринимательской деятельности РИ опера-
ции практически не имеют самостоятельного (приносящего доход 
или иную полезность) коммерческого значения, но играют важную 
роль, обеспечивая возможность бесконфликтного исполнения как 
контрактных обязательств, так и обязательств в рамках администра-
тивно-правовых отношений с контролирующими государственными 
органами. Например, в случае товарных рекламаций возврат пред-
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мета договора выступает выходом из нештатной ситуации и спосо-
бом снятия обязательств перед государством (о репатриации). 

Встречная торговля 
Это операции по реализации товаров, когда предусматриваются 

встречные обязательства экспортера закупить у импортера продук-
цию на часть или полную стоимость экспортируемых товаров, – это 
самый давний вид международной торговли. 

К встречной торговле относятся внешнеторговые операции, при 
совершении которых в едином контакте фиксируются твердые обя-
зательства контрагентов произвести полный или частично сбаланси-
рованный обмен товарами. Во втором случае разница в стоимости 
покрывается денежными платежами. 

По экономической сущности встречная торговля включает две 
стадии обмена: 

на первой стадии – экспортная операция; 
на второй – встречная импортная.  
Затем может быть стадия реализации товаров на внутреннем 

рынке или дополнительная экспортная операция. 
Многооперационность встречной торговли ведет к снижению 

эффективности экспорта вследствие необходимости дополнительно-
го финансирования процесса обращения товаров – через посредни-
ков. Кроме того, из-за удлинения цикла экспортной операции во 
времени увеличиваются сроки оборота денежных средств, что ведет 
к росту расходов на обращение. Встречная торговля занимает 40 % 
мирового товарооборота, и в ней участвуют более 100 стран. 

Виды встречных сделок: 
1) Товарообменные сделки на безвалютной основе – оплата по-

ставок продукции в натуральной форме, когда продажа одного или 
нескольких товаров одновременно увязывается с приобретением 
другого товара и расчеты в денежной форме не производятся. На-
пример: 

а) Бартер – контракт купли-продажи на безвалютной основе, но 
обеспечивающий сбалансированный обмен товарами с идентичными 
(по штрафным санкциям, условиям страхования, форс-мажорным 
условиям и др.) условиями. 

Особенности: 
* При бартерных операциях взаимные претензии решаются до-

полнительными поставками или удержанием товаров. Например, 
если основной экспортер опоздал с поставкой, то на сумму штрафа 
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он должен поставить дополнительное количество товара, но в кон-
тракте должно быть указано, какими товарами будет осуществляться 
дополнительная поставка, так как товары и по стоимости, и по де-
фицитности различны: 

*оформляется один контракт; 
*в контракте фиксируются натуральные объемы обмениваемых 

товаров; 
*в основе – мировые цены с учетом расходов на перемещение 

грузов; 
*на количество передаваемых товаров не влияет изменение 

уровня мировых цен; 
*движение товаров происходит одновременно или в период не 

больше года; 
*объект сделки – однородные сырьевые товары; 
*в бартерных операциях участвуют банки, но они играют роль 

простых кредиторов на период от поставки до реализации встречно-
го товара; 

*бартерный контракт носит разовый характер; 
*минимальная возможность товарного маневрирования, поэтому 

наименее распространен. 
б) Прямая натуральная компенсация – осуществляется, как прави-

ло, между универсальными торговыми домами, экспортно-
импортными фирмами и т.д., предлагающими широкую номенклатуру 
товаров на мировом рынке, взаимную поставку нескольких товаров. 

Компенсационные операции. От бартерной сделки компенсаци-
онная сделка отличается двумя моментами: 

1) в бартерной сделке обменивают товар на товар, а в компенса-
ционной – список товаров на список товаров; 

2) бартерная операция строго сбалансирована, а в компенсаци-
онной сделке может быть разница между стоимостью взаимных по-
ставок. 

2) Торговые компенсационные сделки на денежной основе – пре-
дусматривают участие продавца в реализации товаров, предлагае-
мых покупателем. Счета выставляются в денежной форме, продавец 
товара соглашается получить оплату частично или полностью в виде 
поставок покупателя. 

Виды: 
а) встречные закупки – в большинстве случаев экспортеры при-

нимают на себя встречные обязательства по закупкам под давлением 
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импортеров, но встречный товар покупают не на полную сумму экс-
порта. Величина встречных закупок зависит от остроты конкурен-
ции между экспортерами и колеблется от 5 до 100% сумм экспорт-
ных контрактов. Стремясь компенсировать потери, экспортеры по-
вышают цены на экспортируемые товары. По данным ООН, они не 
превышают следующих размеров: 3% – при объеме встречных обя-
зательств до 10% суммы основного экспортного контракта; 6% – при 
обязательствах до 20%; 10% – до 30%; 20% – до 50%; 

б) сделки типа «оффсет» – не содержат имеющего юридиче-
скую силу обязательства – экспортер согласен закупить товары у 
импортера на сумму, составляющую определенную долю от экс-
портной поставки (более 100%): правительственные закупки воен-
ной техники, оборудование для атомных электростанций (практи-
куются между фирмами развитых стран); 

в) сделки типа «свитч» – передача экспортером своих финансо-
вых обязательств по встречной закупке третьей стороне, как прави-
ло, крупной специализированной фирме. Избавляет экспортера от 
создания собственного сбытового подразделения для встречных за-
купок товаров, не соответствующих его основному профилю; 

г) авансовые закупки – экспортер, заинтересованный в продаже 
своих товаров определенному партнеру, сначала закупает у него ка-
кую-либо продукцию. 

3) Промышленные компенсационные сделки (о производствен-
ном сотрудничестве) – предполагают, что поставки оборудования 
для сооружения объектов будут оплачиваться встречными постав-
ками товаров, производимых с его помощью (добывающая промыш-
ленность РС). 

Выкуп устаревшей продукции. При поставке новых товаров экс-
портер выкупает устаревшие модели, а их остаточная стоимость за-
считывается в стоимость новых товаров. Выкуп устаревшей продук-
ции является одним из эффективных способов увеличения продаж в 
условиях жесткой конкуренции на рынках сбыта. Наиболее широко 
этот способ торговли применяется при сбыте легковых автомобилей, 
сельхозмашин, ЭВМ и др.  

При выкупе товаров длительного пользования фирмы-изго-
товители обновляют эти товары и реализуют их на том же рынке 
более бедным слоям населения. Много такой продукции приобрета-
ют развивающиеся страны. Это позволяет компаниям получать при-
были даже при затратах на выкуп, реновацию и повторный сбыт. 
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Операции на внешних ресурсах 
1) Операции с давальческим сырьем (толлинг). Операции с да-

вальческим сырьем имеют признаки встречной торговли, они явля-
ются сбалансированными, безвалютными и заранее оцененными. По 
заключенным контрактам одна из сторон экспортирует исходное 
сырье и импортирует продукты переработки или готовую продук-
цию, другая – перерабатывает это сырье (называемое давальческим) 
своими средствами. За переработку экспортеры сырья осуществляют 
дополнительную поставку. 

Как и во встречной торговле, взаимные обязательства сторон 
оформляются одним контрактом. Оценке подлежит стоимость сырья, 
переработки и готовой продукции. В этом операции по переработке 
давальческого сырья отвечают принципам подрядных договоров. 

2) Операции по использованию внешних ресурсов управления 
(аутсорсинг) – делегирование функций (предоставление услуг, вы-
полнение производственных операций), которые сейчас выполняет 
сама фирма, во внешнее управление с целью быстрого доступа к 
новым технологиям и квалифицированным специалистам, использо-
вания лучших возможностей реагирования на изменение окружаю-
щей действительности, высокой скорости решения проблем и более 
низкой стоимости. 

Аукционная торговля товарами 
Международные товарные аукционы – специально организован-

ные, периодически действующие в определенных местах рынки, на 
которых путем публичных торгов в заранее обусловленное время 
производится продажа предварительно осмотренных покупателем 
товаров, переходящих в собственность покупателя, предложившего 
наиболее высокую цену. 

Особенности аукционной торговли: 
1) На аукционах производится продажа товаров, обладающих 

индивидуальными свойствами. Это исключает возможность замены 
партий одинаковых по названию товаров, так как они могут иметь 
различные свойства: качество, внешний вид, вкус и т.д. Поэтому 
аукционные товары до продажи на аукционе должны быть осмотре-
ны или дегустированы покупателем.  

2) Предварительный осмотр – обязательное условие аукцион-
ной торговли, так как ни устроители аукциона, ни продавцы после 
продажи товара с аукциона не принимают никаких претензий к ка-
честву товара (кроме скрытых дефектов). 
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3) Основными предметами торга на международных аукционах 
являются: 

*пушно-меховые товары (сырье и переработанные), 
*немытая шерсть, 
*щетина, 
*чай, 
*табак, 
*овощи, 
*фрукты,  
*цветы, 
*рыба, 
*тропические породы леса, 
*скот (в основном лошади).  
Для первых из пяти перечисленных групп товаров аукцион явля-

ется важнейшей формой реализации на международном рынке. 
4) Для каждого аукционного товара исторически сложились свои 

центры аукционной торговли.  
По пушнине и меховому сырью во всем мире ежегодно прово-

дится более 150 международных аукционов. Главные центры аукци-
онной торговли норкой – Нью-Йорк, Монреаль, Лондон, Копенга-
ген, Осло, Стокгольм, Санкт-Петербург. 

Для аукционной торговли чаем характерно перемещение в места 
производства этого товара. Индия через аукционы в Калькутте и Ко-
чине продает около 70% всего экспортируемого чая и через аукцио-
ны в Лондоне – 30%. Шри-Ланка около 70% вывозимого чая продает 
через аукционы Коломбо и 30% – через Лондонский аукцион. Индо-
незия реализует чай через аукционы в Лондоне, Гамбурге и Антвер-
пене. Африканские страны – через аукционы в Найроби (Кения) и в 
Малави. 

Аукционы торговли табаком – в Нью-Йорке, Амстердаме, Бре-
мене, Лусаке (Замбия), Лимбе (Малави); цветами – в Амстердаме; 
овощами и фруктами – в Антверпене и Амстердаме; рыбой – в США 
и портах западноевропейских стран (кроме Исландии и Норвегии); 
лошадьми – в Довиле (Франция), Лондоне, Москве. 

5) Основные этапы аукционной торговли (по различным товарам 
есть специфика). 

1. Подготовка аукциона: 
а) сортировка и подборка товара по возможно однородным каче-

ственным признакам; 
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б) разбивка на партии (лоты) рассортированного товара (напри-
мер, чем ценнее шкурки, тем их меньше в лоте: лот белки – 3 тыс. 
шкурок, норки – 150–350 шкурок, каракуля – 300–700 шкурок, собо-
ля – 5–50 шкурок); 

в) каждому лоту присваивается номер, под которым он заносит-
ся в каталог данного аукциона с указанием сорта и количества еди-
ниц в данном лоте; 

г) подготовка специального каталога – содержит: 
 дату открытия аукциона, 
  время, установленное для осмотра товаров и проведения тор-

гов, 
 последний день платежа за приобретенные товары, 
 перечень всех лотов, 
 условия аукционной продажи: порядок осмотра товаров, по-

рядок продажи, фиксация цен, порядок заключения контрактов, пра-
во продажи товара третьим лицам, порядок снятия товара с торгов, 
порядок оплаты аукционных товаров с указанием банков, через ко-
торые должно производиться открытие аккредитивов и оплата, про-
цент, взимаемый со стоимости купленных товаров в пользу админи-
страции аукциона, и устанавливается порядок разрешения возмож-
ных споров между сторонами.  

д) оповещение возможных покупателей о месте и времени его 
проведения. 

2. Осмотр товара – обычно начинается за неделю – 10 дней до 
открытия торгов. 

3. Аукционный торг – покупатели подают знак – аукционатор 
набавляет цену. Надбавка к цене стандартна и составляет, например, 
при цене до 10 долл. – 10 центов, при цене свыше 10 долл. – 25 цен-
тов. Если никто из покупателей не подаст ему знак поднятием руки 
или карандаша, кивком головы или выкриком «да» о своем согласии 
купить товар, аукционатор снижает цену до тех пор, пока один из 
покупателей не выразит свое желание купить его. 

Покупателю, купившему первый лот в стринге (партии) и же-
лающему приобрести по той же цене другие лоты из данной партии 
(стринга), дается предпочтение перед другими покупателями. 

В случае возникновения разногласий за администрацией аук-
циона сохраняется право перепродажи любого лота. Всякие претен-
зии должны быть заявлены администрации до начала продажи сле-
дующего лота. 
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Администрация аукциона вправе снять с аукциона любой лот, 
пока он не продан, без объяснения причин. После продажи всех ло-
тов непроданные лоты могут снова быть выставлены для продажи. 
Темп аукционных торгов очень высок, и для продажи одной партии 
(лота) в среднем требуется менее 30 секунд. Таким образом, за час 
иногда продают более 300 лотов. На пушных аукционах в Санкт-
Петербурге, например, в течение 9 часов продается до 1 млн шкурок 
норки. 

В некоторых странах на аукционах используются понижатель-
ные способы назначения цены – «голландские» (при продаже овощей 
и фруктов, рыбы). 

4. Оформление аукционной сделки и передача товара покупате-
лю. Во время аукциона или на следующий день администрация аук-
циона вручает покупателю контракты на купленный товар; эти кон-
тракты подписываются покупателем и являются для него обязатель-
ными. Оригинал контракта возвращается аукциону, а копия остается 
у покупателя. 

5. Исполнение аукционной сделки – фирма-покупатель переводит 
в банк стоимость сделки на два счета: 30 % – на счет аукциона, а на 
70 % стоимости сделки открывается безотзывный подтвержденный 
аккредитив в пользу аукциона. После предоставления аукционом 
документарного аккредитива (поручение одному или нескольким 
банкам производить по распоряжению и за счет клиента платежи 
в пределах обозначенной суммы и на условиях, указанных в аккреди-
тиве) банк переводит деньги на счет аукциона, который рассчиты-
вается с поставщиком товара. В случае неуплаты за товар в течение 
21 дня сделка считается расторгнутой, а понесенные аукционом 
убытки покрываются за счет 30 % аванса покупателя. 

Биржевая торговля 
Товарные биржи – постоянно действующие оптовые рынки од-

нородных товаров. Распространенный способ для ряда сырьевых 
товаров. 

Оказывают значительное влияние на мировую торговлю. На то-
варных биржах совершается около 20 % операций с сырьевыми то-
варами, а цены во внебиржевой торговле устанавливаются на основе 
биржевых котировок. Кроме того, биржа является не только местом 
заключения сделок, но и центром информации обо всем, что касает-
ся того или иного биржевого товара. 

Биржи бывают публичными и частными. Наиболее распростра-
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нены частные биржи, организованные в форме акционерных об-
ществ, но не выплачивающие своим членам дивиденды. Члены та-
ких бирж получают монопольное право на осуществление биржевых 
сделок. 

Субъекты торговли на бирже: 
1. Члены товарных бирж – физические лица, представляющие 

промышленные или торговые компании, производящие или тор-
гующие товаром, обращающимся на бирже. На некоторых биржах 
членство граждан других стран ограничено. Кандидат в члены бир-
жи должен быть платежеспособным. 

2. Участники биржи – могут заключать сделки, но не имеют 
права на скидки, а также не имеют права участвовать в выборе руко-
водства биржи. 

Брокеры – посредники при заключении сделок. Они действуют 
от имени и за счет третьих лиц, получая за свои услуги комиссион-
ные. Комиссионные обычно составляют доли процента от цены то-
вара, но тем не менее их доходы бывают значительными, поскольку 
стоимость каждого контракта достаточно высока, а обороты на бир-
же имеют массовый характер. Брокеры должны соблюдать опреде-
ленные условия, оговоренные в уставе биржи, а также сдать соот-
ветствующий экзамен. Посредничество брокеров является необхо-
димым, так как клиенты зачастую находятся далеко от биржи. Функ-
ции брокеров обычно выполняют члены или участники биржи. 

3. Приглашенные гости – могут заключать сделки с помощью 
членов биржи или брокеров. 

Биржевые товары 
К товарам, традиционно являющимся предметом биржевого 

оборота, относятся: 
• продукты растительного происхождения (зерно, масличные 

культуры, сахар, кофе, какао, чай, пряности, хлопок, апельсиновый 
сок, каучук и т.п.); 

• продукты животного происхождения (живой скот, мясо свежее 
и мороженое, бекон, бройлеры, яйца, топленое сало, щетина, кожи, 
шерсть, шелк-сырец, рыбная мука); 

• энергетические и смазочные материалы, а также иные химика-
ты (нефть, бензин, смазочные масла, пропан, кокс, ацетон, спирт, 
каустическая сода и др.); 

• металлы, а также изделия и полуфабрикаты из них. 
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Признаки сырьевых товаров, характеризующих их как предме-
ты биржевой торговли: 

1) однородность (заменимость) – каждую партию данного товара 
можно без ущерба для потребителя заменить любой другой партией 
товара аналогичного качества и количества; 

2) должен быть пригодным для стандартизации, т.е. для созда-
ния классификационного стандарта, на основе которого заключают-
ся сделки без наличия товара; 

3) нескоропортящийся товар; 
4) много продавцов и покупателей товара, т.е. спрос и предло-

жения на биржевой товар должны носить массовый характер; 
5) предложение биржевого товара должно, как правило, превы-

шать его спрос в течение достаточно продолжительного времени; 
6) величина спроса и величина предложения на биржевой товар 

должны быть легко прогнозируемы. 
Хотя на современных биржах зачастую торгуют товарами, кото-

рым не присущи данные признаки, что связано с усилением влияния 
на биржевую торговлю техники осуществления операций, первые 
два признака являются определяющими для биржевых товаров. 

На биржах выделяются цены начала, середины и конца биржевой 
сессии, что позволяет участникам биржевой торговли ориентиро-
ваться в краткосрочных тенденциях изменения цен. 

Руководство биржи определяет минимальный размер партии 
товара для реализации на бирже (лот), который является кратным 
единице товара. Например, на американских биржах при торговле 
пшеницей за единицу измерения принимается 1 бушель, а мини-
мальный размер партии для реализации составляет 5 000 бушелей. 
При торговле медью на Лондонской бирже металлов (LME) за еди-
ницу измерения принимается 1 т, цены устанавливаются в фунтах 
стерлингов за 1 т, а минимальный размер партии составляет 25 т. На 
Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) при торговле медью еди-
ницей измерения является 1 фунт (453,59 г), цены устанавливаются 
в центах за 1 фунт, а минимальный размер партии – 25 000 фунтов. 

Члены биржи рассчитываются между собой не непосредственно, 
а через биржевой клиринг. Ежедневно брокеры представляют отче-
ты о всех заключенных сделках и выплачивают или получают толь-
ко разницу по всем операциям. 

Каждая сделка, заключенная во время биржевой сессии в устной 
форме, проверяется соответствующими клерками, представляющи-
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ми договаривающиеся стороны, и до 12.00 следующего рабочего дня 
подтверждается письменным контрактом, представленным продав-
цом. 

Международные торги 
Международные торги – способ закупки товара, размещения за-

казов и выдачи подрядов, который предполагает привлечение к оп-
ределенному, заранее установленному сроку предложений от не-
скольких поставщиков или подрядчиков разных стран и заключение 
контракта с тем из них, предложение которого наиболее выгодно 
организаторам торгов (по ценам и другим коммерческим и техниче-
ским условиям). 

Торги в современных условиях получили довольно широкое 
распространение. Они играют важную роль в поиске и отборе 
контрагентов для заключения сделок на поставку машин и оборудо-
вания, строительство объектов «под ключ». 

Наиболее часто торги как метод закупок применяются разви-
вающимися странами. 

Цели торгов 
В связи с наличием государственной собственности в промыш-

ленно развитых странах торги часто применяются для осуществле-
ния закупок и выполнения подрядных работ государственными хо-
зяйственными предприятиями – электростанциями, угольными 
шахтами, железными дорогами и т.д. 

Наибольшее количество торгов проводится в ЮАР, Австралии и 
Новой Зеландии, а также в США, Канаде, Франции, ФРГ, Италии и 
Исландии. 

Виды торгов 
Открытые (публичные) – привлекаются все желающие фирмы и 

организации, как местные, так и иностранные. Обычно размещаются 
заказы на стандартное и универсальное оборудование, на относи-
тельно небольшие по объему подрядные работы. 

Закрытые (ограниченные или негласные) – участвуют лишь 
фирмы, которым заблаговременно высылаются специальные при-
глашения. Размещаются заказы на уникальное, сложное и специаль-
ное оборудование, комплектные предприятия и пр., размещение 
срочных заказов. К участию в закрытых торгах привлекается обычно 
небольшое число наиболее солидных, известных в данной области 
фирм, имеющих большой опыт и хорошо технически вооруженных. 
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Единичные торги – весьма редко встречаются при поставках 
оборудования – организаторы обращаются только к одной фирме без 
привлечения конкурентов, но с соблюдением внешней формы торгов 
и процедуры по правилам данной страны. Их проводят в исключи-
тельных случаях, когда оборудование или другой товар может быть 
приобретен лишь у единственной фирмы-монополиста, а заключе-
ние обычного контракта для государственных организаций запреща-
ется законами данной страны 

Торги проводятся, как правило, по местонахождению объявив-
ших их организаций, но могут проводиться их организаторами и в 
других странах. 

Этапы торгов 
1) подготовительная работа по проведению торгов – разработ-

ка технических и коммерческих условий торгов, именуемых тендер-
ной документацией, и ознакомление с ней потенциальных участни-
ков торгов – оферентов. 

В тендерных условиях указываются: 
– наименование и количество оборудования или другого товара, 

намечаемого к закупке (или характер объекта, его мощность, произ-
водительность, объем услуг); 

– все основные технические условия; 
– основные коммерческие условия, в том числе сроки поставки, 

порядок установления цен, базисные условия поставки, условия пла-
тежа, другая информация; 

– условия арбитража, штрафов, гарантий, требования, связанные 
с обеспечением технического обслуживания оборудования (включая 
поставку запасных частей); 

2) представление предложений участниками торгов – предло-
жения, поступающие на торги, носят название «тендер», или «бид». 
Как правило, при открытых торгах тендеры подаются в письменном 
виде, хотя в ряде случаев устная форма не исключается. 

Участники торгов в представляемых тендерах указывают свои 
цены. При торгах на подрядно-строительные работы условия торгов 
содержат расходы, т.е. максимальную стоимость, которая будет оп-
лачена. В этом случае цены в тендерах указываются как определен-
ный процент скидки с обусловленной суммы, которую может пред-
ставить участник торга; 

3) выбор поставщика – в назначенный день и час организация, 
объявившая торги, вскрывает конверты с поступившими предложе-
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ниями для ознакомления со всеми представленными предложениями 
с целью выявления их соответствия тендерным условиям, сравнения 
полученных предложений по коммерческим условиям, изучения ад-
министративного и делового досье фирм-оферентов. Конкурсный 
выбор выигравшего торги оферента всегда проводится в закрытом 
порядке (независимо от вида торгов). 

Выбор поставщика и присуждение заказа могут последовать не-
посредственно после вскрытия и оглашения поступивших тендеров 
в тех случаях, когда речь идет о выборе предложения с самыми низ-
кими ценами при аналогичных других условиях конкурентных 
предложений. Однако чаще всего, в особенности при поставках обо-
рудования, принятие окончательного решения о выборе поставщика 
и присуждении заказа производится вышестоящей организацией 
через определенный период времени (иногда через несколько недель 
или месяцев). Практика торгов допускает отдельные уточнения тен-
деров после вскрытия конвертов и их оглашения, а в некоторых слу-
чаях – уторговывание некоторых условий тендеров, что также за-
держивает выбор поставщика; 

4) подписание контракта с фирмой, выигравшей торги, – усло-
вия этих контрактов практически не отличаются от условий обыч-
ных контрактов купли-продажи. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте понятие и назовите основные формы международной 

торговли. Какие из них наиболее развиты? 
2. Приведите случай реэкспорта и реимпорта. 
3. Какие товары торгуются на аукционе? 
4. Аутсорсинг. 
5. Электронная торговля. 
6. Ценообразование на мировом рынке: понятие, виды, механизм 

формирования. 
7. Международная торговля продовольствием и сырьем. 
8. Мировой рынок первичных энергоносителей. 
9. Продукция машиностроения в МТ. 
10. Торговля продукцией ВПК. 
11. Международные транспортные услуги: морской транспорт. 
12. Инжиниринг. 
13. Услуги и инновационная деятельность. 
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14. Внешняя торговля РФ-услугами: отраслевая и географиче-
ская структура, экспорт и импорт. 

15. Международная торговая палата: роль в организации меж-
дународной торговли. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
Международная миграция (ММ) рабочей силы – это переселение 

населения в трудоспособном возрасте из одного государства в дру-
гое сроком более чем на год, вызванное причинами экономического 
(намерением трудоустройства) и иного характера.  

В основе ММ лежат 2 основных фактора: 
1) усиление интернационализации экономической жизни в 

принципе; 
2) усиление неравномерности развития мировой экономики – 

рост масштабов международной трудовой миграции становится 
следствием диспропорции в развитии мировой экономики. 

Причины ММ 
1) Усиление межстрановых взаимодействий. 
2) Быстрый рост населения планеты. 
3) Высокая мобильность (эластичность) иностранных рабочих: 

легко переходят из одних отраслей в другие (во всех индустриаль-
ных и во многих нефтедобывающих государствах иммигранты рабо-
тали в основном в сфере услуг); быстрота перемещения из одной 
страны в другую при росте безработицы или депортации. 

4) Международная кооперация и деятельность ТНК – переме-
щение трудовых ресурсов между подразделениями ТНК в разных 
странах. 

5) Причины экономического характера: существенные различия 
национального богатства, личного благосостояния в разных странах 
и между разными слоями населения внутри страны, поиск средств к 
существованию, стабильный и сравнительно высокий уровень зара-
ботной платы и условий труда в основных иммиграционных цен-
трах. 

6) Причины социального характера: неразвитость местной сис-
темы образования, сети учреждений здравоохранения, неуверен-
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ность в завтрашнем дне, неудовлетворенность примитивным обра-
зом жизни, благоприятные социальные условия и возможности бо-
лее полной реализации своих способностей в странах иммиграции. 

7) Причины политического характера: военно-политические не-
благоприятные условия. 

8) Причины культурно-религиозного характера: религиозные и 
национальные неблагоприятные условия. 

9) Природно-географические и климатические причины: природ-
ные катаклизмы и уровень охраны окружающей среды в странах 
иммиграции, суровый климат и т.д. 

Эффект от международной миграции рабочей силы и ее по-
следствия схожи с эффектами от внешней торговли: 

1)  Рабочая сила перемещается из стран, в которых существует ее 
явный избыток, в те страны, где отмечается ее явный недостаток. 

2)  Такое перемещение повышает эффективность национальной 
экономики, которая использует иностранных рабочих и их труд. 

3)  Дополнительная рабочая сила расширяет выпуск товаров для 
мирового рынка и вызывает эффект перераспределения доходов. 

Виды ММ 
Иногда политическая эмиграция трансформируется в трудовую, 

поскольку политэмигранты трудоустраиваются, превращаясь в ра-
ботников-мигрантов; это разновидность вынужденной внешней 
эмиграции. 

В настоящее время иммиграция обеспечивает в развитых стра-
нах мира свыше половины демографического прироста, в том числе 
в Европе – около 90%. 

1. Иммиграция – въезд трудоспособного населения в данную 
страну из-за ее пределов. 

2. Эмиграция – выезд трудоспособного населения из данной 
страны за ее пределы. 

3. Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на посто-
янное место жительства. 

4. Внутренняя миграция рабочей силы – происходит между ре-
гионами одного государства. 

5. Внешняя миграция – затрагивает несколько стран. 
6. Интеграционная миграция – перемещение населения внутри 

государств интеграционного объединения. 
7. Окончательная (безвозвратная) миграция – выезд населения в 

другую страну на постоянное место жительства. 
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8. Временная (возвратная) миграция – выезд населения в другую 
страну на определённый период времени. 

9. Сезонная миграция – выезд населения в другую страну в оп-
ределённый период времени и на определённый срок (проведение 
сельскохозяйственных работ). 

10.  Маятниковая миграция (часто повторяющаяся) – предпо-
лагает, что рабочие живут в одной стране, а работают постоянно или 
временно в другой; характерна для приграничных районов стран 
мирового сообщества (Польша, Германия). 

11. «Утечка умов» – международная миграция высококвали-
фицированных кадров. 

12. Нелегальная – выезд с последующим трудоустройством. 
Показатели миграции 
I. Количественные показатели 
1) Масштабы ММ. Согласно данным ООН, численность мигран-

тов США достигает 35 млн, далее следуют: Россия – 13 млн; Герма-
ния – 7,3; Франция – 6,2; Канада – 5,8; Австралия – 4,7 млн. Каждый 
девятый житель развитых государств – иммигрант, более того, в не-
которых из них иностранцы составляют ныне весьма существенную 
часть населения: в Австралии – 24%, Швейцарии – 19%, Канаде – 
17%, США – 11%. 

2) Миграционное сальдо – разность иммиграции из страны и 
эмиграции в страну. 

3) Трудовой доход (labor income), выплаты занятым (compensa-
tion of employees) – зарплаты и прочие выплаты наличными или в 
натуральной форме, полученные частными лицами-нерезидентами 
за работу, выполненную для резидентов и оплаченную ими. В эту 
категорию включаются также и все выплаты резидентов в пенсион-
ные, страховые и иные фонды, связанные с наймом на работу нере-
зидента. К кругу частных лиц-нерезидентов относятся: 

4) Перемещения мигрантов (migrations transfers) – оценочный 
денежный эквивалент стоимости имущества мигрантов, которое они 
перевозят с собой, перемещаясь в другую страну. При этом вывоз 
имущества эмигрантов в натуральной форме показывается как экс-
порт товаров из страны, а его оценочный денежный эквивалент как 
оплата за этот экспорт. 

5) Переводы работников (workers remittances) – пересылка денег 
и товаров мигрантами своим родственникам, оставшимся на родине. 
В случае пересылки товаров учитывается их оценочная стоимость. 
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Кроме того, учитывается и имущество, перемещаемое мигранта-
ми в момент их отъезда за границу и последующая посылка товаров 
и денег на родину. 

Распределение положительного экономического эффекта проис-
ходит в форме снижения издержек производства в странах, полу-
чающих денежные переводы. 

На развитые страны приходится примерно 9/10 всех выплат тру-
дового дохода иностранным рабочим-нерезидентам и 2/3 всех част-
ных неоплаченных переводов, тогда как на все развивающиеся стра-
ны только 1/10 и 1/3 соответственно. Это означает, что в развитых 
странах сосредоточена основная доля временных рабочих-мигрантов 
и что именно туда эмигрируют трудоспособные работники из разви-
вающихся стран, включая страны с переходной экономикой. В рам-
ках денежных потоков, связанных с трудовой миграцией, переводы 
работников занимают около 62%, трудовые доходы – около 31% и 
перемещение мигрантов – около 7%. 

Наиболее крупные выплаты трудового дохода частным лицам-
нерезидентам осуществляют Швейцария, ФРГ, Италия, Япония, 
Бельгия, США. В развивающемся мире наиболее активно иностран-
ную рабочую силу используют ЮАР, Израиль, Малайзия, Кувейт. 

Наиболее крупные переводы частного характера осуществляют-
ся из основных развитых стран (США, Германии, Японии, Велико-
британии) и новых индустриальных и нефтедобывающих разви-
вающихся стран (Кореи, Саудовской Аравии и Венесуэлы). 

Основными получателями переводов из-за рубежа являются раз-
витые страны, в основном за счет перевода части зарплат работни-
ков иностранных подразделений ТНК, военнослужащих, размещен-
ных за рубежом, сотрудников загранаппарата. Во многих развиваю-
щихся странах масштабы переводов частного характера составляют 
25–50% доходов от товарного экспорта (Бангладеш, Буркина-Фасо, 
Египет, Греция, Ямайка, Малави, Марокко, Пакистан, Португалия, 
Шри-Ланка, Судан, Турция). В Иордании, Лесото, Йемене переводы 
достигают 10–50% ВНП. 

Показатели 3–5 являются частью баланса текущих операций и 
классифицируются по статьям трудовых доходов (выплаты нерези-
дентам), перемещения мигрантов и частных неоплаченных пере-
водов. 
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II. Структурные показатели 
1) Соотношение различных категорий мигрантов. За исключе-

нием небольшой группы стран (Швейцарии, Австралии, Португалии 
и Великобритании) доля экономических мигрантов, целенаправлен-
но принимаемых в соответствии с потребностями экономики и со-
циальной сферы, в общих миграционных потоках невелика. Подав-
ляющее большинство мигрантов принимаются по-прежнему по гу-
манитарным, а не экономическим соображениям. По каналам воссо-
единения семей прибывают 70–80% пришлых жителей в США, 
Швеции, Дании. На беженцев приходится около 20% иностранцев, 
живущих в Норвегии, Франции и Швеции. Такие мигранты увели-
чивают число иждивенцев и создают дополнительную нагрузку на 
общество. 

2) Уровень образования и профессиональной квалификации ми-
грантов – в целом он ниже, чем у местных жителей. Высококвали-
фицированные мигранты обычно приносят более высокую экономи-
ческую отдачу, легче проходят процесс социально-экономической 
интеграции и быстрее усваивают стандарты социального поведения 
местного населения, тогда как прием малоквалифицированных ми-
грантов может иметь негативные социально-политические послед-
ствия. Профессионально-квалификационный состав иммигрантов 
отражает современный спрос на иностранную рабочую силу и нали-
чие специальных программ, которые, с одной стороны, поощряют 
приток определенных категорий высококвалифицированных спе-
циалистов, а с другой – обеспечивают свои потребности во времен-
ных, в том числе сезонных малоквалифицированных рабочих для 
сельского хозяйства, туристического бизнеса и т.д. 

3) Национальный состав иммиграции – увеличение численности 
иноэтнического пришлого населения, формирование этнических 
анклавов, превращение принимающих обществ в мультикультурные 
заостряют в них проблемы межэтнических отношений, что сопро-
вождается усилением ксенофобии и способствует укреплению пози-
ций экстремистских сил. 

Основные районы иммиграции: 
 Западная Европа: здесь удельный вес мигрантов составляет: в 

Люксембурге – 30%, почти столько же в Швейцарии, в Германии – 
8%, в Бельгии – 7,5%, в Австрии – 6,2%, в Швеции – 5,8%, во Фран-
ции – 5,2%, в Великобритании – 3,4%; 
 Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Венесуэла; 
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 ЮАР; 
 нефтедобывающие страны Ближнего Востока; 
 Израиль; 
 Австралия и Новая Зеландия. 
Основные районы эмиграции 
 Восток: Индия, Пакистан, Ливан, Иордания, Турция; 
 Азия: Малайзия, Филиппины; 
 Африка: Алжир, Гана, Гвинея, Мали, Мозамбик, Тунис, Чад; 
 Америка: Мексика; 
 Европа: Польша, Португалия, Россия, Украина, Югославия. 
Общемировое количество международных мигрантов увеличи-

лось с 155 млн человек в 1990 г. до 214 млн человек в 20121. За этот 
период количество международных мигрантов в наиболее развитых 
регионах, или в странах Севера, выросло на 46 млн человек, или на 
56 %, в то время как число мигрантов в странах Юга увеличилось на 
13 млн человек, или на 18 %. К 2010 г. почти 60 % всех междуна-
родных мигрантов в мире проживали в наиболее развитых странах, в 
то время как в 1990 г. они составляли 53 %2. 

Увеличение количества международных мигрантов в странах 
Севера (табл. 13) в первую очередь объяснялось ростом числа ми-
грантов из стран Юга. В период между 1990 и 2010 гг. количество 
международных мигрантов на Севере, которые родились в странах 
Юга (мигранты с Юга на Север), выросло практически вдвое, с 
40 млн человек в 1990 г. до 74 млн человек в 2010 г., и составило 
75 процентов от увеличения числа иммигрантов в странах Севера. 
Остальные 11 млн иммигрантов в странах Севера родились в стра-
нах Севера. 

Вследствие таких тенденций доля мигрантов с Юга на Юг в об-
щем числе международных мигрантов сократилась с 39 % в 1990 г. 
до 34 % в 2010 г., при этом направление миграции с Юга на Север, 
оказавшись более многочисленным, чем направление миграции с 
Юга на Юг, стало наиболее активно используемым миграционным 
коридором. В 2010 г. число мигрантов с Юга на Юг составило по-

                                                 
1 Message of the Secretary-General on the occasion of International Migrants Day, 18 De-

cember 2012// Официальный сайт ООН  [Электронный ресурс]. URL:  http://www.un. org/ 
esa/ population/migration/2012migrantsday-sgr.pdf 

2 Международная миграция и развитие: Доклад Генерального секретаря 3 августа 
2012 // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/ 
doc/UNDOC/GEN/N12/452/15/PDF/N1245215.pdf?OpenElement 
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рядка 73 млн человек, что немногим меньше 74 млн мигрантов с 
Юга на Север. В 2010 г. число мигрантов с Севера на Север состави-
ло 53 млн человек, в то время как число мигрантов с Севера на Юг – 
около 13 млн человек. 

 
Таблица 13. Число международных мигрантов по регионам происхождения  

и назначения, данные за 1990 и 2010 гг. 
Число мигрантов, млн Доля мигрантов, % Регион 

происхождения/ 
назначения 

1990 г. 2010 г. Абсолют-
ное изме-
нение 

1990 г. 2010 г. Процен-
тное изме-
нение 

Север – Север 42,1 53,5 11,4 27,1 25,0 27,0 
Север – Юг  13,3 13,3 (0,1) 8,6 6,2 (0,4) 
Юг – Север  39,9 74,3 34,4 25,7 34,7 86,0 
Юг – Юг  59,8 73,2 13,3 38,5 34,2 22,3 
Итого  
на Север 

82,0 127,8 45,7 52,9 59,6 55,7 

Итого на Юг 73,2 86,4 13,3 47,1 40,4 18,1 
Итого с Севера 55,4 66,8 11,3 35,7 31,2 20,4 
Итого с Юга 99,8 147,4 47,7 64,3 68,8 47,8 
Всего 155,2 214,2 59,0 100,0 100,0 38,0 

 
Согласно данным 2012 г. по иммиграции, собранным Отделом 

народонаселения ООН, в общем числе мигрантов в странах Севера 
продолжает расти доля мигрантов из стран Юга. В Австралии и Но-
вой Зеландии среднегодовая доля иностранных иммигрантов из ме-
нее развитых регионов увеличилась с 53 % в 1990–1999 гг. до 59 % в 
2000–2009 гг. В Европе также было зарегистрировано увеличение 
среднегодовой доли иностранных мигрантов из стран Юга с 36 % в 
1990–1999 гг. до 43 % в 2000–2009 гг. В то же время в Северной 
Америке доля иммигрантов из развивающихся стран в общем числе 
иммигрантов в течение обоих периодов оставалась стабильной и 
составляла порядка 84 %. 

Рост числа мигрантов из стран Юга привел к значительному по-
току денежных переводов в обратном направлении. По данным Все-
мирного банка в 2011 г., объем денежных переводов в развивающие-
ся страны достиг 372 млрд долл. США, что на 12 % больше, чем в 
2010 г. Хотя в 2009 г. вследствие экономического кризиса отмеча-
лось кратковременное сокращение объемов переводов, в следующем 
году он восстановился и, как ожидается, в 2012–2014 гг. будет про-
должать расти. Денежные переводы осуществлялись в основном в 
Индию, Китай, Мексику и Филиппины, при этом в 2011 г. в каждую 
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из указанных стран было отправлено более 20 млрд долл. США. В 
процентном отношении к валовому внутреннему продукту страна-
ми, куда был направлен наибольший объем переводов, стали Лесото, 
Республика Молдова, Самоа и Таджикистан1. 

Последствия ММ: 
– Создание препятствий на пути экономических инноваций, 

«утечки» высококвалифицированных кадров. 
–  Дестабилизация рынка труда. 
– Обременение бюджета: необходимость школьного обучения, 

медицинского обслуживания и социального обеспечения малоиму-
щих семей иммигрантов, но, согласно исследованиям, проведенным 
в США и Канаде, средний иммигрант получает меньше социальных 
выплат и платит больше налогов и взносов, чем средний гражданин 
страны. 

– Подрыв национальной безопасности: ухудшение криминоген-
ной, санитарно-эпидемической ситуации. 

+ Содействие эффективному применению квалификации мест-
ных работников. 

+ Экономия на издержках на рабочую силу в отраслях, где ши-
роко используется дешевый труд иностранцев. 

+ Понижение в результате притока иммигрантов реальных зар-
плат неквалифицированной рабочей силы. 

+ Экономия компаний на издержках, требующихся для передви-
жения капитала. 

+ Значимая роль в научно-техническом развитии принимающих 
стран: приток студентов и ученых. 

+ Значимая роль в экономическом развитии принимающих стран 
(производят и потребляют национальную продукцию, выплачивают 
налоги, делают сбережения и т.п.). 

+ Улучшение демографической ситуации: во многих семьях им-
мигрантов, особенно в первые годы после переселения, наблюдают-
ся более высокие показатели рождаемости. 

+ Улучшение социального положения местного населения. 
+ Положительное воздействие эмиграции на экономику трудо-

избыточных и иммиграции на экономику трудодефицитных стран. 

                                                 
1 Международная миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря, 3 августа 

2012 // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: http://daccess-dds-ny. 
un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/452/15/PDF/N1245215.pdf?OpenElement 
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+ Новый опыт, знания и навыки для развивающихся стран. 
+ Динамичное развитие целых отраслей. 
Регулирование ММ 
Формы регулирования ММ: 
1) национальный уровень; 
2) международные соглашения и конвенции; 
3) международные конференции; 
4) встречи и переговоры. 
На национальном уровне регулирование ММ осуществляется 

через национальное законодательство, действие национальных 
служб миграции. 

В основе вопросов определения направления и целей нацио-
нальной миграционной политики лежат международные правовые 
стандарты, закрепленные в документах международных организа-
ций. Ратифицируя международные конвенции, многие демократиче-
ские страны (но не все) признают приоритет норм международного 
права над национальным законодательством. 

Система мер по регулированию миграции 
1) Создание соответствующих условий: 
• организация бесплатных служб для помощи мигрантам и обес-

печение их необходимой достоверной информацией; 
• принятие мер против недостоверной информации и пропаганда 

в отношении вопросов, касающихся иммиграции и эмиграции граж-
дан; 

• принятие мер, облегчающих все стадии миграции: отъезд, пе-
ремещение и прием мигрантов; 

• организация соответствующих медицинских служб; 
• разрешение переводить на родину заработок и сбережения тру-

дящихся-мигрантов;  
• организация найма, размещения и условий труда мигрантов 

(требование письменного оформления трудовых контрактов и со-
блюдения права трудящихся-мигрантов на получение данных доку-
ментов с указанием сроков найма, условий и содержания труда и 
уровня его оплаты); 

• разрешение ввоза мигрантами личного имущества, рабочих ин-
струментов и оборудования; 

• обеспечение возможности для трудящегося мигранта получить 
образование или повысить квалификацию в стране пребывания: рав-
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ный с гражданами принимающей стороны доступ к получению об-
разования; 

• провозглашение (Конвенция МОТ) равенства мигрантов с гра-
жданами страны пребывания в уровне минимальной заработной 
платы, а в тех государствах, где это предусмотрено национальными 
законодательствами, также возможность участия в процедурах по 
установлению размера заработной платы, оговаривается также, что 
заработная плата трудящимся-мигрантам должна выплачиваться 
регулярно и ручными деньгами. 

2) Ограничительные меры: 
  ежегодно обновляемые жесткие требования к уровню образо-

вания, производственному опыту (стаж работы по специальности) 
иммигрантов; 

  возрастные ограничения; 
  требования медицинского, социального и политического ха-

рактера (например, лицам, имеющим судимость, разрешение на 
въезд не выдается); 

 установление иммиграционной квоты (количественное огра-
ничение) вплоть до полного закрытия въезда; 

 требования, касающиеся квалификации и специальности; 
 установление срока (например, отводимого на поиск работы), 

после истечения которого иммигрант обязан вернуться на родину; 
 право бесплатного отъезда иностранным рабочим; 
 требование при оформлении въездной визы оформлять согла-

сие на возвращение; 
 массовое насильственное выселение иммигрантов, особенно 

тех, которые способны создавать «угрозу общественному порядку» 
или «национальной безопасности»; 

 подписание соглашений несколькими странами, разрешаю-
щих свободное перемещение между участниками соглашения и зна-
чительно затрудняющих въезд из стран, не являющихся участница-
ми (Шенгенское соглашение); 

 требования к предпринимателям, нанимающим иностранцев, 
доказать, что в данной стране нет подходящего работника, поэтому 
он приглашает жителя из другой страны. 

Международно-правовая основа внешней трудовой миграции: 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
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2. Международный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г. 

3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе от 1.08.1975 г. 

4. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей 
государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе. 

5. Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. 

Тенденции развития: 
1) Иностранная миграция является непременным условием нор-

мального процесса воспроизводства (в том числе и воспроизводства 
человеческих ресурсов) в основном в ПРС. 

2) В процесс миграции активно включаются ТНК, которые фор-
мируют свои внутренние интернациональные рынки. 

3) Межконтинентальная миграция начинает замещаться внутри-
континентальной. 

4) Остро встала проблема нелегальной миграции, что усилило 
роль государственного регулирования. 

Контрольные вопросы и практические задания 
1. Трудовая миграция: понятие, содержание, виды, характер про-

явления. 
2. Причины миграций. 
3. Назовите положительные последствия международной трудо-

вой миграции для принимающей страны и страны-импортера трудо-
вых ресурсов. 

4. Назовите отрицательные последствия международной трудо-
вой миграции для принимающей страны и страны-экспортера трудо-
вых ресурсов. 

5. Регулирование миграционных потоков (на примере стран мира). 
6. Международная миграция в России. 
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБМЕН 
 
Технология: 
1) комплекс научно-технических знаний о приемах и процессах 

производства товаров, об их разработке, доведении до стадии произ-
водства, организации процесса производства и управления им (зна-
ния, навыки, методы); 

2) сами технологические товары как материальные носители 
технологии (станки, оборудование и т.д.). 

Реальная коммерческая деятельность по технологическому об-
мену реализуется в рамках инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность – совокупность действий по мате-
риализации новых идей, знаний, изобретений и научно-технических 
разработок в процесс производства в коммерческих целях. 

На рынке технологии действует сеть покупателей и продавцов, 
соединенных посредническими звеньями инновационной инфра-
структуры. 

Потребители технологий – сторона, которая получает право на 
использование или эксплуатацию технологии, покупает или иным 
образом приобретает право на нее. 

Поставщики технологий – сторона, которая предоставляет, пе-
редает, продает или иным образом поставляет технологию или право 
на нее: 

1) Государство. 
2) Инновационно-технологические центры – объединение малых 

и средних предприятий для целей технологического обмена. 
3) Подразделения ТНК, занимающиеся НИОКР, – сосредоточи-

вают до 80 % всех НИОКР. 
Цели технологического обмена: 
1) Доступ к мировым научно-техническим знаниям и опыту. 
2) Повышение технологического уровня страны-импортера. 
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3) Активное использование технологий и создание современной 
инфраструктуры в стране-импортере. 

4) Возможность коммерческой реализации на мировом рынке 
научно-технических достижений страны-импортера технологий. 

Направления технологического обмена: 
1) По программам научно-технического сотрудничества или 

внешнеторговым соглашениям (через государственные, научно-
исследовательские и образовательные учреждения). 

Научно-техническое сотрудничество – процесс создания знаний 
и технологий, обмена ими, процесс, в котором результаты научно-
технической деятельности выступают как специфический товар, 
имеющий потребительную стоимость. 

2) Между подразделениями одной ТНК, находящимися в разных 
странах. 

3) В рамках индивидуальных внешнеторговых отношений между 
частными коммерческими предприятиями. 

Этапы технологического обмена: 
1) Отбор и приобретение технологии – технология как идея, по-

тенциальный товар. 
2) Освоение приобретенной технологии в конкретных условиях. 
3) Использование технологии. 
4) Модернизация и обновление технологии. 
Формы передачи научно-технических знаний: 
1. Некоммерческий обмен – между сторонами не возникает де-

нежных обязательств (когда сфера знаний в настоящее время не на-
ходит применения в сфере материального производства и не обеспе-
чивает «ближайших» финансовых поступлений; предполагает пере-
дачу технологий в таком объеме, что ее применение на практике ма-
ловероятно – сведения о достижениях): 

1) информационные банки специальной литературы, компью-
терных данных, справочников, обзоров, технических стандартов, 
фирменных проспектов; 

2) деловые встречи, выставки, семинары, симпозиумы; 
3) в рамках курсов повышения квалификации университетов; 
4) международная миграция ученых и специалистов. 
2. Коммерческий обмен – получатель оплачивает передаваемые 

продавцом научно-технологические знания: 
1) Купля-продажа и аренда воплощенных технологий (в форме 

оборудования и т.д.). 
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2) Патентно-лицензионный обмен. 
Патент – документ, удостоверяющий исключительные права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, который 
выдается федеральным органом исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности или имеет силу на территории РФ в со-
ответствии с международными договорами РФ (в соответствии со 
ст. 1346 ч. 4 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1363 ч. 4 ГК РФ «срок действия… па-
тента… составляет: 20 лет – для изобретений; 10 лет – для полезных 
моделей; 15 лет – для промышленных образцов». 

Лицензия – разрешение патентовладельца (лицензора) на пользо-
вание другим лицом или организацией (лицензиатом) изобретения, 
научно-технического достижения, технических знаний, торговой 
марки, производственного опыта, секретов производства или иной 
информации, необходимой для организации производства на срок 
(до 10 лет) за вознаграждение. 

Бывают 2 видов: 
а. Патентные – предоставляют право использования запатенто-

ванного изобретения. 
б. Беспатентные – осуществляется процесс купли-продажи ноу-

хау. 
Ноу-хау – незапатентованная технология, включающая научно-

технические, экономические знания, производственный опыт, навы-
ки и секреты мастерства. 

Лицензии оформляются лицензионным соглашением. 
Лицензиару выплачивается лицензионный платеж одним из спо-

собов: 
*роялти – периодические процентные отчисления от дохода по-

лучателя через определенные промежутки времени в течение всего 
периода действия соглашения (по долгосрочным соглашениям); 

*паушальные платежи – единовременный платеж, устанавли-
ваемый исходя из оценок предполагаемого экономического эффекта 
и ожидаемой прибыли (возможно в 2–3 приема); 

*комбинированный платеж (используется чаще всего) – вклю-
чает первоначальную сумму (около 10 %) в форме паушального пла-
тежа и последующие периодические выплаты в форме роялти. 

3) Консультационно-инжиниринговое обеспечение.  
Инжиниринг – комплекс предоставляемых на коммерческой ос-

нове услуг по подготовке, обеспечению и обслуживанию производ-
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ственного процесса, а также строительству и эксплуатации объектов 
промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и др. 

Включает: 
* услуги предпроектного характера – связаны с подготовкой 

процесса производства: разработка технико-экономических обосно-
ваний реализации проекта, проведение изыскательских работ, разра-
ботка планов застройки и развития транспортной сети, маркетинго-
вые исследования, проч.; 

* услуги проектного характера – подготовка генеральных пла-
нов, схем и рекомендаций, составление рабочих чертежей и предва-
рительная оценка стоимости проекта, надзор и консультации за про-
ведением работ и др.; 

* услуги послепроектного характера – проведение приемосда-
точных испытаний после сдачи объекта в эксплуатацию, организа-
ция торгов на машины и оборудование, инженерно-строительные 
работы, подготовка персонала и т.д., в том числе рекомендательные 
услуги по эксплуатации, управлению, реализации выпускаемой про-
дукции. 

Консалтинг – оказание услуг в сфере управления и научной ор-
ганизации производства. 

В коммерческой деятельности инжиниринг и консалтинг тесно 
связаны между собой. 

4) Франчайзинг (франшиза) – предоставление крупной фирмой, 
имеющей высокий имидж на рынке, одной фирме или нескольким 
фирмам право распоряжаться товарным знаком, знаком обслужива-
ния, вывеской, ноу-хау под контролем первой. 

Выделяют: 
*франшизу изготовителя; 
*сбытовую франшизу; 
*франшизу обслуживания; 
*промышленную франшизу. 
Используется, как правило, малыми предприятиями, выпускаю-

щими аналогичную с крупной фирмой, предоставляющей франшизу, 
продукцию. 

5) Лизинг – долгосрочная аренда, связанная с передачей в поль-
зование машин, оборудования, транспортных средств, цехов, заво-
дов, движимого и недвижимого имущества за определенное возна-
граждение на основе арендного договора. 

Выделяют: 
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*Финансовый лизинг – 15–20 лет. 
*Оперативный лизинг – 3–5 лет. 
6) Кооперация – договоры о научно-технической и производст-

венной кооперации с организациями и фирмами зарубежных стран в 
области проведения НИОКР, что способствует ускорению создания 
новых технологий и оперативному практическому освоению техно-
логии. 

Страны-лидеры: США, Япония, Великобритания, Германия, 
Франция – 60 % международного технологического обмена. 

Вся совокупность информационно-технологических товаров и 
институциональная структура по созданию и реализации технологий 
представлены на мировом рынке технологий. 

Функционирование международного рынка технологий осуще-
ствляется в соответствии с нормативно-правовой базой, в основе 
которой лежит понятие интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – результаты и продукты 
творческой деятельности, созданные в производственной, научной, 
литературной, художественной сферах и имеющие нематериальный 
характер. 

Объекты ИС: 
1) литературные, художественные и научные произведения; 
2) исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио- и 

телевизионные передачи; 
3) изобретения во всех сферах человеческой деятельности; 
4) научные открытия; 
5) промышленные образцы; 
6) товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименова-

ния и коммерческие обозначения и проч. 
Нормативно-правовая и организационная база: 
1. Международные договоры: 
1) Стокгольмская конвенция (1967 г. – самый первый документ 

по ИС). 
2) Парижская конвенция по охране промышленной собственно-

сти (1883 г.). 
3) Бернская конвенция об охране литературных и художествен-

ных произведений (1886 г.). 
4) Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.). 
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5) Мадридская конвенция о международной регистрации фаб-
ричных и товарных знаков (1891 г.) и Венский договор о регистра-
ции товарных знаков (1973 г.). 

6) Вашингтонский договор о патентной кооперации (1970 г.). 
7) Римская конвенция о международной защите артистов-

исполнителей, изготовителей звукозаписи и предприятий радиове-
щания (1961 г.). 

8) Договор об интеллектуальной собственности в отношении ин-
тегральных микросхем (1989 г.). 

9) Евразийская патентная конвенция (1994 г.) и др. 
2. Структурные подразделения в рамках ВТО: 
1) Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную 

собственность (1993 г. – в рамках ГАТТ) – ТРИПС. 
2) Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер 

(ТРИМС). 
3. Структурные подразделения в рамках ООН: 
1) Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС – в рамках Стокгольмской конвенции). 
2)  Комитет по передаче технологий конференции ООН по тор-

говле и развитию (ЮНКТАД). 
4. Прочие организации: 
1) Европейская патентная организация. 
2) Совещание специалистов по безопасности и технологии. 
Особенности рынка технологий: 
1) Технология может выступать в качестве товара только в слу-

чае, если ее владелец обладает исключительным правом собственно-
сти на нее, поэтому охрана прав интеллектуальной собственности 
является неотъемлемым элементом рынка технологий. 

2) Знания легче, чем любой товар, пересекают национальные 
границы. 

3) Стоимость технологии определяется дополнительной прибы-
лью, которая возникает в процессе реализации технологии на рын-
ке – технологической ренты – субъективная стоимость. 

4) Технологии являются наиболее дорогостоящим товаром, при-
чем их стоимость увеличивается от проведения НИОКР до произ-
водства готового продукта. 

5) Высокая стоимость требует объединения усилий в сфере об-
мена результатами интеллектуальной деятельности. 
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6) Научно-технические знания становятся весомым фактором 
обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе, усиливая нецено-
вую конкуренцию. 

7) Как основа конкурентной борьбы в современных условиях 
требует постоянного совершенствования. 

8) Основная часть научно-технического потенциала стран с раз-
витой рыночной экономикой контролируется ТНК.  

9) Так как главную роль в НИОКР играют ТНК, то это способст-
вует монополизации международного рынка технологий. 

10) Повышение технического уровня сопровождается ростом 
качества выпускаемой продукции, ростом экономичности производ-
ства конечной продукции, уменьшением затрат труда и средств про-
изводства в расчете на единицу, более полным удовлетворением по-
требностей общества при менее активном воздействии на окружаю-
щую природу. 

11) Срок охраны авторского права (Берлинская конференция 
1908 г.) равен продолжительности жизни автора и 50 годам после 
его смерти. 

12) Технические достижения признаются в качестве изобрете-
ний только на основании решений, принимаемых государственным 
органом (патентным ведомством), и права на изобретение возникают 
лишь в случае выдачи охранного документа (патента), который дей-
ствует в пределах территории государства, в котором он выдан. Для 
приобретения права на это изобретение в другом государстве требу-
ется подача заявки и самостоятельная выдача патента либо иного 
охранного документа в иностранном государстве. 

13) Принцип национального режима – основное количество ме-
ждународных нормативно-правовых актов отсылает к национально-
му законодательству. 

Контрольные вопросы 
1. Технология как фактор производства. 
2. Формы передачи технологий. 
3. Цифровой разрыв. Какова роль инжиниринга в международ-

ном технологическом обмене для обеих сторон? 
4. Какова роль франчайзинга в международном технологическом 

обмене для обеих сторон? 
5. Чем отличаются финансовый и оперативный лизинг? 
6.  В чем отличие патента от ноу-хау? 
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7. Объекты и субъекты международного технологического обмена. 
8. Технологический цикл.  
9. Технологическая емкость торговли. 
10. Правовая защита международного обмена информацией. 
11. Электронная торговля: виды, принципы, функции, направ-

ления. 
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6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
 
Вопросы: 
1. Понятие международного движения капитала (МДК) и меж-

дународного рынка капитала. 
2. Формы международного движения капитала. 
3. Последствия международного движения капитала и его регу-

лирование. 
4. Свободные экономические зоны. 
 

1. Понятие МДК и международного рынка капитала 
 
Международное движение (миграция) капитала – перемещение 

капитала между странами, приносящее их собственникам доход. 
Эволюция движения капитала: 
1) До конца XIX в. вывоз капитала происходил в основном из 

метрополий в колонии. 
2) С конца XIX в. до второй половины XX в. процесс вывоза ка-

питала стал приобретать более широкие масштабы и определялся 
прибыльностью вложений. 

3) Со второй половины XX в. одностороннее движение капитала 
сменяется встречным движением капитала. 

Международный рынок капитала – рынок, на котором резиден-
ты разных стран ведут торговлю активами (денежными (валютные 
банковские депозиты и т.д.) и финансовыми инструментами (ценные 
бумаги разных стран и т.д.)). 

Субъекты международного рынка капиталов: 
1) правительство; 
2) региональные и местные органы власти; 
3) центральные банки; 
4) коммерческие банки; 
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5) небанковские финансовые организации; 
6) фирмы. 
Причины миграции капитала: 
1) Возможность получения более высокого дохода за рубежом (в 

том числе разница процентных ставок), но важно учитывать соот-
ношение дохода и риска на вложенный капитал. 

2) Наличие в странах-реципиентах более дешевого сырья и ра-
бочей силы (в случае ПИИ). 

3) Более низкие экологические стандарты в стране-реципиенте, 
нежели в стране-доноре (производство и продажа некоторых видов 
сигарет может быть запрещена в одной стране, но разрешена в дру-
гой стране). 

4) Высокие импортные пошлины на ввоз товаров в принимаю-
щей стране (стимулирование ПИИ). 

5) Высокий уровень налогов в стране нахождения капитала. 
6) Диверсификация активов для уменьшения риска их потери. 
Факторы, влияющие на выбор страны инвестирования: 
1) уровень доходности капиталовложений; 
2) уровень экономических рисков; 
3) наличие благоприятного инвестиционного климата (инвести-

ционный климат стран оценивается международными рейтинговыми 
агентствами: Standard&Poor’s, Fitch, Moody’s и страновыми: Эксперт 
РА, Рус-Рейтинг, UkrRating на Украине и KzRating – в Казахстане и 
проч.). 

Инвестиционный климат включает: 
 наличие факторов производства; 
 уровень налогообложения (должен быть относительно низким); 
 уровень криминализации экономики; 
 соответствие национального законодательства мировым стан-

дартам (законодательно закрепленные права инвестора на свободное 
перемещение капитала); 
 стабильную экономическую ситуацию в стране-реципиенте; 
 стабильную политическую ситуацию в стране-реципиенте. 

 
2. Формы международного движения капитала (табл. 14) 
 
1)  Предпринимательский капитал – приносит доход преимуще-

ственно в форме прибыли от капиталовложений в виде портфельных 
и прямых инвестиций: 
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а) Прямые инвестиции – вложение капитала для получения дол-
госрочного интереса и обеспечения с его помощью права собствен-
ности и управления предприятием, при этом в качестве вклада в за-
рубежное предприятие могут выступать и торговая марка, новая тех-
нология, патент, управленческие навыки и т.д. 

*открытие собственных предприятий, филиалов и дочерних 
компаний; 

*организация совместных предприятий; 
*приобретение контрольного пакета акций предприятия. 
Форма дохода: прибыль предприятия и право на получение ди-

видендов. 
Подразумеваются длительные связи, а их владелец часто назы-

вается стратегическим инвестором (даже если он не владеет боль-
шей частью или вообще всем капиталом фирмы). 

б) Портфельные инвестиции – не позволяют контролировать 
объект собственности, а дают лишь право на доход в виде дивиден-
дов или процентов на вложенный капитал. 

Основные формы портфельных инвестиций: одиночные акции 
или их небольшие пакеты, частные и государственные облигации, 
векселя и другие долговые обязательства в виде ценных бумаг. 

Среди портфельных инвесторов главную роль играют институ-
циональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании, 
различные инвестиционные компании и фонды. 

Портфельных инвесторов интересует только прибыль на их 
вложения, они стремятся на рынки с быстро растущими фондовыми 
индексами, для них важна свобода перевода капитала и прибыли, а 
также «прозрачность» компаний в зарубежных странах и политиче-
ская и экономическая стабильность этих стран. 

Граница между прямыми и портфельными инвестициями во 
многом условна. Часто возможность участвовать в управленческом 
контроле дает весьма небольшой (менее 10%) пакет акций или паев 
предприятия, особенно если его капитал распределен между многи-
ми владельцами, что характерно, например, для крупных акционер-
ных обществ. Более того, право участия в контроле над предприяти-
ем могут дать и так называемые неакционерные виды инвестиций 
(когда родительской компании не принадлежит ни одна акция пред-
приятия) через контракты на управление предприятием, соглашения 
о разделе продукции, лицензии и франшизы и т.д. 
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Таблица 14. Классификация международных потоков капитала 

 
Классификация 

 
Вид потока 

 
Примеры 

 
1) Государственный капи-
тал 

 Государственные займы, 
 государственные ссуды, 
 государственные ценные бумаги 

2) Частный капитал 
(ввозится частными и 
полугосударственными 
компаниями) 

 Акции, 
 облигации, 
 патенты и авторские права, 
 кредитные векселя 

1.По источнику 
происхождения 

3) Капитал международ-
ных валютно-кредитных и 
финансовых организаций 

Кредиты и займы данных организа-
ций 

1) Прямые инвестиции  Покупка предприятия, 
 кредитование предприятия, 
 приобретение пакета акций, ко-
торые ведут к контролю над пред-
приятием 

2) Портфельные инвести-
ции 

Кредитование или приобретение 
ценных бумаг зарубежного предпри-
ятия, число которых не дает кон-
троль инвестору над предприятием 

2. По целям 
капиталовло-
жения  

3) Оказание экономической 
помощи 

 Бесплатное предоставление кре-
дитов (безвозмездное) – субсидии, 
гранты, 
 льготные кредиты 

1) Краткосрочные вложе-
ния 

На срок до года 

2) Среднесрочные На срок от года до 5–7 лет 

3. По срокам 
капиталовло-
жений 

3) Долгосрочные На срок свыше 5–7 лет 
1) Предпринимательские 
капиталы 

Средства, вкладываемые в производ-
ство 

4. По характеру 
использования 

2) Ссудные капиталы Предоставление займов для получе-
ния процента на вложенный капитал 

1) Товарный   Вывоз машин, оборудования, 
патентов и ноу-хау за рубеж в каче-
стве вклада в уставный капитал соз-
даваемой или покупаемой там фир-
мы, 
 помощь товарами первой необхо-
димости, дефицитным сырьем и 
оборудованием, в виде технической 
помощи 

5. По форме 
предоставления  

2) Денежный В форме денежных средств 
1) Легальный В соответствии с нормами права 6. По уровню 

легальности 2) Нелегальный  Контрабанда, 
 невозврат выручки, 
 невозврат авансовых платежей 
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2) Ссудный капитал – приносит владельцу доход в виде процен-
тов по депозитам, займам, кредитам: 

а) Международные займы и кредиты – предоставляются на ос-
нове срочности, возвратности и платности. 

Делятся: 
по субъектам: частные, государственные и кредиты междуна-

родных финансово-кредитных организаций; 
по срокам предоставления: кратко-, средне- и долгосрочные; 
по формам предоставления: товарные и денежные; 
по целевому назначению: связанные (на конкретные цели или 

под конкретные проекты) и финансовые (не имеют строгого целево-
го назначения). 

Международное движение ссудного капитала в кредитной форме 
происходит на мировом кредитном рынке капиталов. 

б) Банковские депозиты – используются для кредитования меж-
дународной торговли и в целях получения процента на капитал. 

 
3. Последствия международного движения капитала 

и его регулирование 
 
1. Для принимающей страны: 
1) развитие новых технологий и более эффективных систем 

управления; 
2) создание новых рабочих мест;  
3) повышение уровня жизни населения;  
4) увеличение дополнительных доходов в бюджет; 
5) стабилизация платежного баланса страны и курса националь-

ной валюты; 
6)  отрицательные последствия могут возникнуть в результате 

оттока капитала из страны (как отечественного, так и иностранного), 
что ухудшает платежный баланс страны, ослабляет курс националь-
ной валюты, замедляет экономический рост; 

7) приток капитала может привести к бесконтрольному свобод-
ному доступу иностранного банковского капитала на внутренний 
рынок, может подорвать конкурентоспособность национального 
рынка;  

8) импорт ссудного капитала ведет к задолженности националь-
ного финансового сектора и может привести к финансовому кри-
зису;  
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9) иностранный капитал может использоваться как средство гео-
политического влияния на внутреннюю политику страны, не всегда 
полезного для национальных интересов. 

2. Для мировой экономики: 
10) стимулирование развития международной торговли; 
11) снижение мировых цен за счет снижения издержек произ-

водства; 
12) углубление международного разделения труда и специали-

зации производства; 
13) рост мировой экономики в целом за счет развития экономи-

ки принимающих стран (стран-реципиентов); 
14) неустойчивость мировой финансовой системы. 
Регулирование движения капитала 
Для регулирования международной миграции капитала исполь-

зуются меры государственного и международного характера. 
1. Государственные методы регулирования: 
1) методы финансового характера – стимулируют приток ино-

странного капитала (высокие банковские проценты, создание сво-
бодных экономических зон, налоговые льготы, субсидии, страхова-
ние кредитов, ускоренная амортизация) или препятствуют притоку 
капитала (высокие налоги, низкая доходность государственных цен-
ных бумаг); 

2) методы административного характера – способствуют при-
току капитала (упрощение администрирования инвестиционного 
процесса) или препятствуют его притоку (запрет на вывоз капитала, 
создание административных препятствий зарубежным инвесторам). 

Меры по привлечению капитала: 
 предоставление иностранным инвесторам национального ре-

жима принимающей капитал стороны – условия хозяйственной дея-
тельности для нерезидентов (иностранных инвесторов) должны быть 
не хуже, чем для хозяйствующих субъектов – резидентов данной 
страны; 
 предоставление иностранным инвесторам дополнительных 

льгот: 
• предоставление льготного режима налогообложения в отноше-

нии реинвестиций; 
• льготный режим налогообложения (вплоть до освобождения от 

налогов вообще) заработной платы и других видов вознаграждений 
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иностранных специалистов, которые привлекаются в инвестицион-
ные проекты на контрактных началах; 

• освобождение от таможенных пошлин постоянно или временно 
ввозимого иностранными инвесторами имущества, оборудования и 
т.д., которое используется, например, на цели развития производства 
экспортной продукции (и которая ранее не производилась внутри 
страны); 
  принятие «дедушкиной оговорки» – если законодательство 

принимающей иностранные инвестиции страны изменяется в худ-
шую для инвесторов сторону, то, как правило, для иностранных ин-
весторов предусматривается отсрочка по данным изменениям для 
уже действующих предприятий с иностранными инвестициями; 
 предоставление государственных гарантий. Важная разно-

видность гарантий – гарантии принимающей стороны обеспечить 
свободу вывоза прибыли и репатриации капитала; 
 страхование зарубежных инвестиций – инвестор приобретает 

страховку от обусловленных в ней рисков (она составляет, как пра-
вило, до 1 % суммы инвестирования). Осуществляется как государ-
ственными, так и частными страховыми агентствами. Национальные 
агентства и страховые компании страхуют только своих прямых ин-
весторов; 
 урегулирование инвестиционных споров. Осуществляется на 

основе национального законодательства принимающей капитал 
страны или национального законодательства страны базирования 
прямого инвестора и на основе международного арбитража; 
 исключение двойного налогообложения – иностранная корпо-

рация платит в принимающей капитал стране только ту часть нало-
га, которую она не заплатила в стране базирования; 
 административная и дипломатическая поддержка – прави-

тельства стран ведут переговоры с правительствами зарубежных 
государств о создании наиболее благоприятных условий за рубежом 
для отечественных инвесторов. Торговым представительствам стран 
за рубежом, аппаратам экономических советников посольств вменя-
ется в обязанность поддерживать «своих» инвесторов и создавать им 
необходимые благоприятные условия для инвестиционной деятель-
ности. В большинстве стран мира созданы и действуют националь-
ные агентства по поощрению инвестиций. 

2. Межгосударственные методы регулирования: 
1) принятие соглашений в рамках международных организаций;  
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2) подписание соответствующих международных договоров (под-
писанное в рамках МВФ соглашение об отмене контроля над платежа-
ми по текущим операциям на срок до 180 дней (в том числе Рос-
сия)). 

Международное регулирование реализуется путем заключения 
специальных двусторонних и многосторонних межгосударственных 
соглашений в области инвестиций. В двусторонних соглашениях 
фиксируются основные положения: о национальном режиме для 
иностранных инвесторов; о защите иностранных инвесторов (от на-
ционализации, по репатриации капитала, прибыли и дивидендов и 
др.); о порядке разрешения споров; по страхованию от ущерба на 
случай политических рисков. 

 
4. Свободные экономические зоны 

 
Свободные (или специальные) экономические зоны (СЭЗ) – часть 

территории (экономического пространства) государства с особым, 
льготным режимом хозяйственной, внешнеторговой, инвестицион-
ной деятельности. 

Цель создания СЭЗ: частичное открытие экономики страны в слу-
чае, если в данный момент по каким-либо причинам страна не может 
пойти на широкое открытие своей экономики для иностранного капи-
тала (например, при проведении курса на импортозамещение, что тре-
бует протекционистских мер), то она может «открыться» в рамках от-
дельных территорий, где создается особый, более благоприятный, чем 
на территории всей страны, инвестиционный климат, льготный внеш-
неторговый режим и более тесная связь с мировым рынком. 

2 подхода к образованию СЭЗ: 
1. Функциональный подход – в виде части экономического про-

странства выступает отдельное предприятие (или группа предприятий). 
2. Территориальный подход (более распространен) – особый ре-

жим получают все предприятия, расположенные на конкретной тер-
ритории, определенной как СЭЗ. 

Задачи СЭЗ: 
 повышение международной конкурентоспособности нацио-

нального производства; 
 увеличение притока в страну свободно конвертируемой валю-

ты – как в результате наращивания экспорта отечественных товаров 
и услуг, так и в форме иностранных инвестиций; 
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 ускорение развития новых видов производства и изменение 
структуры национального производства; 
 научно-техническое развитие страны; 
 решение социальных проблем (увеличение занятости и со-

кращение числа безработных, подготовка квалифицированных спе-
циалистов и др.); 
 приобщение к современному менеджменту, эффективным 

формам организации производства, освоение современной марке-
тинговой деятельности и т.д. 

Ныне в мире насчитывается несколько тысяч зон с особым ре-
жимом хозяйственной деятельности. 

Виды СЭЗ: 
1. Зоны беспошлинной (или свободной) торговли – самый ранний 

тип СЭЗ («свободные порты» Одесса (с 1862 г.) и Батуми (с 
1878г.)) – создаются на пересечениях основных транспортных маги-
стралей (в морских портах, железнодорожных узлах, аэропортах или 
примыкающих к ним районах). СЭЗ выделяются из таможенной тер-
ритории данной страны для обеспечения свободного и беспошлин-
ного ввоза и вывоза товаров. Здесь создаются транзитные или кон-
сигнационные склады (на которых товары могут храниться длитель-
ное время, расфасовываться и перерабатываться, а затем в удобное с 
точки зрения конъюнктуры время поставляться на внутренний ры-
нок данной страны или вывозиться без уплаты пошлины за границу). 

Функционирование СЭЗ такого вида дает возможность не спе-
шить с реализацией товаров до тех пор, пока не сложится благопри-
ятная конъюнктура, демонстрировать продукцию потенциальным 
оптовым покупателям, дорабатывать продукцию с целью уплаты в 
дальнейшем меньшей пошлины и т.д. 

2. Экспортные промышленные зоны (свободные зоны поощре-
ния экспорта) – характерны для НИС – поощрение развития в дан-
ной стране экспортоориентированных современных производств. В 
их рамках используются различные экономические и финансовые 
стимулы для иностранных (а также нередко и для отечественных) 
инвесторов, вкладывающих свои средства в развитие таких ориен-
тированных на экспорт производств: освобождение на определен-
ный период от налогов и таможенных пошлин машин, сырья и ком-
плектующих изделий, завозимых в данную страну для организации 
производства соответствующей конечной продукции; освобождение 
прямых иностранных инвестиций на определенный срок от уплаты 
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подоходного налога, а также предоставление льготного периода 
(«налоговых каникул») и/или пониженных тарифов уплаты всех ос-
тальных прямых и косвенных налогов и т.д., которые обычно упла-
чиваются иностранными инвесторами в данной стране; льготное 
кредитование инвесторов; предоставление на льготных условиях в 
аренду земли, зданий, помещений, а также транспортных услуг; соз-
дание в такой зоне необходимой социальной инфраструктуры; соз-
дание в СЭЗ такого вида правомочной административной структу-
ры, имеющей право решать вопросы вхождения иностранных инве-
сторов в зону, оформлять соответствующие документы и т.д. 

3. Зоны развития новых и высоких технологий (современные 
технопарки в США, технополисы в Японии, «бизнес-инновационные 
центры» в странах ЕС) – цель: развитие наукоемких отраслей высо-
ких технологий, создаются на базе ведущих университетов. 

4. Специальные экономические зоны – создаются для развития 
конкретного, очень важного для данной страны направления дея-
тельности (например, так называемые агрополисы (для развития 
сельского хозяйства и агропромышленных комплексов в целом), 
экологические зоны или экополисы, туристские зоны). В России по-
тенциальные СЭЗ – районы Алтая, озера Байкал, регион Сочи и т.д. 

5. Комплексные, многоотраслевые и многофункциональные зоны. 
6. Оффшорные зоны – территория или страна, законодательство 

которой разрешает регистрацию и функционирование оффшорных 
компаний – компаний, деятельность которых основана на извлече-
нии прибыли из источников, расположенных вне страны или терри-
тории их регистрации. Для них характерна максимальная степень 
свободы по всем указанным признакам СЭЗ. 

Тенденции международного движения капитала 
1. Определяющая роль в экспорте капитала принадлежит ПРС и 

их корпорациям (90 из 100 крупнейших нефинансовых ТНК мира 
принадлежат США, ЕС, Японии – «инвестиционная триада»), по-
этому основная часть капитала движется из ПРС в ПРС. 

2. В списке ведущих стран-импортеров капитала ведущее место 
начинают занимать Китай и НИС. 

3. Расширяется круг стран, участвующих в мировом инвестици-
онном процессе; в основном за счет РС и СПЭ. 

4. Рост слияний и поглощений (M&A). 
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Контрольные вопросы 
1. Способы привлечения ПИИ (в том числе участие государства). 
2. В чем отличие в объекте вложения и роли прямых и порт-

фельных инвестиций? 
3. Что такое инвестиционный климат? Его роль в привлечении 

ПИИ в странах мира. 
4. Показатели вовлеченности страны в процессы международно-

го движения капитала. 
5. Масштабы международных прямых инвестиций (страны, от-

расли и т.д.). 
6. Место России в сфере международных инвестиций. 
7. Регулирование ПИИ. 
8. Правило Вальраса. 
9. Приведите примеры СЭЗ в привлечении ПИИ. 
10. Оцените регулирование ПИИ в России. 
11. Что такое «дедушкина оговорка»? 
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7. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЭО 
 
Вопросы: 
1. Государственное регулирование МЭО. 

1.1. Тарифные методы регулирования. 
1.2. Нетарифные методы регулирования. 

2. Межгосударственное регулирование (МР). 
3. Надгосударственное регулирование (НР). 

3.1. Регулирование в рамках ООН. 
3.2. Регулирование в рамках ВТО. 
 

1. Государственное регулирование МЭО 
 

1.1. Тарифные методы регулирования 

Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин (кон-
кретная ставка таможенной пошлины) (табл. 15).  

  

 
 

Рис. 11. Виды таможенных пошлин1 

                                                 
1 Киреев А.П. Международная экономика: в 2 ч. Ч. 1: Международная микроэкономи-

ка: движение товаров и факторов производства: учеб. пособие для вузов. М.: Междунар. 
отношения, 1999. 416 с. Гл. 6–7. 
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Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый тамо-
женными органами при ввозе товара на таможенную территорию 
государства (ввозная, импортная пошлина) или при вывозе товара с 
таможенной территории (вывозная, экспортная пошлина), являю-
щийся условием экспорта и импорта (рис. 11). 

Функции пошлин: 
1) Фискальная. 
2) Протекционистская. 
3) Балансировочная – относительно экспортного тарифа (ЭТ). 

 
Таблица 15. Роль тарифа в МЭО 

Плюсы тарифа Минусы тарифа 
1) Способствует развитию внутрен-
него производства и экспортного 
потенциала страны за счет защиты 
молодых отраслей в период станов-
ления 

1) Способствует замедлению экономического 
роста и снижению объемов международной 
торговли 

2) Стимулирует внутреннего произ-
водителя в период становления и 
развития экономики страны 

2) Провоцирует торговые войны и нарушает 
стабильность МТ 

3) Позволяет обеспечить экономиче-
скую безопасность и сохранять эко-
номическую стабильность в отдель-
ной стране, но не в странах 

3) Снижает конкурентоспособность экспорта, 
включающего импортные детали и компонен-
ты 

4) Снижает располагаемый доход потребителя 
за счет: 
а) увеличения налогового бремени, 
б) повышения общего уровня цен 
5) Сокращает возможности зарубежных потре-
бителей экспортных товаров данной страны 
заработать на их приобретении 
6) Способствует сокращению общего уровня 
занятости 

4) Является статьей бюджетных 
доходов (для малоразвитых стран) 

7) Сложность точного определения оптималь-
ной величины и срока действия тарифа 

 
Особенности применения ЭТ: 
1) Применяется РС и СПЭ. 
2) Накладывается на товары традиционного экспорта (кофе в 

Бразилии, какао в Гане, нефть в России). 
3) Обычно бывает адвалорным. 
4) Ставка тарифа должна быть равна процентному превышению 

мировой цены товара над внутренней ценой. 
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5) Выполняет 2 основные функции: фискальную и балансиро-
вочную. 

6) Существуют крайние случаи ЭТ – эмбарго – запрет экспорта. 

1.2. Нетарифные методы регулирования 
Нетарифные ограничения (барьеры) (НТО) – комплекс мер ог-

раничительно-запретительного характера, не входящих в группу 
таможенно-тарифных ограничений и часто непосредственно не свя-
занных с внешней торговлей, но регулирующих внешнеторговый 
оборот. В настоящее время насчитывается около 800 конкретных 
видов НТО. 

Цели: 
1) усиление конкурентных позиций страны; 
2) защита национальной промышленности; 
3) охрана жизни и здоровья населения; 
4) охрана окружающей среды; 
5) обеспечение национальной безопасности; 
6) сохранение культурных ценностей. 
Особенности нетарифных методов: 
1) Вводятся, как правило, органами государственной власти, по-

этому объем и методика их применения полностью регулируются 
национальными органами и национальными правилами. 

2) Сложность и неточность количественной оценки – измеряют-
ся при помощи различных индексов: частотности, покрытия торгов-
ли, воздействия на цены. 

3) Слабо отражены в статистике. 
4) Не влекут дополнительной налоговой нагрузки на потребителя. 
5) Удобны в достижении желаемого результата. 
6) Дают больше свободы в использовании, так как почти не ре-

гулируются международными соглашениями и носят автономный 
характер. 

7) Переносят процесс регулирования внешней торговли с границ 
вглубь страны, т.е. внутреннее хозяйственное и техническое законо-
дательство во все большей мере начинает выступать в качестве ре-
гулятора внешнеторгового оборота. 

8) Позволяют сформировать иногда даже более ограничитель-
ный режим торговой политики страны. 
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Классификация НТО  по уровню свободы 
При всем многообразии НТО можно условно разделить на две 

крупные группы: 
 экономические; 
 административные. 
Экономические НТО – это особые виды пошлин (специальные, 

антидемпинговые, компенсационные, ответные), различные налоги 
и сборы, импортные депозиты, меры валютного регулирования), ко-
торые действуют через механизм рынка, удорожая соответственно 
импортные и экспортные товары и предоставляя свободу выбора 
потребителю. 

Административные НТО – это такие методы НТО (эмбарго, ли-
цензирование и квотирование, «добровольные» ограничения экспор-
та, система государственных закупок товаров, монополистические 
меры, использование в протекционистских целях стандартов и тех-
нических норм, дополнительных таможенных документов и проце-
дур и др.), при применении которых государство фактически опре-
деляет товарную структуру внутреннего рынка, лишая покупателя 
права на свободный выбор товара. 

Общая классификация НТО 
I. Количественные ограничения: 
1. Квотирование. 
2. Лицензирование. 
3. «Добровольные ограничения». 
II. Скрытые ограничения: 
1. Технические барьеры. 
2. Паратарифные (сверхтарифные) меры. 
3. Государственные закупки. 
III. Финансовые ограничения: 
1. Субсидии. 
2. Кредитование. 
3. Демпинг. 
4. Меры валютно-финансовой политики. 
I. Количественные ограничения 
КО – государственное ограничение количества и номенклатуры 

экспорта и импорта для целей регулирования международной тор-
говли. 

Цели: 
1) защита позиций национальных производителей в тех случаях, 
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когда другие торгово-политические средства оказываются недоста-
точно эффективными; 

2) вытеснение конкурентов с внутреннего рынка; 
3) орудие экономического давления на другие страны с целью 

получения уступок в конкурентной борьбе и на торговых перегово-
рах. 

Методы количественного регулирования внешней торговли 
(разрешительные режимы) – применяются волнообразно: в фазы 
обострения экономической ситуации на мировом рынке применение 
резко усиливается, в фазы подъема – облегчается. 

1. Квотирование – наиболее распространенная форма. 
Квота (контингент) – ограничение экспорта и/или импорта то-

вара количеством или суммой на определенный срок (табл. 16, 
рис. 12–13). 

Контингентирование – установление государством централизо-
ванного контроля над вывозом и ввозом посредством ограничения 
номенклатуры товаров.  

 

 
 

Рис. 12. Импортная квота1 
 

                                                 
1 Киреев А.П. Международная экономика: в 2 ч. Ч. 1: Международная микроэкономи-

ка: движение товаров и факторов производства: учеб. пособие для вузов. М.: Междунар. 
отношения, 1999. 416 с. Гл. 6–7. 
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Таблица 16. Виды квот 

Классифи-
кация 

Тип Цели и особенности 

Экспортные 1) Выполнение условий международных стаби-
лизационных соглашений в соответствии с 
долей страны (ОПЕК). 
2) Предотвращение вывоза товара, дефицитного 
на внутреннем рынке 

1. По напра-
влению 
деятельно-
сти 

Импортные 1) Защита местных производителей. 
2) Равновесие на внутреннем рынке.  
3) Равновесие торгового баланса. 
4) Ответная мера на торговую дискриминацию 

Глобальные 
(на вид товара не-
зависимо  
от страны) 

1) Обеспечение необходимого уровня внутрен-
него потребления (разница внутреннего произ-
водства и потребления). 
2) Направление экспорта или страна импорта не 
устанавливается. 
3) На него приходится 2/3 всех случаев квоти-
рования 

2. По охвату 

Индивидуальные 
контингенты 
(квота каждой 
страны в рамках 
глобальной) 

1) Носят сезонный, временный характер (на 
периоды сложной ситуации – осенние месяцы). 
2) Дают преимущества в рамках двусторонних 
соглашений 

Тарифные квоты 1) Разрешают ввоз в страну определенного 
количества товаров по сниженным  пошлинам 
или беспошлинно. 
2) Ввоз сверх квоты облагается обычными по-
шлинами. 
3) Применяется к сырьевым товарам, в импорте 
которых по более низким ценам заинтересованы 
национальные производители 

Сезонные квоты 1) Распространяются на сельскохозяйственные 
товары. 
2) Обеспечение рынка сбыта национальных 
производителей – установить барьер в сезон – 
во время созревания урожая и предоставить 
право на ввоз в межсезонье 

Прочие 

Процентные квоты Устанавливаются в процентах от величины 
торговой операции 

 

Предположим, что внутреннее предложение товара в стране со-
ставляет Sd, а спрос – Dd (см. рис. 12). Предложение того же товара 
из-за рубежа не ограничено и составляет Sw по мировой цене Р. В 
этой ситуации внутреннее производство товара составит Q1, потреб-
ление – Q4, импорт товара – Q1Q4. Страна решает ограничить импорт 
товара, введя импортную квоту в размере Q3Q2. В результате сокра-
щения внешнего предложения внутренние цены на товар поднима-
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ются до уровня Рq, внутреннее производство увеличится до Q2, 
внутренний спрос сократится до Q3, импорт уменьшится до разме-
ров квоты, т.е. Q3Q2. 

Особенности квотирования: 
1) В результате квотирования перераспределение доходов про-

исходит в пользу импортирующих компаний, которые в пределах 
квоты Q2Q3 покупают данное количество по низкой мировой цене, 
продавая потребителю по поддерживаемой с помощью квоты внут-
ренней цене. 

2) Чтобы забрать часть этих доходов у импортеров, государство 
устраивает аукционы по конкурсной продаже лицензий на право 
импортировать или экспортировать товар в рамках квоты. 

3) Кроме того, в отличие от пошлины квота имеет целью сохра-
нение установленного количества, поэтому в условиях изменения 
внутреннего спроса (в сторону увеличения) квота в отличие от по-
шлины приведет к росту цены, т.е. имеет более ограничительный 
характер. 

4) Политика квот легче поддается административному управле-
нию, чем политика пошлин. 

5)  Квоты легче вводить в чрезвычайных ситуациях. 
6) Квоты могут стать причиной монополизации внутреннего 

рынка. 
2. Лицензирование. 
Лицензирование – ограничение в виде требования на получение 

права или разрешения от уполномоченных государственных органов 
на совершение внешнеторговой операции (по виду товара, стране) 
на определенный период. 

 

 
 

Рис. 13. Различия импортного тарифа и импортной квоты 
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Формы лицензирования 
1. Автоматическое лицензирование – импортер (экспортер), по-

давая заявку на получение разрешения на импорт (экспорт), автома-
тически получает разрешение на ввоз (вывоз) товара при условии, 
что он не получил официального отказа.  

Преимущества: 
* значительно упрощаются формальности при получении лицен-

зии – заявительный порядок выдачи лицензий, т.е. лицензия выдает-
ся всем лицам, которые обратились с просьбой о ее выдаче; 

* продолжает действовать правовой механизм, позволяющий го-
сударству осуществлять контроль за внешнеторговыми операциями; 

* сохраняется право государства в любой момент заменить ли-
беральный режим более жестким. 

2. Неавтоматическое лицензирование (НАЛ) – разрешительный по-
рядок ввоза или вывоза товара после получения специального пись-
менного разрешения уполномоченного государственного органа. 

2.1. Разовая (индивидуальная) лицензия – разовое разрешение на 
одну торговую операцию (экспорт или импорт товара) с конкретным 
видом товара (иногда двумя-тремя видами, но по одной и той же 
товарной группе) сроком действия до 1 года. 

Особенности НАЛ: 
1) является именной, т.е. ее нельзя передавать другому экспор-

теру или импортеру; 
2) выдается на закупку товаров, включенных в список внешне-

торгового контроля, или на товары стран, торговля с которыми кон-
тролируется; 

3) является очень жесткой формой количественных ограниче-
ний; 

4) предоставление лицензии обусловлено получением валютных 
разрешений. 

2.2. Генеральная лицензия – постоянно действующее разрешение, 
которое предоставляет право любому лицу или фирме импортиро-
вать перечисленные в ней товары без каких-либо ограничений по 
количеству или стоимости в течение всего времени действия лицен-
зии. 

2.2.1. Глобальная (открытая) генеральная лицензия – разрешает 
ввозить/вывозить указанные в ней товары из любых/в любые стра-
ны. 



 150

2.2.2. Генеральная лицензия, разрешающая ввозить/вывозить 
указанные в ней товары из определенных/в определенные, перечис-
ленные в ней страны. 

Для упрощения содержания документа в генеральной лицензии 
часто указываются лишь те товары данной группы, ввоз или вывоз 
которых запрещен, при одновременном указании, что все другие 
товары могут свободно импортироваться (экспортироваться). 

Генеральные лицензии и относящиеся к ним списки товаров 
публикуются в официальных изданиях. 

Особенности лицензирования: 
1) На лицензирование приходится почти половина всех случаев 

применения нетарифных ограничений, при этом более чем на 80% 
они затрагивают торговлю промышленными товарами. 

2) Лицензирование часто применяется к специфическим това-
рам – товары, имеющие историческую, художественную или куль-
турную ценность либо существенное значение с точки зрения охра-
ны окружающей среды, личной или общественной безопасности и 
политических интересов страны (оружие, яды, наркотики, лекарст-
венные средства и т.п.). 

3) Лицензирование часто используется как механизм распреде-
ления квоты путем выдачи лицензий до ее исчерпания – при этом 
лицензия является лишь документом, подтверждающим право на 
внешнеторговую операцию в рамках квоты. Но лицензия может вы-
ступать и как самостоятельный инструмент. 

4) Как самостоятельный инструмент лицензирование использу-
ется, как правило, развивающимися странами, как подтверждающий 
документ в рамках квоты – развитыми. 

5) Распределение лицензий может осуществляться (по уменьше-
нию степени свободы): в рамках аукциона (продажа на конкурсной 
основе), при помощи системы явных предпочтений (пропорцио-
нально размеру экспорта или импорта предприятия) и на внеценовой 
основе (выдача наиболее эффективно работающим предприятиям). 

6) Лицензирование облегчает контроль за движением товаров 
через таможенную границу без ограничения количества ввозимых 
или вывозимых товаров. 

7) Целью процедуры лицензирования является усиление контро-
ля государства за ходом торговли (ограничение числа лиц, занятых 
внешнеторговыми операциями, применение разрешительных гене-
ральных, реже разовых лицензий) и получение более полной инфор-
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мации о предприятиях, осуществляющих внешнеторговые операции. 
8) Лицензирование может вводиться для того, чтобы обеспечить 

выполнение стандартов качества при поставке товара. 
9) Лицензирование не является источником доходов бюджета. 
3. «Добровольные ограничения» экспорта (ДОЭ) – частный слу-

чай группы мер ограничительной деловой практики. 
ДОЭ – количественное ограничение экспорта по обязательству (в 

рамках соглашений об установлении квот на экспорт товара) ограни-
чить или не расширять объем экспорта, принимаемое «добровольно», 
чтобы избежать принудительных мер со стороны импортера. 

Особенности: 
1) торговый барьер, защищающий страну-импортера, устанавли-

вается не на ее границе, а на границе страны-экспортера посредст-
вом инструментов экспортного контроля; 

2) реализуется через соглашение; 
3) реализуется в виде сокращения объемов ежегодного прироста 

или установления минимальных цен  (ОПЕК); 
4) является временной мерой, но часто носит долгосрочный ха-

рактер; 
5) фактически это вид нетарифных барьеров, навязываемый 

страной-импортером под угрозой применения более жестких мер (в 
случае большой доли иностранного импортера в импорте страны); 

6) фактически устанавливается не правительствами, а отраслью 
промышленности в экспортирующей стране; 

7) повышение уровня монополизации; 
8) часто используются, когда нет достаточных оснований для 

применения других торгово-политических инструментов регулиро-
вания; 

9) сложность международного контроля. 
10) применяются ПРС-импортерами. 
II. Скрытые ограничения 
Особенности: 
1) Плохо поддаются количественной оценке. 
2) Могут вводиться для использования органами государствен-

ной и местной власти. 
1. Технические барьеры (ТБ) 
ТБ – государственные меры контроля качества, безопасности 

или характеристик товаров, включая применяемые административ-
ные условия, терминологию, символы, проверку и методы проверки, 
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требования к упаковке, маркировке и этикеткам, которые могут быть 
использованы как средство ограничения доступа тех или иных това-
ров на внутренний рынок страны. 

Особенности: 
1) могут действовать на границе и внутри страны назначения то-

вара; 
2) закрывают дорогу иностранному товару на внутренний рынок 

или значительно поднимают его цену в результате необходимости 
существенной переработки или доработки; 

3) причиной введения были цели безопасности или здравоохра-
нения, но приобрели протекционистский характер. 

Формы ТБ: 
1) законодательные акты страны универсального характера, 

применяемые к товару в целом, когда он реализуется на территории 
страны, независимо от того, произведен он внутри страны или был 
импортирован (требования к содержанию вредных веществ в про-
дуктах питания) и нормативные акты в рамках действующего тамо-
женного законодательства; 

2) ограничения, вытекающие из участия страны в международ-
ных соглашениях (соглашения о защите озонового слоя, о торговле 
промышленными отходами). 

Виды ТБ: 
1) Технические условия – фактически сложившиеся технические 

параметры, которым должна соответствовать продукция. Только в 
США используется более 20 тыс. промышленных стандартов, столь-
ко же в странах Западной Европы. Затрагивает около 1/3 товаров 
мировой торговли. Преодолевается путем создания международных 
стандартов. 

2) Специальные требования к маркировке и упаковке товаров – 
требования о содержании информации (на национальном языке) о 
стране происхождения товара, его весе, специальных обозначений 
для опасных веществ, состава или пищевой ценности продукта, тре-
бования к упаковке (материалу, способу упаковки), требования к 
информации о продукте (перечень компонентов, советы по исполь-
зованию и хранению). 

3) Обязательная инспекция – применяется в отношении товаров, 
которые могут создавать опасность распространения заболеваний 
людей и животных, загрязнения окружающей среды и других небла-
гоприятных последствий. 
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В большинстве стран действуют специфические санитарные, ве-
теринарные и фитосанитарные нормы и правила. Соответствие това-
ров установленным нормам и правилам проверяется в специальных 
таможенных лабораториях. Часто требуется обязательное помеще-
ние живых животных на определенный срок в карантин. 

Регулируют импорт сельскохозяйственных продуктов, животных 
и растений, пищевых товаров, парфюмерии. 

4) Специальные таможенные формальности – требование пре-
доставлять более подробную информацию, чем содержащаяся в та-
моженной декларации, требование использовать определенные 
пункты пропуска и т.д. 

2. Паратарифные (сверхтарифные) меры (ПМ) 
ПМ – это платежи и сборы, взимаемые с товара, пересекающего 

таможенную границу, которые увеличивают стоимость ввозимого 
товара на дополнительную величину помимо таможенной пошлины 
(на определенный процент или на определенную величину на еди-
ницу товара). 

Особенности: 
1) Воздействуют на импорт косвенным образом. 
2) Не являясь предметом международного регулирования, они 

находятся целиком в компетенции национальных органов. 
3) Основной целью является экономическое воздействие на им-

порт. 
4) Являются статьей доходов государственного бюджета.  
Состав ПМ: 
1)  внутренние (уравнительные) налоги и сборы – налоги и сбо-

ры, эквивалентные косвенным налогам и сборам, взимаемым с оте-
чественных товаров в стране импорта (НДС, акцизы и т.д.) с целью 
создания единого налогового режима для иностранных и отечест-
венных товаров; 

2)  налоги и сборы, взимаемые с импортера в связи с таможен-
ным оформлением и перемещением товара через границу – как пра-
вило, в форме дополнительных налогов и сборов – платежи, которые 
взимаются с импортируемых товаров сверх таможенных пошлин и 
налогов, но не имеют внутреннего аналога (консульский сбор; муни-
ципальный сбор; фрахтовый сбор;  портовый сбор и т.д.). 

3. Государственные закупки 
ГЗ – вид нетарифных инструментов, используя которые, госу-

дарство непосредственно участвует в торговых отношениях между 
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покупателем и продавцом, влияя на конкурентную среду, предопре-
деляя положение товара на внутреннем и внешнем рынках. 

III. Финансовые ограничения 
1. Субсидии 
Субсидии – денежная выплата, направленная на поддержку на-

циональных производителей и косвенную дискриминацию импорта 
(рис. 14). 

 

 
 

Рис. 141. Импортный тариф и экспортная субсидия: сравнительная характеристика2 

 
Классификация субсидий 
1. По характеру выплат: 

                                                 
1 Киреев А.П. Международная экономика: в 2 ч. Ч. 1: Международная микроэкономи-

ка: движение товаров и факторов производства: учеб. пособие для вузов. М.: Междунар. 
отношения, 1999. 416 с. Гл.  6–7. 

2 Парадокс Метцлера – импортный тариф может привести к падению, а не увеличе-
нию внутренней цены на импортный товар в случае сильного падения его относительной 
цены на мировом рынке в результате введения тарифа. Введение экспортной субсидии  
может привести к падению,  а не увеличению внутренней цены на экспортный товар из-за 
падения его относительной цены на мировом рынке.  

Относительная цена – это отношение цен экспорта и импорта. 
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1) прямые – непосредственные выплаты прямых денежных дота-
ций, т.е. компенсация национальным производителям части произ-
веденных ими производственных затрат; 

2) косвенные – форма скрытого замаскированного дотирования 
производителей. 

Применяются чаще, как правило, в форме освобождения произ-
водителей от уплаты внутренних налогов и предоставления им раз-
личных налоговых льгот; продажи по заниженным ценам государст-
венных товаров и услуг (в частности, льготные тарифы на электри-
чество, связь, транспорт); предоставления государством кредитов на 
льготных условиях; покупки государством у отечественных компа-
ний товаров и услуг по завышенным ценам и ряда других мер; 

3) перекрестные – это дотирование одной отрасли или сектора 
экономики за счет другой отрасли или сектора посредством мер го-
сударственного регулирования. 

Осуществляется путем перераспределения средств между отрасля-
ми через механизм цен (установление заниженных тарифов на транс-
портировку некоторых категорий товаров, когда возникающие убытки 
покрываются за счет высоких цен на перевозки других товаров). 

2. Прочие виды: 
1) Внутренняя субсидия – предусматривает бюджетное финан-

сирование производства внутри страны товаров, конкурирующих с 
импортом. 

2) Экспортная субсидия – предусматривает бюджетные выплаты 
национальным экспортерам, что позволяет продавать товар ино-
странным покупателям по более низкой цене, чем на внутреннем 
рынке, и форсировать тем самым экспорт. 

2. Кредитование 
3. Демпинг 
4. Меры валютно-финансовой политики 
Одним из важных методов валютного регулирования в течение 

многих лет являются валютные ограничения. 
Валютные ограничения – ограничения свободы ведения валют-

ных операций, устанавливаемые государственной властью в законо-
дательном порядке. 

Главная задача валютных ограничений – сокращение оттока ва-
люты и валютных ценностей из страны для уравновешивания пла-
тежного баланса и поддержания курса национальной валюты. 
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Формы: 
1) разрешение на получение и расходование иностранной валюты; 
2) порядок продажи валютной выручки; 
3) система множественности валютных курсов; 
4) механизм валютных курсов. 
 

2. Межгосударственное регулирование (МР) 
 
Причина межгосударственного регулирования: сдерживающий 

характер несогласованности режимов национального регулирования 
внешнеэкономической деятельности: участникам приходится по не-
сколько раз уплачивать одни и те же налоги, получать аналогичные 
разрешения, сертификаты качества, лицензии и т.д. От этого стра-
дают страны, привлекающие иностранный капитал, которые вынуж-
дены предоставлять чрезмерные инвестиционные льготы для ком-
пенсации дополнительных издержек ТНК, связанных с дублирова-
нием их расходов в нескольких странах. 

Цель: эффективное решение проблем, связанных с улучшением 
инвестиционного климата. 

Межгосударственное регулирование осуществляется на 3 уровнях: 
1. Глобальный – представлен договорами и соглашениями, за-

ключенными в рамках международных экономических организаций 
(МВФ, ВТО, ОЭСР и т.д.), и отдельными международными конвен-
циями: 

1) Парижская конвенция об охране промышленной собственно-
сти (1883 г., с последующими дополнениями) – обеспечивает вза-
имное признание и охрану объектов промышленности, но не являет-
ся единообразным патентным законом для всех стран-участниц, так 
как учитывает национальное законодательство. Поэтому ТНК вы-
нуждены патентовать изобретения в странах-участницах по отдель-
ности. Но конвенция способствует облегчению патентной охраны 
промышленного экспорта и закреплению рынка за изделиями, в от-
ношении которых были сделаны заявки и получены патенты, что 
позволяет компаниям других стран производить аналогичные изде-
лия в стране, где им обеспечена такая защита, и ввозить туда подоб-
ные изделия. 

2) Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении решений 
зарубежных арбитражных судов (1958 г.) – облегчает урегулирова-
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ние конфликтных ситуаций между участниками мирохозяйственных 
связей. 

3) Венская конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров (1988 г.) – обеспечивает унификацию националь-
ных законодательств по договору купли-продажи, когда коммерче-
ские предприятия сторон договора находятся в разных государствах. 

4) Женевская конвенция по безопасным контейнерам, облегчаю-
щая международные контейнерные перевозки. 

2. Региональный – инструменты регулирования в рамках инте-
грационных группировок, улучшающие условия хозяйствования 
внутри объединения (в том числе для ТНК третьих стран, имеющих 
на территории одного из государств-участников дочернюю фирму), 
гармонизирующие и унифицирующие существующие правила, но 
создающие дополнительные протекционистские барьеры на внеш-
них границах (в рамках ЕС). 

3. Двусторонний – инструменты, включающие: 
1) Соглашения о ликвидации двойного налогообложения – влия-

ют на все виды внешнеэкономической деятельности. 
Двойное налогообложение – взимание с одного и того же дохода 

идентичного налога в разных странах. Для защиты от двойного на-
логообложения подписываются межправительственные соглашения, 
однако важно не только знать о наличии (отсутствии) с государст-
вом соглашения об исключении двойного налогообложения, но и 
определить, какие именно налоги подпадают под его действие, а 
также особенности уплаты. 

Например, в соответствии с Российско-германским соглашением 
от 1996 г. двойное налогообложение не применяется в отношении 
подоходного налога, налогов на прибыль и имущество в России, по-
доходного и промыслового налогов, налогов с корпораций, на иму-
щество и в поддержку солидарности (с восточными землями) в Гер-
мании. 

Основными участниками соглашений являются развитые стра-
ны. К 1 января 2003 г. США заключили 169 соглашений (в том числе 
53 – со старыми членами ЕС, 40 – с латиноамериканскими государ-
ствами); 15 старых членов ЕС заключили 1 178 соглашений (в том 
числе 166 – друг с другом, 216 – со странами ЦВЕ и 188 – со стра-
нами Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии). 
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В развивающихся и постсоциалистических странах соглашений 
меньше, но Россия по числу заключенных соглашений занимает ме-
сто в конце второй десятки (около 70). К числу старейших соглаше-
ний об исключении двойного налогообложения относятся Итало-
германское (1925 г.), Британско-исландское (1928 г.), Шведско-
венгерское и Шведско-французское (оба 1936 г.). Подавляющая 
часть соглашений была заключена после 1960 г. Процесс подписа-
ния соглашений продолжается до сих пор: в 2002 г. 64 страны за-
ключили 68 новых соглашений об исключении двойного налогооб-
ложения, и всего их действовало 2 256, к концу 2003 г. – уже 2 316. 

2) Инвестиционные соглашения – затрагивают интересы компа-
ний, осуществляющих прямые инвестиции. 

К настоящему времени в них участвует 176 государств, а их чис-
ло достигло 2 265 к началу 2004 г. 

Задачи инвестиционных соглашений: 
1) защита капиталовложений фирм одной страны в другом госу-

дарстве – инвестиционные соглашения между двумя ПРС не заклю-
чались, а заключались между ПРС и экономически отсталой страной 
и имели односторонний характер защиты капиталов первой; 

2) облегчение процедур инвестирования; 
3) регламентация ведения переговоров по реализации проектов;  
4) унификация категории иностранных инвестиций; 
5) установление порядка разрешения конфликтов сторон. 
В современной международной торговле все чаще инвестицион-

ные соглашения заключаются между двумя равными партнерами и 
имеют целью взаимное стимулирование притока иностранных капи-
таловложений. 

 
3. Надгосударственное регулирование (НР) 

 
Цели НР: 
1) Определение принципов функционирования мировой эконо-

мики в целом. 
2) Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества в МТ. 
3) Обеспечение стабильных и благоприятных условий для пред-

принимательской деятельности: укрепление мира и безопасности, 
установление норм и стандартов, содействие в развитии потен-
циала страны, решение экологических проблем, развитие инфра-
структуры. 
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4) Роль полноценного участника и координатора многосторон-
них отношений с общественным и государственным сектором в от-
дельно взятой стране: налаживание надежных и общепонятных ме-
ханизмов взаимодействия между бизнесом, государством и граж-
данским обществом, обмен опытом, формирование партнерских 
сетей. 

3.1. Регулирование в рамках ООН 
Направления деятельности: определяет приоритеты, цели и 

стратегии развития международного сотрудничества в процессе 
формирования мирового экономического пространства в соответст-
вии с Уставом, особенно в целях искоренения нищеты и обеспече-
ния развития. 

Функции ООН: 
1) реализация соглашений о сферах государственной юрисдик-

ции (Генеральная Ассамблея), помогающих определять правомочия 
страны по отношению к наземной и водной территории, воздушно-
му пространству; 

2)  реализация договоренностей о правах интеллектуальной соб-
ственности (Всемирная организация интеллектуальной собственно-
сти – ВОИС, Соглашение о торговых аспектах прав интеллекту-
альной собственности – ТРИПС): охрана торговых марок и патен-
тов, ВОИС осуществляет административные функции по договорам, 
устанавливающим согласованные на международном уровне права и 
общие стандарты, которые государства соглашаются соблюдать и 
применять на своих территориях. Договоры ВОИС, охватывающие 
изобретения и соответствующие патенты, товарные знаки и про-
мышленные образцы, обеспечивают такое положение, при котором 
одна международная регистрация или подача заявки будет иметь 
действие в любом из государств-участников соглашений. Признан-
ным и широко используемым является Договор о патентной коопе-
рации, который вводит концепцию единой международной патент-
ной заявки, имеющей действие во многих странах. ВОИС также бы-
ли сформулированы конкретные рекомендации по способам защиты 
имен доменов (кодовых обозначений адресов) в Интернете; 

3) унификация экономических терминов, систем мер и показате-
лей (Статистическая комиссия ООН, Комиссия ООН по праву ме-
ждународной торговли – ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД: автоматизиро-
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ванная система обработки таможенных данных, программа сети 
центров по вопросам торговли и др.); 

4)  разработка и согласование правил международной коммерче-
ской деятельности (ЮНСИТРАЛ, Конференция ООН по торговле и 
развитию – ЮНКТАД); 

5)  предотвращение ущерба товарам и услугам, представленным 
на мировых рынках, и обеспечение компенсаций издержек (ЮН-
СИТРАЛ, Международная организация гражданской авиации, Ме-
ждународная морская организация, Международный союз электро-
связи, Всемирный почтовый союз): в случае аварий при междуна-
родных перевозках компании могут рассчитывать на возмещение 
финансовых убытков; 

6)  инвестирование в развивающиеся страны, развитие малого и 
среднего бизнеса (Организация по промышленному развитию 
(ЮНИДО) – развитие промышленных предприятий, расширение 
участия в международном сотрудничестве и Программа развития 
ООН (ПРООН) – финансирование и поддержка частных и государ-
ственных компаний, проведение экономических форумов и семина-
ров);  

7) решение экологических проблем (Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП), Всемирная метеорологическая организа-
ция: Рамочная конвенция ООН об изменении климата); 

8) борьба с экономическими преступлениями (Комиссия ООН по 
предотвращению преступлений и уголовному правосудию); 

9) обеспечение законодательного соблюдения требований к про-
водимым внешнеэкономическим операциям (Конвенция ООН об от-
крытом море, о международных переводных векселях); 

10) соблюдение общечеловеческих прав и свобод человека в 
трудовых отношениях (Международная организация труда (МОТ)); 

11) сбор, анализ и распространение достоверной экономической 
информации, способствующей заключению международных согла-
шений (ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, Всемирный банк): помогает стра-
нам и компаниям в оценке рынков, сопоставлении собственных ре-
сурсов и возможностей и разработке внешнеэкономических страте-
гий. Агентства ООН, предоставляющие статистические данные, рас-
сматриваются как авторитетные и достоверные источники офици-
альной статистики; 

12) разработка долгосрочных стратегий и инструментов реше-
ния проблем мировой экономики на базе международных эксперт-



 161 

ных консультаций и согласований с правительствами (Международ-
ная финансовая корпорация (МФК) способствует развитию част-
ных предприятий путем капиталовложений без привлечения госу-
дарственных гарантий). 

Формы воздействия: 
1) запретительные и предписывающие нормативы; 
2) мотивирующие стимулы – различные премии и награждения 

за достижения в сфере интересов ООН и мира. 
Структура институтов взаимодействия с реальным сектором в 

рамках ООН: 
1) Международная торговая палата – посредник по вопросам со-

трудничества ООН и частного сектора; 
2) специализированные объединения, представляющие интересы 

компаний и предпринимателей и содействующие в решении гло-
бальных проблем: Международная организация работодателей 
(1920), Всемирный экономический форум (1971), Всемирный совет 
предпринимателей по устойчивому развитию (1995) и др. 

3.2. Регулирование в рамках ВТО 
Основана в 1995 г. как преемница ГАТТ (1947 г.) 
Система ГАТТ развивалась в процессе проведения серий торго-

вых переговоров (раундов). В первых раундах обсуждались вопросы 
сокращения тарифов, позднее переговоры охватили антидемпинг и 
нетарифные меры. Последний Уругвайский раунд привел к подпи-
санию 15 апреля 1994 г. в Марракеше заключительного акта о соз-
дании ВТО, которая значительно расширила сферу действия ГАТТ, 
распространив ее на торговлю услугами и торговые аспекты прав 
интеллектуальной собственности. Кроме того, система ГАТТ, буду-
чи фактически международной организацией, формально таковой не 
являлась. ВТО же получила юридический статус специализирован-
ного учреждения системы ООН. 

ВТО – одновременно и организация, и многосторонний торго-
вый договор, определяющий права и обязанности правительств в 
сфере международной торговли товарами и услугами (рис. 15).  

Все страны-члены ВТО принимают обязательство по выполне-
нию примерно 30 основных соглашений и юридических инструмен-
тов, объединенных термином «многосторонние торговые соглаше-
ния» (МТС). Каждая страна защищала свои интересы, руководству-
ясь собственными правилами и нормами. 
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Рис. 15. Структура ВТО1 

 
Решения принимаются путем консенсуса или, когда вопрос 

спорныйь – решается путем голосования большинством голосов. 
Правовая основа ВТО: 
– Генеральное соглашение по тарифам и торговле в редакции 

1994 г.; 
– Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) – регу-

лирует сферу услуг: банковское дело, страхование, транспорт, те-
лекоммуникации, туризм, строительство, телевидение; ГАТС со-
стоит из трех основных блоков: взаимные обязательства стран-
членов в сфере торговли услугами; списки начальных взаимных ус-
тупок по доступу на рынки услуг и приложения о специальном ста-
тусе отдельных секторов услуг (в частности, финансовых услуг и 
телекоммуникаций); 

– Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС) – определяет принципы в области охраны прав 
интеллектуальной собственности: взаимное предоставление на-
ционального режима, режима наибольшего благоприятствования и 
недискриминация. Соглашения распространяется на авторские пра-
ва, торговые знаки и знаки обслуживания, патенты, географиче-

                                                 
1 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник: в 2  ч. /  

под ред. Р.И. Хасбулатова. М.: Гардарики, 2006.  Ч. 2. 
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ские названия, промышленный дизайн, раскладку интегральных 
схем, ноу-хау, коммерческие тайны. 

Нормами и правилами ВТО регулируется свыше 90% мировой 
торговли товарами и услугами. 

Задачи: 
1) либерализация международной торговли; 
2) регулирование мировой торговли преимущественно тариф-

ными методами; 
3) обеспечение справедливости и предсказуемости международ-

ной торговли; 
4)  способствование экономическому росту и повышению эко-

номического благосостояния людей. 
Направления деятельности: 
1) формирование мировых торговых потоков; 
2) установление правил ведения международного бизнеса; 
3) регулирование мировой торговли товарами, услугами, интел-

лектуальной собственностью; 
4) формирование торговой политики стран-членов; 
5) проведение торговых переговоров; 
6)  урегулирование торговых споров в соответствии с механиз-

мом ВТО; 
7) оказание помощи развивающимся странам; 
8) проведение обзора национальной экономической политики 

стран. 

Контрольные вопросы 
1. В каких случаях государство прибегает к экспортным пошли-

нам? 
2. Тарифные методы регулирования. 
3. Нетарифные методы регулирования. 
4. Эффективность регулирования. 
5. Воздействие отдельных инструментов государственного регу-

лирования на экономику страны (на примере стран мира). 
6. В чем отличие пошлины от тарифа, если оно есть? 
7.  Назовите примеры скрытых ограничений и дайте характери-

стику их влиянию. 
8.  В чем плюсы и минусы количественных и тарифных методов 

регулирования? 
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9. Какую роль может играть лицензирование в установлении 
квот? 

10. Назовите основные документы, регламентирующие межго-
сударственное регулирование МЭО. 

11. Назовите основные органы в рамках ООН, участвующие в 
надгосударственном регулировании МЭО. 

12. Как Вы оцениваете систему регулирования и ее изменения в 
современной России?  
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8. РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА В СИСТЕМЕ МЭО 
 
Вопросы: 
1. Основные тенденции экономического развития экономики 

России в 2014 г. 
2.  Противоречия бюджетной политики России в 2014 г. 
3. Инвестиционный климат в России в 2014 г. 
4. Основные тенденции экономического развития мировой эко-

номики в 2014 г. 
5. Величина и динамика ГВП (мирового ВВП),  какую долю в 

мировом ВВП занимает Россия и другие страны, как Вы оцениваете 
ВВП на душу населения в странах мира (табл. 1–3 прогноза «Россия 
и мир: 2014»). 

6. Сценарии развития мировой финансовой системы. 
7.  Ключевые риски мировой финансовой системы в 2014 г. 
8.  Важнейшие тенденции развития мировой финансовой систе-

мы в 2014 г. 
9.  Международная экологическая политика в 2014 г. 
10. Динамика развития природоохранной политики в мире в 

2014 г. 
11. Проблемы развития Арктики в 2014 г. 
12. Прогноз развития рынка нефти и газа в 2014 г. 
13. Прогноз развития рынка стали в 2014 г. 
14. Прогноз развития рынка алюминия в 2014 г. 
15. Прогноз развития рынка минеральных удобрений в 2014 г. 
16. Прогноз развития рынка лесобумажных товаров в 2014 г. 
17. Состояние и прогноз развития экономик стран ЕС в 2014 г. 
18. Состояние и прогноз развития экономики США в 2014 г. 
19. Состояние и прогноз развития экономики Японии в 2014 г. 
20. Состояние и прогноз развития экономики Китая в 2014 г. 
21. Состояние и прогноз развития экономики Индии в 2014 г. 
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22. Каковы шансы России войти в группу развитых стран и 
что для этого нужно? (Дайте собственный аргументированный 
ответ, опираясь на рассмотренный материал). 
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