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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые читатели! 
Вы держите в руках учебник, который называется «Внешне

экономическая деятельность». В нем вы встретитесь с понятиями, 
часть из которых вам уже знакома по курсу «Экономика» (эконо
мика, рынок, рыночное равновесие, деньги и их движение (обо
рот), рынок труда и безработица, фирмы и их экономическая де
ятельность, место и роль государства в экономике). Однако мно
гие понятия и скрывающиеся за ними процессы будут для вас 
новыми. В нашем учебнике мы обратимся к проблемам развития 
современного мирового хозяйства, протекающим в его рамках яв

ным и «скрытым» процессам - иными словами, от анализа эко

номики применительно к отдельно взятой стране мы перейдем к 

рассмотрению сложной системы взаимосвязей, сформировавшихся 
и развивающихся уже на мировой «хозяйственной арене». 

Анализ этих проблем мы начинаем с общих вопросов станов
ления и развития мирового хозяйства, частью которого является 

Россия. Здесь вы познакомитесь с такими понятиями, как миро
вое хозяйство, международные экономические отношения, меж

дународное разделение труда, мировой рынок и его конъюнкту

ра, ценообразование на мировом рынке. 

Мировой рынок представляет собой экономическое простран
ство, на котором все более динамично движутся, пересекая при 
этом государственные границы, товары и услуги, основные фак
торы производства - капитал и рабочая сила. Поэтому в нашем 

учебнике мы специально рассмотрим основные проблемы, свя
занные с международной торговлей товарами и услугами, госу

дарственным и международным регулированием этой сферы, ес

тественно, обратившись при этом к проблемам внешнеэкономи
ческой деятельности России. На протяжении всего ХХ в. темпы 
роста международного движения (миграции) капитала опережа
ли темпы роста международной торговли товарами и услугами, 

можно сказать, что ХХ в. прошел под знаком нарастающего экс
порта капитала. Исходя из этого в книге подробно рассматрива
ются основные направления и формы международной миграции 

капитала, ввоз и вывоз его из России, привлечение и использова
ние иностранных инвестиций в России. 

В курсе «Экономика» вы рассматривали положение человека 
на современном рынке труда. В нашем учебнике мы анализируем 
уже мировой рынок труда и связанную с его развитием междуна-



родную трудовую миграцию, показывая, как она влияет на эко

номику стран-экспортеров и стран-импортеров рабочей силы. Все 
эти проблемы очень актуальны для современной России, которая 
является и экспортером и импортером рабочей силы и кроме это

го испытывает на себе проблемы нелегальной иммиграции. 

В современной мировой экономике давно уже привычным стал 
термин «международная экономическая интеграция», связанный 

с существенно более тесным и интенсивным взаимодействием не

которых стран мира между собой и образованием на этой основе 
торговых, экономических или интеграционных союзов. Самым 
ярким примером международной экономической интеграции яв

ляется, конечно, Европейский Союз, объединяющий к январю 
2007 г. 27 стран. Попытки создания интеграционных союзов пред
принимаются и в других регионах мира, в том числе и на 

экономическом пространстве бывшего Советского Союза - в рам
ках Содружества Независимых Государств. Поэтому специальная 
глава нашего учебника познакомит вас с современными пробле

мам и международной экономической интеграции. 

Нельзя понять современную международную экономику, не обра
тившись к вопросам развития международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. Валютный курс, валютное регулирование и 
валютная политика, международные кредит и финансы - это поня

тия, знание которых необходимо сегодня любому цивилизованному 

человеку. Исходя из ЭТОГО в учебнике подробно исследуются валют
но-кредитные и финансовые проблемы мировой экономики. 

Познание общих тенденций развития современной мировой эко
номики, ее «движущих сил» необходимо для того, чтобы уметь на 
практике реализовать свои знания во внешнеэкономической дея

тельности конкретной фирмы, банка, промышленного или аграр
ного предприятия, да и просто полезно обычным людям в их по

вседневной жизни. Поэтому специальные главы книги посвящены 

вопросам внешнеэкономической деятельности на микроуровне. Здесь 
вы найдете ответы на многие вопросы становления и развертыва
ния внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры ми
ровой экономики и международных валютно-кредитных отноше

ний Финансовой академии при Правительстве РФ в составе: д-ра 
экон. наук, профессора Б. М. Смитиенко (введение, гл. 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9), д-ра экон. наук, профессора В. К. Поспелова (гл. 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16), канд. экон. наук, доцента С. В. Карповой (гл. 15, 
16), д-ра экон. наук, доцента Л. И. Комиссаровой (гл. 8), канд. геогр. 
наук, профессора Б. п. Супруновича (гл. 4, 5), д-ра экон. наук, 
профессора М. А. Эскиндарова (гл. 1). 

Решением конкурсной комиссии Академии экономических наук 
и предпринимательской деятельности учебник награжден ДИlIЛО
мом 1 степени. 



Раздел 1 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ СТРУКТУРА 

Глава 1 

СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Предмет курса (,Внешнеэкономическая деятельность» состав
ляет современное мировое хозяйство (мировая экономика), раз
вивающиеся в его рамках международные экономические отно

шения в их сложной и противоречивой взаимосвязи и взаимодей

ствии, и конкретные формы, методы и средства современного 
международного бизнеса. 

Наш анализ мы начинаем с рассмотрения сущности, обших 
черт и характеристик современного мирового хозяйства. На про
тяжении ХХ в. шел процесс кардинального изменения мировой 
экономики, в ней появились новые черты и особенности, глав

ной из которых к началу XXI в. стала глобализация всех сторон 
обшественной жизни (экономической, политической, социаль
ной, духовной). 

1.1. Понятие мировоrо хозяйства. Ero основные субъекты 

По мере своего развития рыночное хозяйство выходит за наци
ональные границы и приобретает черты интернационализации хо

зяйственной жизни, выражающейся в постоянном возрастании 
взаимосвязи и взаимозависимости разных стран и регионов мира, 

хозяйствующих субъектов различного уровня - от малых пред
приятий до крупнейших международных корпораций. Предпри

нимавшиеся в некоторых странах мира в отдельные периоды по

пытки замкнутого, автаркического развития к успехам в эконо

мической области не привели. Бесспорным фактом современного 
развития мира становится нарастание экономической целостнос

ти, глобализация мировой экономики. 

Интернационализация хозяйственной жизни протекает в слож
ных и противоречивых формах: тенденции усиления взаимосвязи 

и взаимообусломенности хозяйствующих субъектов в ходе эко
номического развития сопровождаются и противоположно направ

ленными тенденциями распада национальных государств и их со

юзов, сокрашения и даже разрывом связей между государствами 

(нередко по политическим причинам). 



Каковы же основные формы проявления интернациоuализации хо

зяйственной жизни? 
1. Прежде всего - это выход собственно экономических проблем 

развития за рамки отдельных государств, когда их решение стано

вится возможным либо на региональном уровне, либо в нем должно 
принимать участие все мировое сообщество. В общей совокупности 
таких проблем вьщеляются глобальные проблемы современности (эко
логическая, ТОГUJивно-сырьевая и энергетическая, демоrpафическая, 
продовольственная, экономического неравенства и нищеты). 

2. В течение длительного периода сформировались крупномас
штабные потоки международной торговли товарами и услугами. 

3. Значительные масштабы приобрела международная мигра
ция рабочей силы, идет становление мирового рынка рабочей силы. 

4. По мере углубления международного разделения труда начи
нают функционировать системы международного производства, в 

рамках которых взаимодействуют на постоянной основе произ

водственные предприятия, научно-технические, внедренческие, 

сбытовые организации различных стран. 
5. Все более развитыми становятся транспортная инфраструк

тура и инфраструктура связи (коммуникационная инфраструкту

ра) мирового хозяйства. 

6. К концу ХХ в. сформировались элементы единого мирового 
инФормационного пространства, более тесно связывающего между 
собой все страны мира. 

7. Проявляются тенденции целостности финансовой системы 
современного мира, происходят сближение в валютно-кредитной 

области и развитие интеграционных процессов в данной сфере на 
региональном уровне. 

В результате развертывания процесса интернационализации хо

зяйственной жизни формируется и развивается мировое хозяй
ство - система национальных хозяйств (национально-государ

ственных экономических структур) и транснациональных струк
тур, многоукладное и многомерное экономическое пространство, 

в рамках которого на основе объективных экономических законо

мерностей интернационализации хозяйственной жизни осуществ

ляется взаимодействие различных хозяйствующих субъектов. 
Исходя из данного определения, можно выделить основные 

черты мирового хозяйства: 

• наличие объективных закономерностей интернационализа
ции развития рыночного хозяйства; 

• многоукладность и многомерность (многоуровневость) хо
зяйства, в рамках которого взаимодействуют между собой хозяй
ствующие субъекты различного уровня. 

Множественность субъектов мирового хозяйства и их взаимо
действие на основе собственных экономических интересов ведет 
к тому, что в мировом хозяйстве сосуществуют две тенденции: 
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• к гармоничному взаимодействию; 
• к обострению конкурентной борьбы между хозяйствующими 

субъектами. 

К основным субъектам мирового хозяйства относятся: 
• государства (развитые страны с рыночной экономикой, раз

вивающиеся страны с рыночной экономикой, страны с переход

ной экономикой); 
• международные организации различного уровня и междуна

родные финансовые центры; 
• национальные предприятия (компании) различного уровня -

от малого бизнеса до наиболее крупных; 
• транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональ

ные банки (ТНБ), капитал которых инвестирован (вложен) в эко
номику многих стран мира и которые оперируют на экономичес

ком пространстве различных государств, регионов и в мировом 

хозяйстве в целом; 

• физические лица (индивидуалы), деятельность которых не
редко оказывает значительное воздействие на те или иные про

цессы, протекающие в мировом хозяйстве. 

Остановимся более подробно на отдельных видах субъектов со
временного мирового хозяйства. 

Государства - субъекты мирового хозяйства. 

В соответствии с типологией Организации Объединенных На
ций (ООН) все государства мира подразделяются на три основ
ные группы: 

1) развитые страны с рыночной экономикой; 
2) развивающиеся страны и территории с рыночной эконо

микой; 

3) страны с переходной экономикой. 
В качестве основного критерия отнесения страны к той или 

иной группе выступает тип ее экономики (является ли она ры

ночной или переходной), а также уровень ее социально-эконо
мического развития (он определяется прежде всего величиной 
вапового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, его 

отраслевой структурой, уровнем и качеством жизни населения 

страны). 

Однако этот критерий не всегда при меняется достаточно пос
ледовательно. Поэтому, например, в первую группу стран (стран с 

развитой рыночной экономикой) в разных источниках включает

ся неодинаковое число стран. Как правило, во всех случаях к этой 

группе относят США, Канаду, страны Европейского Союза (в со
ставе 15-ти государств), а также Японию, Израиль, Австралию и 
Новую Зеландию. 

В публикациях Международного валютного фонда, например, 
в World Econoтic Outlook в эту группу также включены Исландия, 
Кипр, Норвегия, Швейцария и «новые индустриальные страны 
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Азии» Республика Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Как из
вестно, Гонконг и Тайвань являются частью Китая. В итоге число 
стран с развитой рыночной экономикой составляет 29. 

С другой стороны, в публикациях Конференции ООН по тор
говле и развитию (ЮНКТАд), например, в UNCTAD Handbook 01 
Statistics 2003 группа стран с развитой рыночной экономикой дает
ся в расширенном формате: к ней отнесены, например, Андорра, 
Мальта, Лихтенштейн, Монако, а «новые индустриальные страны 
Азии» включены в группу развивающихся стран и территорий. 

В 200З г. ЮНКТАд изменила статус Южно-Африканской Рес
публики, исключив ее из состава стран с развитой рыночной эко
номикой и включив, соответственно, в группу развивающихся 

стран. 

Развитые страны с рыночной экономикой являются ведущей 
группой стран в современном мировом хозяйстве и определяют 

основные тенденции, направления и механизм его развития. Зна
чительная роль при этом отводится 7 экономически наиболее мощ
ным и политически наиболее влиятельным странам - «большой 
семерке» (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, 
Канада, Италия). Эти же государства выступают как главная сила 
и в ведущих интеграционных объединениях мира - в Европейс

ком Союзе (ЕС) и Северо-Американской зоне свободной торгов
ли (НАФТА). 

Наиболее представительной является вторая группа, объеди
няющая более I ЗО государств - развивающиеся страны и терри
тории с рыночной экономикой. В нее входят больщинство стран 
Азии, Африки, Океании, Латинской Америки, а также Мальта и 
республики бывшей федеративной Югославии. По своей структу
ре эта группа весьма неоднородна - в ее состав входят как отно

сительно экономически развитые страны (так называемые «новые 
индустриальные страны» или «страны догоняющего развития»), 
так и страны со средним (для данной группы стран) уровнем эко

номического развития, а также наименее развитые страны, кото

рые вместе взятые нередко определяют как <<Периферию» совре

менного мирового хозяйства (более 40 стран). 
Внутри группы развиваюшихся стран и территорий постоянно 

идет процесс дифференциации. е одной стороны, некоторые из 

новых индустриальных стран, например Мексика и Республика 
Корея, достигли такого высокого уровня развития, что были при
няты в состав Организации экономического сотрудничества и раз
вития (оэер), в которой наиболее широко представлены все ве
дущие развитые страны с рыночной экономикой, тем самым фор

мально изменился и статус этих двух государств. е другой сторо

ны, в подгруппе наименее развитых стран происходит усиление 

отставания некоторых из ее участников даже от средних показатс

лей группы развивающихся стран в целом. 



Кроме того, в связи с большим разнообразием развивающихся 

стран в современном мировом хозяйстве принято различать их 

помимо указанной классификации и по географическим призна
кам (регионам мира), и по другим аналитическим критериям: на

пример, по основному экспортному товару (страны- экспортеры 
топлива и нетопливных товаров), финансовым критериям (стра

ны - чистые кредиторы: Кувейт, Ливия, Оман, Катар, Саудов
ская Аравия, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты), стра
ны - чистые должники (более 120 стран). 

Третья группа - страны с переходной экономикой. К ней отно
сятся страны Uентральной и Восточной Европы, бывшие респуб
лики СССР (в том числе и Россия). Следует отметить, что некото
рые СЧJаны данной группы (Венгрия, Чехия, Польша) в после
дние годы были приняты в состав ОЭСР, что повысило их статус. 

Помимо рассмотренной классификации проводится деление и 
по уровню доходов, которое имеет существенный характер, по

скольку в зависимости от отнесения страны к той или иной груп

пе она может (или не может) получить доступ к льготному фи
нансированию, получению безвозмездной помощи от развитых 
стран, льготных кредитов от международных организаций. 

По классификации Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР) выделяются следующие группы стран по уров

ню доходов: 

1) страны с низким уровнем доходов; 
2) страны с доходами ниже среднего уровня; 
3) страны с доходами выше среднего уровня; 
4) страны с высоким уровнем доходов. 
Второй группой субъектов современного мирового хозяйства 

являются международные организации и международные фи

нансовые центры. К ним можно отнести прежде всего ООН и ее 
институты, МВФ и группу Всемирного банка (МБРР), Всемир
ную торговую организацию (ВТО), контролирующую более 95 % 
современной международной торговли, региональные между

народные организации (например, ЕС, НАФТА), действующее 
на территории бывшего СССР Содружество Независимых Го
сударств (СИГ), Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) и др. 

Значительной по масштабам является деятельность междуна
родных финансовых центров (альянсов). В последние 20 лет ХХ в. 
межстрановые (трансграничные) финансовые потоки возрастали 
в 4 раза быстрее международной торговли товарами. По оценкам 
М ВФ, в конце хх в. 5 - 6 спекулятивных финансовых фондов бьu1И 
способны мобилизовать до 900 млрд долл., что могло разрушить 
валютно-финансовую систему той или иной страны. 

Субъектами мирового хозяйства являются и национальные пред
приятия (компании) различного уровня - от предприятий мало-



го бизнеса до самых крупных предприятий, функционирующих в 

сфере внешнеэкономических связей. При этом формы их участия 
в международных экономических отношениях могут быть самыми 

разными - от традиционной международной торговли до комп

лексных форм инвестиционного, информационного, научно
технического, производственного сотрудничества. 

Огромное значение в современном мировом хозяйстве отво
дЯТ ТН К, которых в 2005 г. насчитывалось ] 70 тыс. С 690 тыс. фи
лиалов в различных странах мира, но наиболее мощными из них 
с глобальными масштабами деятельности являются приблизи
тельно ]0 % таких корпораций. 

К субъектам мирового хозяйства, роль которых нередко не за

мечается, следует отнести и физических лиц (индивидуалов), обо
роты внешнеэкономической деятельности которых нерсдко при

уменьшают, а между тем есть немало примеров, когда масштабы 
совершаемых ими операций в итоге оказываются огромными (на
пример, явление, характерное для развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой, - «челноки», масштабы экспортно
импортных операций которых нередко занимают весьма значи

тельную долю во внешней торговле). 
В целом же современное мировое хозяйство представляет со

бой очень сложную, мозаичную картину. Карта современного мира, 
представленная страновой структурой (политическая карта мира), 
становится иной, если взглянуть на нее с позиций охвата мирово

го хозяйства ведущими транснациональными корпорациями (осо

бенно корпорациями глобального масштаба). Некоторые совре
менные ученые предлагают посмотреть на мировое хозяйство и с 

национально-этнических позиций. Тогда, например, мы увидим 
такое явление, как «большая китайская экономика», с нацио

нально-этнической точки зрения представленная не только Ки
тайской Народной Республикой, но и интегрирующимися в нес 
Гонконгом и Макао, а также Тайванем и многочисленной китай
ской диаспорой за рубежом (так называемые китаЙцы-хуацяо). 

1.2. Международное разделение труда и международные 
экономические отношения 

Материальной основой системы мирового хозяйства является 
международное разделение труда, сущность которого проявляет

ся в единстве двух составляющих - расчленения процесса произ

водства (его международная специализация) и объединения (меж
дународная кооперация производства). Таким образом, формами 

проявления международного разделения труда выступают междуна
родная специализация и кооперация nроизводства (МСКП). 

Международная специализация производства - такая форма раз
деления труда между странами, когда отрасли, подотрасли, отдель-
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ные технологические процессы ориеитированы иа выпуск продук

ции сверх виутреиних потребностей даииой страны для реализации 
на международном рынке. При этом развивается специализация по 

отдельным видам продукции, элементам, ее составляюшим, и по 

стадиям производства на определенной территории, в отдельных 

странах, на конкретных предприятиях. 

К основным видам международной специализации относятся 
предметная (производство отдельных продуктов), nодетальная и 
nоузловая (производство частей и компонентов конечной про
дукции) и технологическая (осушествление отдельных операций 
и технологических процессов). Развитие международной специа

лизации производства (особенно подетальной, поузловой и тех

нологической) сопровождается выработкой разнообразных форм 
международной кооперации производства, принявшей в начале 

XXI в. значительные масштабы. 
В основе процессов международной специализации и коопера

ции производства лежит научно-технический прогресс (НТП). Од
ной из характерных тенденций развития международного разде

ления труда на рубеже XX-XXI вв. стала интеллектуализация меж
дународного обмена. Это проявляется не только в форме резко 
возросшего прямого сотрудничества в информационной подсис

теме мирового хозяйства, обмене и торговле научно-технически
ми знаниями (продуктами), патентами, лицензиями и «ноу-хау,), 

но И В изменении характера международных хозяйственных свя

зей, которые все больше основываются на реализации в произ

водстве достижений НТП. 
Усилившееся воздействие на изменения в направлениях и фор

мах развития меЖll.ународного разделения труда оказывают круп

нейшие ТНК и сформированные ими транснациональные вос
производственные комплексы (ТВК), работаюшие в едином ре

жиме, заданном транснациональными технологическими систе

мами. При этом технологическое единство предприятий различ

ных стран, входяших в состав таких ТВК, в ряде случаев дополня
ется единством финансовым и организационным. 

Факторами эффективного развития МСКП в рамках трансна
циональных воспроизводственных комплексов являются: 

• технологический прогресс, позволяюший углублять расчлене
ние производственного процесса в обрабатываюшей промышлен

ности; 

• развитие транспортных систем ТВ К, что снижает транспорт
ные издержки; 

• развитие управленческих технологий, позволяющее опера
тивно и эффективно контролировать деятельность географически 
удаленных друг от друга производственных единиц ТВК; 

• развитие информационных технологий, которое дает возмож
ность максимально упростить и удешевить передачу больших объе-



мов информации и таким образом не только контролировать тер

риториально разъединенные производственные цепочки, но и опе

ративно приспосабливать производство к требованиям конкретно
го рынка. Считая последнее обстоятельство особенно важным, эк
сперты ЮНКТАД полагают, что революция в области информаци
онных технологий позволяет транснациональным корпорациям 

выйти за рамки «эффекта масштаба» и воспользоваться (<эффектом 
простора действий». Иными словами, ТН К в этом случае могут 
комбинировать крупномасштабное производство со специализиро
ванным производством, в том числе и выпуск продукции малыми 

сериями, ориентирующимися на потребности конкретного рынка. 

В процессе своей деятельности субъекты мирового хозяйства 
вступают в определенные отношения - международные экономи

ческие отношения (МЭО), которые представляют собой систему 
хозяйственных связей между экономиками отдельн~х стран, раз

личными хозяйствующими субъектами, а также международными 
экономическими организациями и финансовыми центрами. 

К основным формам МЭО относятся: 

• международная торговля товарами; 
• международная торговля услугами; 
• международная специализация и кооперация производства; 
• международное научно-техническое сотрудничество и обмен 

научно-техническими достижениями; 

• международное движение капитала, международные валют-
но-кредитные и финансовые отношения; 

• международное движение рабочей силы; 
• международный информационный обмен; 
• деятельность международных экономических организаций и 

их сотрудничество в решении глобальных проблем. 

Одной из самых старых, традиционных форм международных 
экономических отношений является международная торговля то

варами, зародившаяся много столетий назад в древних цивилиза

циях и государствах мира и с течением времени ДОПОJlнявшаяся 

другими формами МЭО, многие из которых получили свое разви
тие уже в ХХ в. 

В современных условиях различные формы МЭО тесно взаимо
связаны и активно взаимодействуют между собой, что позволяет 

рассматривать их как систему: к началу ХХ' в. примерно 80 % внеш
неторговых операций осуществлялось на кредитной основе; меж

дународная торговля товарами часто теснейшим образом связана 

с послепродажным обслуживанием, т. е. с международным обме

ном услугами; в основе международной торговли товарами и ус

лугами нередко лежит международное сотрудничество в научно

технической и инвестиционной сферах, а также МСКП; нако
нец, всю систему МЭО пронизывает активный и постоянно рас
ширяющийся международный информационный обмен. 
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1.3. Глобализация мировоro хозяйства 

Одновременно с ростом взаимосвязанности, системности со

временных международных экономических отношений растет и 

масштабность тех связей, которые реализуются в системе МЭО 
сначала на региональном (в масштабах нескольких стран), а затем 
и общемировом глобальном уровне. 

Глобализация мировой экономики тесно связана с ее либера
лизацией, когда все более свободной становится международная 

миграция «(перетекание») из страны в страну товаров, услуг, ра

бочей силы и капитала. На основе уменьшения и даже исчезнове
ния различных административных, юридических, экономических, 

технологических барьеров большинство стран мира (,стягивает

ся» действующими в мировом хозяйстве центростремительными 

силами в единое экономическое целое уже в планетарном масш

табе. 
Определяющую роль в этих процессах играет формирование гло

бальной (общемировой) информационной системы. При этом проис
ходит стирание границ между различными технологиями связи и 

компьютерными технологиями, они все больше срастаются в еди
ную и целостную информационную систему. 

Глобализация мировой экономики связана и с необходимос
тью решения ряда выявившихся в последней трети ХХ в. общеми
ровых социально-экономических и научно-техническнх проблем -
глобальных проблем современности, к которым помимо уже от
меченных традиционных можно добавить и приобретающую все
мирный характер проблему финансовых кризисов. 

Вместе взятые процессы нарастания масштабности связей, ре

ализуемых международными экономическими отношениями, уси

ления системности самих МЭО и взаимозависимости их основных 
субъектов во взаимообусловленности с решением глобa.rIЬНЫХ про

блем человечества образуют явление, которое можно определить 
как глобализацию мировой экономики. Таким образом, rлобали
зация представляет собой высшую стадию процесса интернациона
лизации экономической жизни, Korдa черты целостности мировоro 

хозяйства, взаимосвязанности всех ero элементов проявляются на 
rлобальном, общепланетарном уровне. К началу XXI в. уже сформи
ровались определенные элементы глобальной экономики (хотя раз
ные страны и разные cerMeHTbI мировой экономики вовлечены в 
нее в неодинаковой степени). 

В принципе понятие (,глобализация» носит широкий и во мно

гом универсальный характер. Поэтому его различные аспекты яв
ляются объектом изучения многих областей знаний. Например, 
представители технических наук рассматривают такое понятие, 

как (,техноглобализм», проявляющийся в слиянии возникающих 

в отдельных странах нововведений и новых технологий в единый 
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комплекс технических знаний, по сушеству глобальных техноло

гических макросистем в сферах связи, телекоммуникаций, транс
порта, промышленного производства и т. д. 

Социологи И философы связывают понятие «глобализация» с 
тенденциями сближения образа жизни людей разных стран и ре

гионов в результате универсализации культуры и человеческих цен

ностей. Процессы глобализации протекают и в политике (в том 
числе и в военно-политической области), что по-новому ставит 
вопрос о месте и роли наиболее авторитетных международных 

институтов (прежде всего ООН). 
Наиболее динамично процесс глобализации идет в экономи

ческой области, что неизбежно находит свое проявление в широ
ком круге противоречий в системе международных экономичес

ких отношений: 

• между странами и (или) группами стран современного мира -
например, противоречия между группой ведуших развитых стран 

с рыночной экономикой (страны так называемого «золотого мил
лиарда»), которые получают максимальный экономический эф
фект от глобаJlизации «<глобальный выигрыш»), и остальными 
странами, прежде всего наименее развитыми; противоречия внутри 

самой группы ведуших стран мира, появление в ней новых госу

дарств (например, Китая, Индии); 

• между странами (или группами стран) и соответствующими 
международными институтами (например, МВФ или ВТО); 

• между отдельными странами, с одной стороны, и трансна
циональными корпорациями, транснациональными банками и ми
ровыми финансовыми центрами (МФЩ - с другой; 

• противоречия между самими крупнейшими центрами (ТН К, 
ТНБ и МФЩ. 

Перечисленные противоречия проявляются практически во всех 
формах МЭО - от торговли товарами и услугами до информаци
онного бизнеса. 

Таким образом, конкурентная борьба выходит на качественно 
новый - глобальный - уровень, а ее цель - ~лобальный выиг
рыш (основная часть совокупного мирового дохода). «Правила 

игры» В этой формируюшейся глобальной экономике определя
ются в результате взаимодействия трех основных сил: 

• глобализируюшегося капитала (ТНК + ТНБ + МФЩ; 
• ведуших стран современного мира и их группировок; 
• наиболее авторитетных международных экономических орга

низаций (МВФ, Всемирный банк, ВТО). 
В связи с этим особое значение I1риобретает вопрос о месте 

России в глобализируюшейся мировой экономике, осуществле
нии ею продуманной и целенаправленной, основанной на наци

ональных экономических интересах внешнеэкономической поли
тики. 
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1.4. Российская Федерация в системе современного 
мирового хозяйства 

На мировой политической и экономической арене Российская 
Федерация выступает как правопреемник СССР, который счи
тался экономически развитой страной (по основным абсолютным 

макроэкономическим показателям). Хотя СССР и не входил в рей
тинговые оценки конкурентоспособности стран мира, однако в 
80-е гг. ХХ в. он имел по отдельным позициям конкурентные пре
имущества, так как располагал: 

• крупными запасами минерального сырья и топливно-энерге
тических ресурсов (цены на которые внутри страны были намно

го ниже мировых); 

• значительным научно-техническим потенциалом; 
• высоким общеобразовательным уровнем населения и квали

фицированной рабочей силой (при относительно низком уровне 
оплаты труда); 

• достаточно развитой транспортной системой и системой свя
зи (особенно в Европейской части страны); 

• в целом управляемой (в рамках системы централизованного 
планирования) экономикой страны; 

• потенциально емким внутренним рынком при хроническом 
дефиците товаров и услуг и значительном отложенном платеж
ном спросе населения (деньги, находящиеся на руках у населе
ния, не получали своего товарного покрытия, так как сложно 

было купить не только товары дорогостоящие и длительного 

пользования, например автомобиль или квартиру, но и предметы 
домашнего обихода, продукты питания, одежду). 

Однако по относительным, качественным и структурным по
казателям (ВВП на душу населения, производительность труда в 

промышленности и сельском хозяйстве, продолжительность и ка

чество жизни, степень открытости экономики, т. е. ее включенно

сти в мировые хозяйственные связи, структура экспорта и им

порта и др.) СССР фактически занимал промежуточное положе
ние между развитыми странами с рыночной экономикой и разви
вающимися государствами. 

В течение 90-х гг. ХХ В. позиции РФ В мировой экономике ухуд
шились и прежде всего это было связано с ухудшением геополи

тического и геоэкономического положения России в результате 
распада СССР: 

1) в результате образования новых независимых государств 

из числа бывших республик СССР Россия оказалась «отодвину
той» вглубь fвразийского материка - на Север и Восток от 
центров наиболее активного внешнеэкономического взаимодей
ствия (прежде всего со странами Западной и Центральной Ев
ропы); 

15 



2) более отчетливо стал проявляться континентальный харак
тер территории России. Хотя она омывается тремя из четырех ми
ровых океанов (Атлантическим, Северным Ледовитым и Тихим), 
специфика природно-климатических условий Северного Ледови
того океана делает его труднодоступным для регулярного коммер

ческого судоходства. Недостаточное развитие транспортных струк
тур Сибири и Дальнего Востока существенно снижает возможнос
ти использования весьма протяженной береговой линии на Тихом 
океане, резко ограничился доступ России к портам Балтийского и 
Черного морей, более сложной стала ситуация на Каспийском море; 

3) возникла необходимость транзитного (через территорию 
вновь образованных независимых государств) внешнеэкономичес
кого общения с большинством развитых стран. Для России оказа
лись потерянными многие незамерзающие порты, значительная 

часть морского флота. Обострились проблемы использования тру
бопроводов, проходящих по территориям новых независимых го
сударств (особенно Украины), а также железнодорожных и авто
мобильных магистралей, международных воздушных перевозок; 

4) если в условиях СССР только 6 из 11 экономических рай
онов России имели выход к государственным границам и океану, 
то после распада СССР их стало 10 (за исключением Волго-Вятс
кого экономического района), а из 89 субъектов РФ - 44. В связи 
с этим встали сложные проблемы обустройства границы, разви

тия таможенной службы и др.; 

5) отчетливо проявились и другие особенности экономико
географического положения России, в частности, тот факт, что 
2/3 ее территории приходится на районы Крайнего Севера и при
равненные к ним зоны с суровыми климатическими условиями. 

И как следствие только 35 % российских сельскохозяйственных 
угодий получают достаточно солнечного тепла для вызревания 

зерновых культур. Жизнеобеспечение на обращенных к северу рос

сийских равнинах требует повышенных энергетических затрат; 

6) выявилась относительно слабая обеспеченность России 
собственным продовольствием, целым рядом цвеtных и редкозе
мельных металлов, многими техническими культурами (напри
мер, хлопком) и др.; 

7) в значительной степени оказались свернутыми и даже ра

зорванными кооперационные производственные и научно-техни

ческие связи, формировавшиеся в течение десятилетий существо

вания СССР. Фактически произошел распад ранее единого союз
ного экономического, научно-технического, информационного, 

образовательного, культурного пространства. 
Указанные проблемы не удается эффективно решать в связи с 

противоречиями в деятельности международной организации, воз

никшей на базе распавшегося СССР - Содружества Независи
мых Государств. 
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Тем не менее Россия сохраняет объективно благоприятное гео
политическое положение, находясь между двумя динамично раз

вивающимися регионами мирового хозяйства: Западной Европой, 
где определяющую роль играет Европейский Союз, и Азиатско

Тихоокеанским регионом (АТР). Проблема состоит в эффектив
ности использования этого фактора. 

1.5. Рейтинг России в современной мировой экономике 

На протяжении 90-х гг. ХХ в. Россия по основным макроэконо
мнческнм показателям, характеризующим уровень экономическо

го развития, не приблизилась к группе развитых стран с рыноч

ной экономикой, а, напротив, приблизилась к группе развива
ющихея стран и в начале ХХI в. стоит перед опасностью быть ото
в.винутой на (,периФерию,> мирового хозяйства. 

В 1999 г. ВВП России состав.лял менее 2/5 уровня 1990 г. В 1990 г. 
(в составе СССР) доля России в мировом ВВП состав.ляла 3,36 %, 
а в 1999 г. - 1,6% (расчеты по ППС). Если в 80-е гг. ХХ в. по 
размеру ВВП, исчисленному по ППС, СССР занимал 3-е место в 
мире, а РСФСР (в его составе) - 7-е, то к 1999 г. Россия оказалась 
на 15-м месте. При этом она уступала не только ведущим странам, 
входящим в состав (,большой семерки», Китаю, Индии, но и Рес
публике Корея, Мексике, Бразилии и Индонезии. Если экономи
ческая динамика России не изменится, то ее обойдут по размерам 

ВВП такие страны, как Турция, Иран, Аргентина и Австралия. 
Следует отметить, что в СССР показатель ВВП на дущу насе

ления всегда был выше среднемирового, а в РСФСР этот показа
тель всегда был выше, чем в среднем по СССР, но в 1993 г. у 
России он составил 87 %, а в 1998 г. - только 68 % от среднеми
рового уровня. 

Доля России в мировых государственных расходах к концу 90-х гг. 
составляла менее 0,5 %. 

Ухудшились и показатели, характеризующие позиции России в 
мировом промышленном производствс. за период 1991-1999 гг. объем 
промышленного производства в ней сократился почти на 68 % (для 
сравнения, в период (,Великой депрессии» - экономического кри

зиса 1929-1932 гг. - объем промышленного производства сократил
ся в США на 46 %, в Германии - на 40 %, в Великобритании - на 
15 %. При этом падение производства коснулось 96 % товарных I"рУПП 
в промышленности России. Сельскохозяйственное производство за 
этот же период сократилось на 40 %, объем капиталов.ложениЙ в 
1999 г. состав.лял менее 1/4 уровня 1990 г. 

В конце 90-х гГ. ХХ в. доля России в общих мировых инвестици-

f
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экономический рост, что позволяет надеяться на улучшение ее 

позиций в мировой экономике. В 2006 г. ВВП России достиг уров
ня 1990 г. 

Будучи средне развитой страной, Россия к концу ХХ в. находи

лась в промежуточном положении между группой развитых стран 

с рыночной экономикой и группой развивающихся стран. 

Это положение находит отражение и в рейтинге конкурентос

пособности, разрабатываемом и публикуемом ежегодно автори

тетной международной организацией - Мировым экономичес
ким форумом, известным как Давосский форум, в докладе «Гло

бальная конкурентоспособность». В 1997 г. Россия занимала в этом 
рейтинге последнее место среди 60 ранжируемых стран, в 1998-
1999 гг. - 59-е место, а в 2000 г. переместилась на 55-е место. По 
сводному индексу конкурентоспособности наша страна обошла 
Зимбабве, Украину, Болгарию и Эквадор, уступая в экономичес
кой привлекательности таким государствам, как Венесуэла, Вьет
нам, Колумбия, Боливия, Сальвадор, Индия. 

Важное значение с точки зрения перспектив России на миро
вой экономической арене имеет конкурентоспособность отдель
ных отраслей и видов производства. По степени конкурентоспо
собности на мировых товарных рынках (как и на внутреннем рын
ке страны) выделяются три различных группы отраслей россий

ской экономики: 

1) конкурентоспособные на мировом рынке ресурсоемкие от
расли, способные развиваться на базе самофинансирования, а так
же привлечения иностранных инвестиций (нефтяная, газовая, лес

ная, алмазная промышленности, энергетика, черная и цветная 

металлургия, химическая промышленность); 

2) отрасли обрабатывающей промышленности, располагающие 
значительным научно-техническим потенциалом и способные про
изводить конкурентоспособную на мировых товарных рынках про

дукцию (аэрокосмическая, атомная промышленность, в опреде

ленной степени энергетическое машиностроение, т~елое станко

строение, биотехнологии, целлюлозно-бумажная промышленность). 
При проведении со стороны государства политики поддержки этих 

отраслей (в том числе и протекционистской) они могут обладать 
необходимой международной конкурентоспособностью. К указан

ным отраслям относится и оборонная промышленность, имеющая 

значительный потенциал экспорта военно-технической продукции; 

З) группа отраслей, способных удовлетворять значительную 

часть спроса на внутреннем рынке страны, но не обладающих в 
полной мере международной конкурентоспособностью (автомо
билестроение, легкая и пищевая промышленность, производство 
строительных материалов, сельское хозяйство). 

Сохраняя разумную конкуренцию в данных отраслях, государ
ство должно использовать по отношению к ним систему законных 
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протекционистских мер и поощрять внугренний спрос на их про

дукцию. 

Отрицательное воздействие на конкурентоспособность россий

ской продукции оказывают: относительно низкая производитель

ность и интенсивность труда; высокая энергоемкость производ

ства; значительный физический и моральный износ используе

мого оборудования; недостаточная инновационная активность, 
технологическое отставание от ведущих промышленно развитых 

стран; сохраняющаяся неравномерность социально-экономичес

кого развития регионов России; значительный удельный вес в 
структуре экономики страны «теневой» экономики, бюрократи

зация и криминализация экономики. 

К сожалению, на протяжении 90-х п. ХХ в. присущие россий
ской экономике преимущества не использовались или использо

вались в недостаточной степени, по существу утрачиваясь. В этот 
период резко сократились работы по геологической разведке и 
освоению запасов минеральных ресурсов; ускорился процесс фи
зического и морального старения основных производственных 

фондов в промышленности, аграрной сфере и на транспорте в 
результате недоинвестирования, резко возросли показатели вы

бытия основных производственных фондов; не прекращался от
ток специалистов из науки и промышленности в торговлю, бан

ковскую сферу и за рубеж; Россия утратила традиционные для 
сбыта своей продукции рынки развивающихся стран, стран иен
тральной и Восточной Европы, позднее и стран СНГ; не выдер
живая конкуренции с западными фирмами, предприятия ряда 
отраслей промышленности России теряют и внутренний рынок 
страны. 

В 90-е п. ХХ в. понизился И рейтинг России в мировой эконо
мике по такому синтетическому показателю, как индекс челове
ческого развития. Он рассчитывается по целому ряду важных соци
ально-экономических параметров: 

• уровень дохода на душу населения; 
• удельный вес расходов государства на образование, здраво-

охранение, науку, культуру, защиту окружающей среды; 

• уровень безработицы; 
• количество граждан страны, живущих за чертой бедности; 
• уровень рождаемости и смертности и др. 
В соответствии с данными ежегодного доклада ООН о развитии 

человека, издаваемого Программой развития ООН, Россия по индек
су человеческого развития в 1992 г. занимала 34-е место, в 1998 г. -
72-е место; в 2000 г. позиции России по данному показателю улуч
шились: она заняла 62-е место. В мзе 2002 г. Министерством торгов
ли США и Комиссией Европейского Союза России был предо
ставлен статус страны с рыночной экономикой, что существенно 

улучшает ее позиции в рейтинге конкурентоспособности. 
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Современное положение России в мировой экономике не со

ответствует ее природному, производственному, научно-техни

ческому. интеллектуальному и духовному потенциалам. Мошная 
природно-ресурсная база, имеюшая мировое значение, сохранив

шийся несмотря на существенные потери производственный, на

учно-технический и технологический потенциал, высокий уро

вень образования и квалификации кадров во всех сферах дея
тельности - эффективное использование всех этих факторов ста
новится основой выхода России из кризисной ситуации 90-х гг. 
ХХ в. И перехода к динамическому экономическому росту в XXI в. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой процесс интернационализации эко
номической жизни? Каковы основные формы его проявления? 

2. Охарактеризуйте основные субъекты современного мирового 
хозяйства, их место и роль в нем. 

3. Назовите основные формы международного разделения труда. 
4. Охарактеризуйте формы международных экономических от

ношений, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
5. Раскройте содержание глобализации современной мировой эко

номики и покажите противоречия в осуществлении этого процесса. 

6. Как изменилось геополитическое положение России в ре
зультате распада СССР? В чем заключается специФика современ
ного геополитического положения России? 

7. В чем состоят конкурентные преимущества и слабости Рос
сии в современной мировой экономике? 

8. Какие элементы ресурсного потенциала страны могут обеспе
чить необходимые предпосьU1КИ для экономического роста России? 

Глава 2 

МИРОВОЙ РЫНОК И ЕГО КОНЪЮНКТ\ТРА. 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 

2.1. Современный мировой рынок 

Развитие международного разделения труда закладывает осно

вы формирования и последующего динамичного развития миро
вого рынка. Современный мировой рынок сформировался в ходе 
длительного исторического процесса на основе внутренних рын

ков отдельных, прежде всего ведущих государств, взаимосвязи ко

торых постепенно выходили за национально-государственные рам

ки и развивались уже в системе международных экономических 

отношений. 
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В теории и на практике используются различные понятия, свя

занные с рынком: внутренний, национальный, международный 

и мировой рынки. 

Внутренний рынок - сфера экономического общения (обме
на), в рамках которой все произведенное и предназначенное для 

продажи реализуется внутри данной страны (иными словами, оте

чественные продукты реализуются внутри страны). 

Национальный рынок - это весь рынок данной страны, часть 
которого связана с международным обменом (экспортом и им
портом товаров и услуг). 

Международный рынок - часть национальных рынков, кото
рая непосредственно связана с зарубежными рынками и ориен

тирована на иностранных покупателей и продавцов. 

Мировой рынок - понятие синтетическое, объединяющее рын

ки всех стран мира в единое целое. 

Переход от внутреннего рынка к рынку мировому отражает 
историческую эволюцию в развитии рынка - от его первичных, 

относительно простых форм, связанных исключительно с внут
ренним рынком, к сложным комплексным взаимодействиям со

временного мирового рынка, на котором реализуются нередко 

рыночные стратегии действительно глобального масштаба. 
Рассмотрим основные черты мирового рынка: 
1) в его основе лежит развитие рыночного хозяйства, выходя

щего в поисках сфер и объектов сбыта, эффективного междуна

родного взаимодействия в целом за национальные рамки; 

2) мировой рынок находит свое проявление в межгосударствен
ном перемещении товаров, услуг и основных факторов производ

ства (рабочей силы, капитала) под воздействием не только внут

ренних, но и внешних факторов спроса и предложения; 
3) мировой рынок (в большей степени, чем внутренний) 

оптимизирует использование факторов производства, направ

ляя их движение в наиболее эффективные сферы и отрасли 
рынка; 

4) мировой рынок выступает в качестве своеобразного фильт
ра, выбраковывающего из международного обмена те или иные 
товары, не соответствующие международным стандартам качества 

и не выдерживающие жестких требований международной конку

ренции. В связи с этим в международной торговле различают по
нятия так называемых торгуемых товаров, которые реализуются 

на зарубежных рынках, и неторгуемых товаров, которые реализу
ются в той же стране, где они про изведены. 

Вместе с тем деление товаров на торгуемые и неторгуемые весь
ма условно, что хорошо видно даже при анализе принятой ООН 
Стандартизированной промышленной классификации, признавае
мой в большинстве стран мира. В ней из 9 групп товаров торгуе
мые составляют 3 группы, анеторгуемые - 6 групп. 



Торгуемые товары: 

1) продукция сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства и 
рыболовства; 

2) продукция добывающей промышленности; 
3) продукция обрабатываюшей промышленности. 
Неторгуемые товары: 
1) коммунальные услуги и строительство; 
2) оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы; 
3) транспортировка, хранение, связь, финансовое посредни-

чество; 

4) оборона и обязательные социальные услуги; 
5) образование, здравоохранение и общественные работы; 
6) прочие коммунальные, социальные и личные услуги. 
Помимо того, что указанные формулировки не вполне удачны 

с точки зрения стилистики русского языка (неторгуемым товаром, 

например, является оптовая и розничная торговля), в современ
ных условиях достаточно ясно, что в данной классификации есть 
вполне определенные исключения. Так, в частности, все более ре
ализуемыми в международной торговле (торгуемыми) становятся 
образовательные услути, строительные работы (строительство объек
тов за рубежом) и др. 

В целом же то, в какой мере та или иная страна располагает 

(или не располагает) торгуемыми товарами, имеет для нее су
щественное значение. Если страна располагает торгуемыми това
рами, то в этом случае у нее есть возможности для маневра в 

сфере торговли на мировом и внутреннем рынках, например, 
если на торгуемые товары падает спрос на внутреннем рынке, 

то можно соответствующим образом увеличить их экспорт (и 
наоборот). 

2.2. Конъюнктура мирового рынка 
• Одной из основных характеристик мирового рынка является 

конъюнктура. В широком смысле под конъюнктурой понимается 

коикретное состояние (ситуация) на данном рынке в определен
ных временных, географических и иных рамках, складывающееся 

под воздействием совокупности целого ряда факторов (конъюнк
турообразующих факторов). 

Важной проблемой экономической теории и практики являет

ся всестороннее исследование конъюнктуры рынка, в процессе 

которого на разных уровнях различают: 

• общеэкономическую конъюнктуру (положение в мировом хо
зяйстве, регионе (группе стран), экономике стран); 

• конъюнктуру отдельных сегментов мирового рынка и отрас
левую конъюнктуру; 

• конъюнктуру рынков отдельных товаров. 



На практике эти уровни между собой взаимосвязаны, что дол
жно учитываться при исследовании (для того, чтобы исследовать 

конъюнктуру отдельного товара, нужно иметь информацию об от

раслевой конъюнктуре, а для исследования отраслевой конъюнк

туры нужно знать общеэкономическую конъюнктуру и т. д.). 

С точки зрения BpeMeHHblx критериев выделяют: 
• текущую конъюнктуру; 
• кратко- и среднесрочную конъюнктуру; 

• долгосрочную конъюнктуру. 
Исследования текущей, кратко-, средне- и долгосрочной 

конъюнктуры мирового рынка взаимосвязаны между собой (на
пример, в оценке долгосрочной конъюнктуры постоянно вносят

ся коррективы с учетом изменений в текущей, кратко- и средне

срочной конъюнктуре). 
Конъюнктура мирового рынка постоянно изменяется под воз

действием совокупности так называемых конъюнктурообразую

щих факторов (экономических, научно-технических, политичес
ких, социальных и др.). 

Эти факторы подразделяются: 
• на постоянные и переменные; 
• ЦИЮIИческие инециклические; 
• стимулирующие развитие рынка и сдерживающие его; 
• по срокам действия - краткосрочные, среднесрочные и дол

госрочные факторы. 
При разработке прогнозов конъюнктуры мирового рынка обыч

но выделяются и анализируются прежде всего те факторы, от дей
ствия которых в максимальной степени зависит будущее развитие 
конъюнктуры - «конъюнктурообразующие симптомы»). 

В основе конъюнктурных колебаний в значительной степени 

лежит циклический характер развития экономики. При этом дей
ствуют как длинные циклы (<<волны»)) конъюнктуры l , основу ко
торых составляют крупные научно-технические открытия, связан

ные с появлением принципиально новых продуктов (товаров), 
порождающих на весьма длительный период (25-30 лет) «вол
ны») конъюнктуры, пока не будут исчерпаны основные новые на

учно-технические преимущества данного продукта. 

Цикличность хорошо видна на примере конъюнктуры мирового 
рынка машин и оборудования. В мировой промышленности посто
янно действуют циклы, связанные с обновлением оборудования. 

Существуют также и циклы обновления потребительских това
ров длительного пользования (автомобили, холодильники и т. д.). 

При этом проявляются основные закономерности так называемо
го цикла жизни продукта. 

I <,Uик,lЫ Кондратьева». IJaзванные по имени известного отечественного ис
слеДОllатели Н'д.Кондратьсва (1892-1939). 



Реальная же практика изменения конъюнктуры более динамич

на, чем цикличность экономического развития. Помимо цикличе
ских факторов действуют постоянные и переменные нецuклuческuе 

факторы. 
К постоянно действующим нецuклuческuм факторам можно от

нести: 

• регулирование конъюнктуры крупнейшими монополистиче
скими объединениями, транснациональными корпорациями; 

• государственное регулирование экономики (хотя степень воз
действия государства на экономическое развитие в различных стра

нах неодинакова); 
• симбиоз первых двух факторов - государственно-монополи

стическое регулирование (когда регулируюшее воздействие явля

ется результатом объединения моши монополий с возможностя

ми государственных институтов); 

• политические факторы, которые могут оказывать как пози
тивное, так и негативное воздействие на конъюнктуру рынка. 

Однако в ряде случаев можно говорить о том, что есть постоян
но действуюшие факторы, которые традиционно определяют как 
нециклические, но по сушеству они имеют свою собственную цик

личность. Так, например, на многие аспекты изменения конъюнк
туры промышленной продукции оказывает воздействие развитие 

военно-промышленного комплекса (ВПК) отдельных стран (это 
влияет прежде всего на конъюнктуру рынков вооружений). Но и у 
столь специфической продукции есть своя собственная цикличность, 
здесь также идут процессы «(смены поколений», обновления воору
жений и т. д., су шествует своего рода собственный «цикл жизни 
продукта». 

Наряду с этим постоянно действуюшим нециклическим фак
тором находится научно-технический прогресс. Однако на прак

тике в появлении крупных научно-технических достижений и в их 

воздействии на жизнь обшества в целом есть свои лог~ка и цик
личность, когда накопление научных знаний приводи'г на опре
деленном этапе к качественному сдвигу, скачку в той или иной 

области научно-технического развития. Это неизбежно порождает 

соответствуюшую «большую волну» в развитии производства и, 
естественно, оказывает значительное воздействие на конъюнкту

ру рынка. 

По сушеству циклическим фактором является и имеюшая мес
то в ряде отраслей сезонность производства и потребления (сель
ское хозяйство, сезонность в одежде, обуви и т. д.). 

В целом количество и сила действия тех или иных конъюнкту
рообразуюших факторов постоянно меняются (нередко значитель
но) в зависимости от конкретных особенностей того или иного 
рынка. Кроме того, часто один и тот же фактор может по-разному 
влиять на различные сектора рынка (например, инфляция оказы-
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вает разное воздействие на экспортные и импортные отрасли на

циональной экономики). 

В некоторых случаях на конкретных рынках может возникать 
ситуация (следуя терминологии макроэкономической теории) ги

стерезиса, когда текущие и, казалось бы, временные, преходя

щие колебания конъюнктуры при водят к долгосрочным негатив
ным изменениям на данном рынке. 

Учитывая все отмеченные обстоятельства, конъюнктура миро
вого рынка должна исследоваться непрерывно, сочетая исследо

вания текущей, кратко-, средне- и долгосрочной конъюнктуры с 

прогнозированием. 

При этом по характеру используемой информации, способам ее 
получения, технике проведения исследований конъюнктуры рын

ков методы таких исследований могут быть различными (с учетом 
специфики конкретных видов товаров и их рынков): «кабинетные 
исследования» (проводимые аналитиками на основе изучения со
ответствующих источников информации); изучение рынка «на ме

сте». Несмотря на то, что эти методы относительно дорогостоящи, 

они позволяют более эффективно и всесторонне изучить конкрет
ный рынок в его реальном состоянии (максимально учитывая, на

пример, специфику интересов потребителей конкретных стран). Ис
пользование подобных методов нередко дает возможность устанав

ливать и личные контакты с представителями фирм-контрагентов 
(покупателей). Зачастую используются и методы пробных продаж 
(они эффективны в тех случаях, когда отсутствуют необходимые 
сведения о рынке и у Фирм-продавцов нет достаточно времени для 
его полного и всестороннего изучения, а также в ситуации реали

зации новых для данного рынка товаров). 

Существенное значение при этом приобретают .методы nрогно
зирования коньюнктуры .мирового рынка: 

1) экстраполяция, в основе которой лежит предположение, 
что динамика основных условий, тенденций и причинных факто
ров предыдущего периода сохранится и в будущем периоде, что 

новые технологии будут внедряться равномерно, без резких скач
ков и структурных деформаций; 

2) экспертные оценки, основанные на прогнозах наиболее ав
торитетных ученых и специалистов, этот метод используется дос

таточно часто, например в форме так называемых мозговых атак, 
недостатком его является определенная субъективность; 

З) экономико-математическое моделирование с использова
нием компьютерных технологий. Часто при этом на основе эконо
метрических методов разрабатываются альтернативные сценарии 

развития мирового рынка в целом, его сегментов и рынков от

дельных товаров. 

Ценность прогнозов, даже не совсем точных, состоит в том, 
что они показывают возможные варианты развития событий и 
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нередко содержат рекомендации по предотвращению негативных 

сценариев развития. 

Для достижения точности и достоверности прогнозов конъюн

ктуры при их проведении охватывается максимальное число раз

личных параметров. Например, для прогнозной оценки современ

ного ПРОИЗ80дства при меняют показатели ВВП, динамики и струк
туры промышленного производства, уровня загрузки производ

ственных мощностей, их износа (физического и морального), 
динамики и структуры инвестиций, уровня и динамики заработ

ной платы, уровня занятости и т. д. 

В качестве ИСТОЧНИКО8 при исследовании конъюнктуры мирового 
рынка используются данные статистических публикаций ООН, 
ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), ФАО (Орга
низация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства), 
МВФ, МБРР, ОЭСР и других авторитетных организаций. 

Исследование конъюнктуры современных товарных рынков су
щественно усложняется в связи с тем, что в мировой экономике 

весьма значительным остается удельный вес теневой экономики. 

По имеющимся оценкам, объем теневой экономики, характеризу
ющейся отсутствием и нарушением отчетности и уходом от налогов, 

к концу 90-х гг. ХХ в. составлял в мировой экономике около 9 трлн 
долл., т. е. был сравним с ВНП США При этом, по оценкам ис
следователей, в промышленно развитых странах «в тень)} уходит в 

среднем 15 % ВНП, а в развивающихся странах - около 33 % ВНП. 
На первом месте среди стран с наибольшим удельным весом те
невой экономики находится Нигерия - около 77 % (!) ВНП, да
лее идут Таиланд и Египет (около 70 %), за ними Филиппины, 
Мексика. Теневая экономика в России Госкомстатом России оце
нивалась к концу 90-х гг. ХХ в. В 30 % ВНП. Среди промышленно 
развитых стран нелегальный бизнес наиболее развит в Италии, 
Испании и Бельгии (23-28 % ВНП), наименее развита теневая 
экономика в Швейцарии, Японии и США - около 10 % ВНП. 

Однако конъюнктура мирового рынка - не только ~бъект ис
следования. Отечественный бизнес должен стремиться к тому, что
бы оказывать на нее как можно более активное воздействие, фор
мировать и поддерживать конъюнктуру мирового рынка в выгод

ном для себя направлении. Это имеет существенное значение при 

проведении Россией активной внешнеэкономической (прежде 
всего, экспортной) политики. 

Так, в ПРО8едении экспортной политики существенное значе
ние имеет: 

• активная рекламная политика, которая нередко начинает 
разворачиваться ведущими корпорациями мира задолго до того, 

как товар произведен и появился lIа международном рынке (при 

этом реклама проводится весьма агрессивно с использованием 

всех СМИ); 
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• формирование и поддержание в мире высокого обществен
ного мнения о компании, ее имидже в целом; 

• активная политика по продвижению товара, сопровождаю
щаяся конъюнктурным воздействием на торговых посредников; 

• постоянный контроль за потенциалом конкурентов и нега
тивное конъюнктурное воздействие на них (типичным приме
ром такого рода воздействия является активное внедрение в пос

ледние годы в США и некоторых других развитых странах с ры

ночной экономикой тезиса о том, что весь российский бизнес 
пронизан криминальными структурами, что значительно ослож

няет деятельность отечественных фирм на территории других 

стран). 

Проблемы конъюнктуры мирового рынка имеют существенное 
значение для отечественных предприятий, работающих на экс
порт. Для них важно не только что, как и с какими издержками и 
качественными характеристиками производить, но и необходимо 
выработать и реализовать общую стратегию экспансии своих но
вых товаров на мировом рынке (вплоть до осуществления в мак

симальном варианте глобальной стратегии). 

Для большинства отечественных предприятий-экспортеров изу
чение конъюнктуры мирового рынка и его сегментов, а также 

рынков конкретных товаров позволяет решить ряд практических 

вопросов: 

• оценить коммерческую ценность и конкурентоспособность 
продаваемых товаров и услуг; 

• решить вопрос о выборе потенциальных и фактических стран
экспортеров (импортеров) и фирм-контрагентов; 

• выбрать благоприятный момент для выхода на данный рынок 
(или ухода с него); 

• сформировать и реализовать эффективную стратегию и так
тику, формы и методы деятельности на данном рынке; 

• выработать политику ведения торговых переговоров и сфор
мулировать основные условия внешнеторговых контрактов; 

• корректировать свои действия в связи с изменениями конъ
юнктуры. 

2.3. Ценообразование на мировых товарных рынках 

Изменения, происходящие в конъюнктуре мировых товарных 
рынков, в конечном счете преломляются в изменениях цен на 

конкретные товары. 

По определению цена выступает как образовавшаяся в резуль
тате действия множества факторов денежная сумма, которую на
мерен получить продавец, реализуя свой товар, и которую готов 

заплатить за данный товар покупатель. Реальная цена, как следует 



из основных постулатов экономической теории, является «точкой 

пересечения» кривых спроса и предложения. 

Очевидно, что в зависимости от того, какова конкретная цена 
на конкретный товар, для продавца будут решаться (или не ре

шаться) многие проблемы: 

• возмещение понесенных издержек производства и обраще
ния товара (доведение его до покупателя); 

• доходность (выгодность) производства данного товара и осу
ществленной при этом внешнеторговой операции; 

• появление новых стимулов для расширения внешнеэкономи
ческой деятельности или, напротив, негативных предпосылок свер

тывания производства и реализации данного товара. 

Как и во внутренней торговле, цены в международной торгов

ле зависят от конкретной рыночной ситуации (соотношения спроса 
и предложения), однако здесь взаимодействует более широкий 
круг участников, влияющих на конъюнктуру и, соответственно, 

на изменение цен. Следует подчеркнуть, что цены во внешней 
торговле - это более многофакторное понятие, чем цены во внут
ренней торговле. 

В связи с этим проанализируем основные ценообразующие фак-
торы в международной торговле: 

• общеэкономические; 
• конкретно-экономические; 
• специфические; 
• специальные; 
• внеэкономические. 
Общеэкономические факторы - ценообразующие факторы, дей

ствующие независимо от вида конкретной продукции и конкрет

ных условий ее производства и реализации. Иными словами, это 
факторы общей экономической среды, в рамках которой склады
ваются и изменяются цены. 

К ним можно отнести: прохождение соответствующих фаз эко
номического цикла (кризис, депрессия, оживление, по;fьем); со
отношение совокупных спроса и предложения; динамику инф

ляции и Т.д. 

Конкретно-экономические - ценообразующие факторы, опре
деляемые особенностями данной конкретной продукции (данно
го товара), условиями ее производства и реализации. 

К ним можно отнести: 
• соотношение спроса и предложения на данный товар; 
• изменения в издержках производства и обращения данного 

товара; 

• налоги и различные сборы, связанные с данной продукцией 
(товаром); 

• изменения в потребительских свойствах данного товара (ка
чество, надежность, внешний вид, престижность и т. д.). 
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Специфические - ценообразующие факторы, действующие 

только в отношении некоторых (отдельных) видов товаров. 
К ним можно отнести: сезонность в производстве и реализа

ции отдельных товаров (например, зимняя и летняя одежда или 

обувь); обязательная комплектность поставок отдельных товаров 

(это особенно относится к машинотехнической продукции); га
рантии и условия послепродажнorо обслуживания и т. д. 

Нетрудно заметить, что, продвигаясь в нашем анализе от пер

вой к третьей группе ценообразующих факторов (общеэкономи
ческие, конкретно-экономические, специфические), мы посте
пенно переходим от факторов, относящихся ко всем товарам, к 

факторам, относящимся к отдельным, специфическим товарам. 
Несколько особо по отношению к первым трем группам стоят 

четвертая и пятая группы ценообразующих факторов (специаль

ные и внеэкономические). 
Специальные ценообразующие факторы - факторы, связан

ные с действием особых механизмов и экономических инстру

ментов. Это касается прежде всего форм деятельности государства 
в области внешнеэкономических связей. К ним можно, в частно
сти, отнести формы государственного регулирования в своей соб
ственной стране, а также государственное регулирование за рубе

жом (в странах, фирмы которых выступают в качестве партнеров 
по внешнеторговым сделкам и на рынках которых реализуются 

экспортируемые из данной страны товары). 

8иеэкоиомические - политические, военные, социальные фак
торы, прямо не относящиеся к экономике, однако оказывающие 

вполне определенное воздействие на динамику цен в сфере меж
дународной торговли (например, стремясь политически поддер
жать Республику Куба в 60-70-е п. ХХ в., СССР покупал кубин
ский сахар по ценам более высоким, чем этот товар можно было 
при обрести в некоторых других странах; война в Персидском за
ливе отразилась на ценах на нефть и т. д.). 

В реальной практике вся эта совокупность динамично меняю
щихся и взаимодействующих между собой факторов оказывает ито

говое воздействие на цены международной торговли. 

Анализируя действие этих факторов, необходимо в полной 

мере учитывать специфику различных типов мировых товарных 
рынков и, соответственно, специфику ценообразования на них. 

При этом следует принимать во внимание прежде всего положе
ние на мировом рынке продавцов и покупателеЙ. Как и во внут

ренней торговле, в международной торговле также есть рынок 

продавца (где цену диктует продавец) и рынок nокуnателя (где 

складывается обратная ситуация - цену диктует покупатель то

вара). 

Однако рынки продавца и покупателя - это фактически край
ние, полюсные ситуации R современной рыночной экономике. На 
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практике положение на мировом рынке постоянно меняется (это 

справедливо по отношению ко многим товарам), и чаше всего 

имеет место промежуточная ситуация, когда активно воздейству

ют на иены и продавиы, и покупатели. Например, научно-техни
ческий прогресс постоянно влияет на мировой рынок как через 

производство (тем самым и через предложение товаров), так и 

посредством формирования и изменения потребностей (что ока
зывает воздействие на динамику и структуру спроса). 

Главным критерием классификации основных типов мировых то

варных рынков является характер и степень свободы конкуренции. На 
основе этого критерия можно выделить следующие типы рынков: 

• рынок совершенной (свободной) конкуренции; 
• рынок «чистой» монополии; 
• рынок монополистической конкурениии; 
• олигопольный рынок (рынок конкурениии немногих постав

шиков). 
Рассмотрим каждый из указанных типов рынка. 
Характерными чертами рынка совершенной (свободной) конку

ренции являются: значительное количество конкурирующих меж

ду собой продавцов и покупателей; относительная однородность 
поставляемой на данный рынок продукции. В процессе конкурен
ции между субъектами данного рынка (продавиами и покупателя
ми) происходит своего рода «утряска» иен, в результате чего они 
устанавливаются на определенном уровне. Экспортеры в подоб
ной ситуации нередко идут на скидку в цене (на практике в раз

мере 3-5 % от ее величины), выигрывая при этом от наращива
ния общих объемов продаж. 

Специфика рынка «чистой .. монополии состоит В том, что здесь 
господствует один поставщик данного товара, который и являет

ся монополистом. Он диктует цены на рынке и изменяет их, соче
тая эти операции с соответствующими изменениями в объеме 

продаж товара. При этом на практике продавец-монополист вы

нужден исходить не из максимальной, а из некой опти"'альной 
цены, которая формируется с учетом широкого комплекса цено
образующих факторов. 

В настоящее время можно назвать немного примеров «чистых» 
монополистов на международных товарных рынках. В частности, 

на рынке алмазов «чистым» монополистом фактически является 
знаменитая компания «Де Бирс». 

Рынок монополистической конкуренции предполагает сосущество
вание нескольких фирм-монополистов. При этом в моделях моно
полистической конкуренции имеются две ключевые посылки. 

Во-первых, каждая из указанных фирм выпускает продукцию, 
несколько отличающуюся от продукции фирм-конкурентов. Тем 

самым ситуация складывается таким образом, что покупатели 

совсем необязательно начнут ПОКУlIать товары других фирм в слу-
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чае незначительного повышения цен на них у данной фирмы

монополиста. Дифференциация товаров в данной ситуации дела
ет фирму монополистом на особую разновидность одного и того 
же вида продукции. С учетом подобных обстоятельств рассматри
ваемая нами фирма оказывается в определенной мере вне кон
куренции. 

Во-вторых, модель монополистической конкуренции предпо
лагает, что фирма принимает цены конкурентов как данные, тем 
самым игнорируя влияние собственных решений в области цен на 
ценовую политику других производителей. Поэтому в модели мо

нополистической конкуренции подразумевается, что хотя каждая 

фирма в действительности конкурирует с другими, она до извес
тного предела может вести себя как монополист. 

В качестве примера такой международной монополистической 
конкуренции можно привести автомобильный рынок Европы, где 
группа ведущих фирм «,Форд», (,Дженерал Моторс», «Фольксва
гею) , (,Рено», (,Пежо», «Фиат», «Вольво», (,Ииссан») предлагают 
достаточно разные, но однако конкурирующие между собой авто

мобили. 
Иа практике нередко вместе с фирмами-монополистами на та

ком рынке пытаются действовать и менее сильные фирмы, стре
мящиеся закрепиться в этой сфере бизнеса (на этом сегменте 
рынка). Характер ценообразования на данном типе рынка - кон

курентный, но с преобладанием монополизма. В случае взвинчи
вания цен монополиями их конкуренты начинают играть на по

нижение, в результате чего и устанавливаются более низкие цены. 
В реальной экономической практике такие рынки испытывают 

на себе влияние процессов диверсификации деятельности фирм, 
которые стремятся расщирить круг производимых и реализуемых 

ими товаров и проникнуть на новые рынки. Растет и конкуренция 
со стороны фирм, производящих так называемые товары-субсти
туты (товары, способные замещать другие, например, пластмас

сы и металл, шерсть и химическое волокно и т. д.). 

Суть олигопольного рынка состоит в том, что на нем имеет 
место конкуренция немногих фирм-поставщиков, которые по су
ществу делят крупные сегменты рынка. Как правило, при этом 
фирмы заключают между собой соответствующие соглащения. 
В ряде случаев они заключают соглашения и с правительственны

ми органами тех стран, на рынках которых оперируют. Имеют место 
и «неофициальные» (тайные) договоренности между фирмами о 

разделе соответствующих рынков. Формой, связанной с олиго
польными рынками, является картель - соглашение, устанавли

вающее обязательства для всех фирм-участниц по объемам произ
водства и реализации продукции, доле (квоте) каждого из участ
ников в общем объеме производства и сбыта продукции, по це
нам, условиям найма рабочей силы, обмену патентами. Картели 
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формируют картельные цены, которые позволяют участникам со

глашения, поддерживая высокую доходность, сохранять и укреп

лять свое присутствие на данных рынках. 

Примером международного картеля является широко извест

ная ОПЕК - Организация стран-экспортеров нефти (ОРЕС
Organization of the Petroleum Exporting Countries), которая перио
дически принимает решения о сокращении или увеличении объе
мов (квот) добычи нефти. 

Оценивая специфику ценообразования на различных типах ми
ровых товарных рынков, необходимо учитывать и фактор влияния 
государства на цены международной торговли. Характерная особен
ность состоит в том, что на практике воздействие государства на 

цены внешней торговли оказывается тем сильнее, чем больше и 
активнее оперируют на мировом рынке фирмы данной страны. 
При этом влияние государства на внешнеторговые цены может 
носить как прямой, непосредственный, так и косвенный, опос

редованный характер. 

В качестве форм воздействия государства на цены международ
ной торговли можно назвать следующие: 

1. Государство определенным образом регулирует внутренние 
цены и тарифы (например, на транспорт, электроэнергию) и тем 
самым оказывает воздействие на цены внешней торговли (на то
вары, которые фирмы данной страны экспортируют). 

2. Государство может субсидировать (брать на себя определен
ную часть расходов) отечественный экспорт с целью его поддерж

ки, тем самым создавая предпосьUJКИ для снижения цен на экс

портируемые товары и усиливая международную конкурентоспо

собность oTe1lecTBeHHbIx фирм-экспортеров. Например, в ряде слу
чаев государство берет на себя расходы по финансированию науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, свя

занных с производством экспортной продукции. 

3. Государство проводит соответствующую таможенную поли
тику в области импорта. Например, устанавливая низюlе импорт
ные таможенные пошлины на поступающие из-за границы сырье 

и комплектующие изделия, из которых производится В данной 

стране экспортная продукция, оно тем самым влияет и на цены, 

по которым данная продукция будет экспортироваться. 

4. Государство может устанавливать определенные ограничения, 
квоты во внешней торговле. Например, в рамках некоторых торго

вых союзов и интеграционных группировок практикуется так на

зываемое «добровольное ограничение экспорта»), когда страны по 

взаимному согласованию сдерживают экспорт тех или иных това

ров (что дает возможность поддерживать на соответствующем уров

не цены на них). 

5. К формам прямоro воздействия государства на цены внешней 
торговли можно отнести антидемпинговые меры и процедуры. 
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в документах ВТО демпинг определяется как экспорт товаров по 

ценам ниже уровня внутренних цен на эти товары в стране экспор

та или ниже сопоставимых экспортных цен на аналогичные това

ры, экспортируемые третьей страной, находяшейся в аналогичных 

условиях. Иными словами, речь здесь идет о реализации товаров -
в данном случае через каналы внешней торговли на рынках зару

бежных государств - по ценам ниже уровня, «нормального» ДЛЯ 

этих стран (искусственное занижение цен во внешней торговле). 
Во многих случаях демпинг квалифицируется как форма недобро

совестной конкуренции. Демпинг может использоваться фирмами
экспортерами в целях внедрения и закреrmения на зарубежных рын
ках. Нередко демпинг по существу поддерживается правительства
ми государств, экспортируюших данный товар, когда те субсиди

руют экспортные поставки из средств государственного бюджета. 

6. Еше одним инструментом прямого воздействия государств 
на цены внешней торговли является налоговое регулирование. 

Ярким примером такого рода является введение НДС - налога на 
добавленную стоимость, которым облагаются (или не облагают
ся) некоторые экспортные и импортные товары, что отражается 
на внешнеторговых ценах на соответствуюшие товары и их меж

дународной конкурентоспособности. 

2.4. Мировые цеиы и основные виды 
виешнеторrовых цен 

При анализе процессов, происходящих в мировой торговле, 
используется понятие мировых цен, под которыми понимают цены 

крупномасштабных экспортно-импортных сделок, заключаемых на 
мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торrовли. 

Основные характеристики мировых цен следующие: 
1) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте; 
2) это - цены на товары ведущих производителей и постав

шиков (продавцов), имеюших существенную долю в общем объе

ме данной продукции и постоянно воспроизводящих (сохраняю
щих) свое ведущее положение на данных товарных рынках; 

3) применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь 
идет о ценах в регионах мира, где сосредоточено их производ

ство И (или) торговля (это цены так называемых базисных или 
репрезентативных (представленных) рынков). 

Рассмотрим некоторые примеры установления мировых цен на 
важнейшие сырьевые товары. 

Мировыми ценами на нефть являются официальные продаж
ные цены стран - членов ОПЕК. При этом в качестве базисных цен 
используются цены на легкую аравийскую нефть ФОБ (FOB - [гее 
оп board, свободно на борту - в соответствии с принятыми в ми-
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ровой торговле Правилами международных коммерческих терми
нов (,Инкотермс» (lncoterms) (подробнее см. гл. 15) Рас-Таннура 
(основного нефтяного порта в Саудовской Аравии на берегу Пер
сидского залива с годовым грузооборотом около 400 млн Т нефти). 

Мировыми ценами на нефтепродукты считаются цены основ

ных товарных рынков - района Карибского моря, а в Западной 
Европе - ФОБ Ропердам (Нидерланды) и ФОБ / СИФ (CIF -
cost, insurance, freight - стоимость перевозки, страхование и фрахт 
судна) Амстердам, Ропердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия). 

Определяющими ценами на каменный уголь являются цены 

крупнейших экспортеров - США и Австралии и импортеров -
Японии и стран Западной Европы. В качестве ориентира исполь
зуются цены СИФ Амстердам, Ропердам, Антверпен. 

Мировыми ценами на железную руду принято считать цены 

крупнейших экспортеров - Австралии, Бразилии, Канады. На 
практике используются среднестатистические цены импорта -
шведской железной руды (,Кируна Д») СИФ Ропердам. 

Определяющую роль в ценах на медь, свинец, цинк играют 
котировки Лондонской биржи металлов (ЛБМ) и цены, установ
ленные на их базе. На базе котировок ЛБМ реализуется около 70 % 
производимой В мире рафинированной меди и не менее 2/3 про
изведенного в мире рафинированного свинца. 

Мировыми ценами на алмазы и бриллианты являются цены 
единственного монополиста - Алмазного синдиката. У него име
ется своя Центральная сбытовая организация (ЦСО), которая ре
шает вопросы о повышении или понижении цен на ювелирное 

сырье. На практике единственным доступным показателем явля
ется исчисленный на основании официальных сообщений Алмаз
ного синдиката индекс средних цен. На рынке бриллиантов миро
выми ценами считаются экспортные цены крупнейших изготови

телей и экспортеров - Индии, Израиля и Бельгии, но на прак
тике оперируют среднестатистической ценой суммарно'о экспор

та Бельгии и Израиля. 
Следует подчеркнуть, что мировые цены выступают как об

щий ориентир при определении цен конкретных внешнеторговых 

сделок. Однако цена внешнеторгового контракта всегда очень кон
кретна и зависит от широкого спектра ценообразующих факторов 

и реальных обстоятельств (экономических, политических, соци
альных). 

Обратим внимание также на то обстоятельство, что на практи
ке существуют противоречия между внутренней и международ

ной торговлей и, соотнетственно, между внутренними и мировы
ми ценами. Так, например, если конкретное предприятие на внут
реннем рынке является крупнейшим поставщиком, определяю

щим масштабы продаж и уровень цен внутри страны, то далеко 
не очевидно, что и в сфере международной торговли оно будет 
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занимать такие же позиции и, соответственно, автоматически 

оказывать определяющее воздействие на мировые цены. 

В реальной практике имеются примеры решающей деятельности 

в основных центрах мировой торговли фирм тех стран, которые 

сами по себе не являются крупнейшими производителями данного 

вида продукции. В частности, во многом определяющую роль в тор

говле нефтью и нефтепродуктами играет англо-голландская ком
пания «Ройал Датч Шелл», а репрезентативными (представитель
ными) центрами - Антверпен, Роттердам и Амстердам. 

Рассмотрим вопрос об основных видах внешнеторговых цен. 
В общей совокупности этих цен выделим 5 основных групп. 
1. Контрактные цены - это цены, которые согласовали между 

собой продавцы и покупатели в ходе пере говоров. Они сохраня
ются на протяжении всего периода действия контракта, если в 

ходе выполнения внешнеторговых поставок по соглашению сто

рон контрактные цены не пересматриваются. 

Контрактные цены обычно подразделяются на следующие ос

новные подвиды: твердая фиксированная цена; твердая фиксиро
ванная цена с возможностью последующей корректировки; цена 

с последующей фиксацией; скользящая цена; смешанная цена. 
Суть твердой фиксированной цены состоит в том, что она уста

навливается на дату подписания контракта и не изменяется до 

окончания его исполнения. Как правило, такие цены используют
ся в ситуации, когда сроки реализации контрактов непродолжи

тельны и в этот период не ожидается каких-либо существенных 

скачков цен. Подобные цены на практике выгодны продавцам в 
ситуации, когда есть предпосылки ДЛЯ понижения цен на данные 

товары на рынке. 

Использование твердой фиксированной цены с возможностью 
последующей корректировки связано с оговариванием условий кор
ректировки цен с учетом возможных ценовых изменений на рын

ке (например, могут измениться цены на сырье и комплектую

щие изделия, из которых производится данная продукция). 
Использование цен с последующей фиксацией связано с тем, что 

в контракте устанавливаются соответствующий принцип опреде

ления цен, а также источники ценовой информации и дата, на 
которую цены фиксируются. Такого рода цены целесообразно при

менять тогда, когда в период исполнения контракта на рынке ожи

дается существенное повышение цен, масштабы которого оце

Нить точно представляется достаточно сложным. Этот способ це
нообразования наиболее подходит также для долгосрочных кон
Трактов, когда в течение ряда лет будут осуществляться периоди
ческие поставки товара. 

Использование скользящих цен связано с Qсуществлением сто
Ронами (продавцами и покупателями) соответствующих расчетов 
По принятой в контракте формуле, первую часть которой состав-



ляет базовая цена, аналогичная по своей сути твердой фиксиро
ванной цене, а вторая часть представляет соотношение долей ос

новных видов издержек по производству товара. Особое значение 
приобретает учет в формуле именно тех издержек, по которым в 
период исполнения контракта возможны существенные измене

ния. Как правило, скользяшие цены используются в контрактах, 
связанных с поставкой сложных и уникальных товаров. имеюших 

продолжительный цикл изготовления. 

Смешанная цена представляет собой комбинированный вари
ант цены, когда одна ее часть является твердой фиксированной 

ценой, а другая - скользящей ценой. 

Контрактные цены являются коммерческой тайной и поэтому 
не публикуются. Однако на практике контрактные цены на опре
деленный товар в конкретном регионе и при наличии ограничен

ного круга продавцов и покупателей бывают известны. Поэтому 
практической задачей для всех внешнеторговых фирм являются 
сбор ценовой информации и создание соответствующего банка 
данных. 

При заключении внешнеторговых контрактов используются раз
личные виды скидок: к о л и ч е с т в е н н ы е (используются в за

висимости от величины или серийности поставок товаров); б о
н у с н ы е (предоставляются крупным оптовым покупателям, ко
торые, как правило, являются постоянными клиентами, за обус

ловленный объем реализации товара); с к и Д к и «сконто» (пре
доставляются при оплате товара покупателем наличными деньга

ми или за долгосрочное осуществление платежей); д и л е р с к и е 
(предоставляются оптовым и розничным торговцам, агентам и 
посредникам); в р е м е н н ы� е (применяются главным образом при 
реализации продукции массового спроса, которая носит сезон

ный характер); с п е ц и ал ь н ы е (предоставляются покупателям, 

с которыми внешнеторговая фирма имеет длительные устойчи

вые связи и иные формы особых отношений); з а к рыт ь'е (пре
доставляются на продукцию, которая реализуется в рамках внут

рифирменных поставок или по специальным межправительствен
ным соглашениям). 

Специфическим подвидом контрактных цен в международной 
торговле являются mрансферmные цены, по которым реализуются 
товары в рамках международных (транснациональных) корпора

ций. Здесь фактически су шествует собственный внутренний ры
нок и цены устанавливаются в рамках обшей ценовой политики 

корпорации, направленной в ряде случаев на уход от высокого 

налогообложения. В трансфертных ценах проявляются и указан
ные выше закрытые скидки. 

2. Справочные цены - цены продавца, публикуемые в специали
зированных изданиях, бюллетенях и т. д., по каналам компьютер

ной информации. Существенное значение здесь имеют специаль-
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ные ценовые справочники. Широкое развитие в последние годы 
получил рынок электронных информационных услуг. Современ
ные информационные технологии позволяют получать доступ прак

тически ко всем видам информации о ценах, которая накаплива
ется в автоматизированных базах данных. Однако между ценами в 
справочниках (справочными ценами) и фактическими ценами 
внешнеторговых сделок всегда существует определенная разница, 

масштабы которой зависят от соответствующих реальных обстоя
тельств. 

3. Биржевые цены - цены на товары, торговля которыми про

изводится на товарных биржах. В основном это относится к тор

говле сырьем и полуфабрикатами. Биржевые цены очень опера
тивно отражают изменения, происходящие на рынке данного 

товара, поскольку биржевые котировки являются фактически це
нами сделок именно в данный момент времени. Однако недоста
ток биржевых цен состоит в том, что они не отражают другие 

важные элементы современной международной торговли, свя

занные с ценообразованием (например, условия поставки, ус
ловия платежа и др.). Кроме того, с биржевыми ценами связана 
проблема, которая состоит в том, что они часто изменяются под 

воздействием искусственных, нередко спекулятивных факторов. 
Среди наиболее известных в мировой торговле бирж можно на

звать Лондонскую биржу металлов, Чикагскую бирж~ (на ней 
осуществляются котировки и продажа зерна), Нью-Иоркскую 
биржу хлопка и др. 

4. Цены аукционов - цены, складывающиеся в результате аук

ционных торгов. Данный вид международной торговли достаточ

но специфичен - он связан с торговлей пушниной, чаем, цвета

ми, предметами искусства. 

5. Статистические цены, или цены статистики внешней торгов
ли - усредненные цены, публикуемые в различных национальных 

и международных справочниках. Поскольку это усредненные цены, 

то они не показывают конкретную цену конкретного товара. од
нако они характеризуют общую динамику цен в международной 

торговле, складывающиеся при этом тенденции и могут исполь

зоваться как своеобразный ценовой ориентир при заключаемых 

внешнеторговых сделках. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите различия в понятиях «внутренний рыноК», «нацио
нальный рынок», «международный рынок» И «мировой рынок». 

2. Охарактеризуйте понятия «торгуемые товары» и «неторгуе
мые товары». 

3. Что представляет собой конъюнктура мирового рынка и ка
ковы .основные уровни ее исследования? 



4. Назовите современные конъюнктурообразующие факторы. 
5. В чем состоят достоинства и недостатки отдельных, исполь

зуемых в настоящее время, методов прогнозирования мирового 

рынка? 

6. Охарактеризуйте современные ценообразующие факторы, 
действующие в мировой торговле. 

7. Каковы формы воздействия государства на цены междуна
родной торговли? Проиллюстрируйте их использование на конк
ретных примерах. 

Раздел 11 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ 

И УСЛУГАМИ 

Глава 3 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ 

И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

3.1. Международная торговля в системе международных 
экономических отношений, ее динамика и структура 

Международная торговля - одна из наиболее развитых и тра
диционных форм международных экономических отношений. За
родившись в глубокой древности, она претерпела затем существен
ные изменения, отражая переход к новым ступеням в развитии 

рыночного хозяйства. Поскольку в основе развития меЖДУllарод
ной торговли лежит международное разделение труда, постоянно 

углубляющееся и развивающееся под воздействием НТП, то воз
можности ее развития практически безграничны. 

Развитие международной торговли тесно связано с глобализа
цией мировой экономики, где международные товарные потоки 

приобретают огромные масштабы и охватывают все регионы мира. 
Существенное воздействие на развитие международной торговли 
оказывает и деятельность ТНК, которые формируют свои соб
ственные внутренние рынки, определяют в их рамках конъюнкту

ру рынка, масштабы и направления товарных потоков, цены на 
товары и общую стратегию развития. 

В сфере международной торговли существует острейшая кон
куренция, поскольку здесь сталкиваются экономические интере

сы практически всех основных субъектов мировой экономики. 
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Международная торговля товарами складывается из двух про

тивоположно направленных потоков - экспорта и импорта. При 
этом понятиям (,экспорт» И (,импорт» сопутствуют понятия ('реэк

сnортФ) и ('реимпорта». 

Экспорт - вывоз за границу товаров для их последующей реа
лизации на внешнем рынке. 

Импорт - ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. 
Реэкспорт - вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся 

переработке в данной стране. 
Реимпорт - обратный ввоз из-за границы в страну не подвер

гшихся обработке отечественных товаров. 
Факт экспорта и импорта фиксируется в момент пересечения 

таможенной границы и отражается в таможенной и внешнеторго

вой статистике государства. 

При оценке масштабов международной торговли различают по

нятия номинального и реальноro объема международной торговли. 
Первый из них (номинальный объем) представляет собой сто
имость международной торговли, выраженную в долларах США в 
текущих ценах. Поэтому номинальный объем международной тор
говли зависит от состояния и динамики обменного курса доллара 
к национальным валютам. Реальный объем международной тор

говли - это ее номинальный стоимостной объем, пересчитанный 

в постоянные цены с помощью избранного дефлятора (коэффи
циента пересчета в неизменные цены). 

Номинальный объем международной торговли несмотря на не
которые отклонения в отдельные годы в целом имеет общую тен
денцию к росту. Эта тенденция отражает и тенденцию роста физи
ческого объема международной торговли (поставки товаров в на
туральном исчислении). Поскольку цены в международной тор
говле имеют в целом тенденцию к росту, то стоимостной объем 

международной торговли растет быстрее, чем ее физический объем. 
Объемы экспорта и импорта рассчитываются в каждой стране 

как в натуральных, так и в стоимостных показателях. При этом 
стоимостные показатели обычно рассчитываются в национальной 
валюте и затем переводятся в доллары США для целей междуна

родного сопоставления. Однако имеются примеры отдельных стран 
(прежде всего тех, для которых характерна высокая инфляция), 
где экспорт и импорт рассчитывают сразу же в долларах США. 

Помимо показателей экспорта и импорта во внешнеторговой 
статистике используется показатель внешнеторroвоro сальдо, пред

ставляющего собой стоимостную разницу между экспортом и им

Портом. Сальдо может быть положительным (активным) или от
рицательным (пассивным) в зависимости от того, превышает ли 

экспорт по своей величине импорт или, наоборот, импорт пре

Вышает экспорт (соответственно, существуют понятия активного 

и пассивного внешнеторгового баланса). Все страны мира заинте-
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ресованы в том, чтобы внешнеторговое сальдо было положитель

ным и масштабы его росли, поскольку это свидетельствует об 

активной внешнеторговой политике, растут валютные поступле

ния в страну, а тем самым создаются и предпосылки ДЛЯ ее эко

номического роста. 

В целях международной сопоставимости экспорт рассчитывается 
на основе мировых цен на момент пересечения товаром таможен

ной границы на базе цен ФОБ, а импорт - на базе цен СИФ. Эти 
цены традиционно используются в связи с тем, что основная часть 

товаров во внешней торговле продолжает пере возиться морским 

транспортом. Они являются элементами обшей системы торговых 
обычаев или базисных условий поставки товаров «Инкотермс)) 
(lncoterms), последняя редакция которых была принята в 2000 г. 

Учитывая то обстоятельство, что в цены СИФ входят помимо 
стоимости перевозки еше и затраты на страховку и фрахт судна 
(чего нет в ценах ФОБ), то стоимость мирового экспорта по этой 
причине оказывается меньше стоимости мирового импорта (на 
величину страховки, фрахта судна, а также в реальной практике 

и на величину некоторых портовых сборов). 
Сумма по стоимости экспорта и импорта конкретной страны 

представляет собой ее внешнеторroвый оборот. Однако 1U1я его оцен
ки в рамках мировой экономики в целом данная методика под

счета (путем суммирования экспорта и импорта) не применяется. 
Причина состоит в том, что экспорт одних стран автоматически 
является импортом для других стран, т. е. возникает так называе

мый повторный счет. Поэтому в соответствии с международными 
договоренностями и со сложившейся практикой под мировым внеш

неторговым оборотом понимают сумму экспорта всех стран мира. 
Учитывая специфику подсчета экспорта во внешней торговле (на 
базе цен ФОБ) и импорта (на базе цен СИФ), стоимость мирового 
экспорта всегда оказывается меньше стоимости мирового импорта -
на величину суммы стоимости страхования и фрахта. • 

Динамика и структура международной торговли. Фактически как 
система постоянно действующих взаимосвязей международная тор

говля сформировалась в последней чеl'верти XIX в. Начиная с это
го периода международная торговля прошла несколько этапов: 

1) примерно за 40 лет до начала первой мировой войны, когда 
международная торговля развивалась весьма динамично и миро

вой экспорт вырос примерно в 3 раза; 
2) период между первой и второй мировыми войнами, сопро

вождавшийся мировым экономическим кризисом 1929-1933 гг., ког
да объемы международной торговли практически не увеличились; 

3) после второй мировой войны, тогда отмечался резкий рост 
международной торговли. 

Достаточно сказать, что за первые 40 лет 110сле второй миро
вой войны мировой экспорт товаров вырос более чем в 37 раз. 
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к данному показателю можно подойти критически, учитывая что 

исходная база этого роста (состояние международной ТОРГОRJlИ в 

1945 г. - сразу после окончания войны) была крайне низкой. Од
нако в 1950-1999 П. мировой товарный экспорт вырос более чем 
в 18 раз. «Золотым веком» международной ТОРГОRJlИ считается пе
риод 1950-1970 П., когда ее среднегодовой рост составлял 7 %. 
В 1996 г. мировой экспорт товаров превысил 5 трлн долл., а в 
2005 г. - 10,4 трлн долл. 

Одновременно с ростом масштабов международной торговли 
меняется и ее структура - географические сдвиги (изменения в 
соотношениях между странами и группами стран) и сдвиги в то

варной структуре. 

Изменения в географической структуре международной торговли 
отражают неравномерность экономического развития стран. Ос
новные тенденции изменений в этой области: 

1) сохранение за развитыми странами с рыночной экономи
кой определяющей доли (и роли) в международной торговле. Ли
дером по-прежнему остаются США, на втором месте - ФРГ, на 
третьем - Япония. На группу стран ОЭСР, наиболее полно объе
диняющую ведущие страны мира, в последнее десятилетие ХХ в. 
приходилось около 3/4 мирового экспорта (с небольшим сниже
нием их удельного веса к концу века); 

2) концентрация основных потоков международной торговли 
(примерно 55 %) в группе самих развитых стран с рыночной эко
номикой; 

Вместе с тем для большинства развитых стран с рыночной эко
номикой характерна политика постоянного расширения числа 

своих внешнеторговых партнеров, т. е. географической диверси

фикации своей внешней ТОРГОRJlИ; 
3) повышение доли развивающихся стран - особенно их тор

говли с развитыми странами с рыночной экономикой (около 28 % 
международной торговли). Заметное место (около 7 %) занимает 
ТОРГОRJlЯ между развиваюшимися странами. Особое место здесь за
нимают так называемые новые индустриальные страны, внешняя 

торговля которых растет наиболее динамично; 

4) гораздо более слабые позиции в международной ТОРГОRЛе 
занимают страны с переходной экономикой, на долю которых в 

торговле с развитыми странами с рыночной экономикой прихо

дилось примерно 3,5 %, а с развиваюшимися странами - около 
2,5 %. В международной торговле внутри группы стран с переход
ной экономикой в последнее десятилетие произошло существен

ное снижение объема. 

Изменения в товарной структуре международной торговли тес
но связаны с изменениями в ее географической структуре. 

Основные тенденции изменений в товарной структуре следую
щие: 
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1) существенное увеличение удельного веса продукuии обра
батывающей промышленности, а в ее составе - продукuии высо

ких технологий; 

2) сокращение удельного веса сырья и минерального топ
лива; 

З) резкий рост торговли услугами и результатами интеллекту
альной деятельности. 

Следует при этом подчеркнуть, что развитые страны с рыноч
ной экономикой, которые поставляют на мировой рынок основ

ную часть промышленной продукuии (особенно продукuии вы
соких технологий) и услуг, сохраняют за собой позиuии круп
ных поставщиков продовольствия, сырья, топливно-энергети

ческих ресурсов, таких как нефть, природный газ, уголь (напри

мер, Канада, Австралия, ЮАР, Великобритания, Норвегия, Ни
дерланды). Иными словами, развитые страны с рыночной эко
номикой присутствуют во всех товарных сегментах международ

ной торговли, т. е. для них помимо географической характерна 
еще и товарная диверсификаuия. Однако при этом они стремят
ся занимать «верхние этажи» международной торговли, связан

ные с производством и реализаuией наиболее передовых видов 
продукuии обрабатывающей промышленности, с современны

ми и перспективными высокими технологиями. Эти «верхние 
этажи» современного производства и, соответственно, между

народной торговли являются сферой острейшей конкурентной 
борьбы. 

Вместе с тем и для развивающихся стран (особенно для новых 
индустриальных стран) характерны тенденuии роста в экспорте 

удельного веса готовых промышленных изделий (уже к середине 
90-х гг. хх в. он превышал 50 % их экспорта). 

3.2. Государственное регулирование внешней торговли. 
Внешнеторговая политика 

Несмотря на либерализаuию современной внешнеэкономиче
ской деятельности значительную роль в развитии внешней торгов

ли и ее регулировании сохраняют за собой государства, которые 
проводят соответствующую внещнеторговую политику. Внешнетор

roвая полнтика roсударства - это определенне стратегии и сово

купность разнообразных форм и средств деятельности государства, 
направленных на развитие и регулирование торговых отношений с 

другими странами мира и (или) их группировками. Следует отме
тить, что помимо внешнеторговой политики государства осуще

ствляется и внешнеторговая политика иных субъектов междуна

родных экономических отношений (интеграuионных союзов и 
группировок, например, внешнеторговая политика ЕС по отно-
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шению к третьим странам, не входящим в его состав, и к другим 

экономическим союзам и группировкам; ведущих транснациональ

ных корпораций; в рамках федеративных государств - внешне
торговая политика субъектов федерации и др.). Однако роль госу

дарства в области внешнеторговой политики имеет существенное 
значение. При этом его внешнеторговая политика тесно взаимо
связана с внутренней экономической политикой, составляя тем 

самым общую экономическую политику государства. 
Внешнеторговая политика государства складывается: 
• из стратегии; 
• совокупности конкретных методов и средств реализации дан

ной стратегии (тактический аспект внешнеторговой политики). 
Стратегия внешнеторговой политики состоит в определении ее 

целей и решении концептуальных, главных для развития и регу

лирования внешней торговли вопросов. Поэтому во многих стра
нах принимаются соответствующие законодательные акты, свя

занные как с общими вопросами положения страны в мировой 
экономике и политике, так и с более конкретными, касающими
ся только внешнеторговой политики. Так, например, эти пробле
мы обязательно рассматриваются в ежегодном докладе президен
та США «О национальной безопасности США» и одновременно 
идет реализация уже более конкретного документа - «Нацио

нальная экспортная стратегия США». 
В России аналогичные проблемы затрагиваются в «Концепции 

национальной безопасности Российской Федерацию), утверж
денной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 
2000 г. Более конкретным документом является Федеральный за
кон от 8 декабря 2003 г. NQ 164-ФЗ (.Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. от 02.02.06 
NQ 19-ФЗ), где даются определения, связанные с внешней тор
говлей, и основные положения ее развития. Однако специальный 
концептуальный документ по внешнеэкономической политике 

государства в России еще предстоит разработать. 
Главная задача внешнеторговой политики любого государства 

состоит в обеспечении благоприятных условий для эффективной 
деятельности отечественного бизнеса в сфере внешней торговли 

(а тем самым и ДJlЯ эффективного развития национальной эконо
Мики в целом). Помимо факторов, вытекаюших из собственно на

ционального экономического развития, здесь действуют и факто
ры интернационализации экономической жизни (развитие меж
дународного совместного предпринимательства, деяте:l1ЬНОСТЬ 

ТН К, тенденции глобализации мировой экономики и др.). При 
этом внешнеторговая политика должна учитывать как тенденции 

гармонизации международных экономических отношений, так и 

обострения международной конкуренции, все более отчетливо 
проявляюшисся в последние годы. 
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Кроме этого внешнеторговая политика так или иначе является 

составной частью внешней политики государства K<tK таковой. По
этому не случайно некоторые страны мира, особенно ведушие 

развитые страны с рыночной экономикой, нередко используют 

широкий арсенал собственно политических средств воздействия 
на страны, выступающие в качестве реальных или потенциальных 

конкурентов на международной экономической арене - вплоть 
до военно-nолитического давления, что вызывает растуший про

тест со стороны других государств. 

Двумя основными разновидностями внешнеторговой полити

ки в настоящее время являются протекционизм и либерализация. 

Протекционизм выступает как внешнеторговая (внешнеэкономи
ческая) политика государства, направленная на всемерную и все

стороннюю защиту внутреннего рынка от иностранной конкурен

ции (защитная функция протекционизма), а нередко и на развер
тывание и поддержку деятельности отечественного бизнеса по 

захвату внешних рынков - как страновых и региональных, так и 

конкретных товарных сегментов мирового рынка. Либерализация, 

напротив, предполагает снятие всевозможных ба[)ьеров, преnят
ствующих развитию внешней торговли и внешнеэкономических 

связей в целом. 
Протекционизм и либерализация предстаВЛЯЮl собой опреде

ленные крайности внешнеторговой политики, в реальной же npaK
тике, как правило, реализуется некий комбинированный, комп
ромиссный вариант этой политики, сочетающий в себе элементы 
протекционизма и либерализации. При этом используемые госу
дарствами элементы протекционизма и либерализ.ации отражают 
не только специфику их собственной долгосрочной политики, но 
и их реакцию на изменения в общей системе меЖД\.'народных эко
номических отношений, во внешнеторговой поли тике других го
сударств и (или) их группировок. 

Тактический аспект внешнеторговой политики государства свя
зан с выбором и использованием соответствующих методов и 

средств внешнеторговой политики. 

у большинства стран мира в настоящее время Нмеется обшир- • 
ный арсенал различных инструментов внешнеторгl..)ВОЙ политики, 

которые позволяют оказывать активное воздействие- как на форми
рование структуры и направлений развития соБСТEl<eННЫХ внешне
экономических связей, так и на внешнеэкономичеСК"'1е связи и внеш

неторговую политику других государств и их груnnир<.'1ВОК. В наиболь

шей степени nреусnели здесь США, стремяшиеся как через соб
ственную внешнеторговую политику, так и через деяпельность авто

ритетных международных организаций (например. ВТО) путем nри
нятия решений по либерализации внешней ТОРГОВJI!И оказывать ак
тивное воздействие на внешнеторговую политику ПJ..,актически всех 

стран мира. 
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в мировой практике развития и регулирования внешней торгов

ли в течение длительного периода проявлялась и продолжает про

являться своего рода (<Обратно пропорциональная зависимость» -
чем ниже уровень экономического развития страны, тем большее 

число различных инструментов внешнеторгового регулирования 

используется и тем больше интенсивность и «(жесткость» их при

менения. 

Во многих современных развитых странах на ранних стадиях 
формирования рыночной экономики практиковались весьма жест
кие формы регулирования внешней торговли (в США - особен
но в период после Гражданской войны и до Первой мировой вой
ны, в Японии - после Второй мировой войны и т. д.). И только 
после достижения высокого уровня экономического развития и 

международной конкурентоспособности эти страны пошли по пути 

либерализации внешнеторгового регулирования. 
Число мер государственного регулирования внешней торговли 

постоянно растет, поскольку в международный обмен вовлекают
ся все новые продукты различных сфер экономической деятельно

сти (товары, услуги, объекты интеллектуальной собственности, ка
питал). Это предполагает необходимость использования более ши
рокого круга средств и инструментов, позволяющих эффективно 
ограждать национальную экономику от негативного влияния вне

шних факторов, содействовать укреплению позиций отечествен
ных производителей на мировом рынке. Методы регулирования внеш
ней торговли подразделяются на тарифные и нетарифные. 

В настоящее время методы регулирования внешней торговли в 
соответствии с международными классификациями делятся на 8 
основных групп: 

1) тарифные методы; 
2) паратарифные методы; 
3) меры контроля за ценами; 
4) финансовые меры; 
5) методы количественного контроля; 
6) автоматическое лиuензирование; 
7) монополистические меры; 
8) технические барьеры. 
Тарифные методы являются наиболее распространенными и по

стоянно используемыми - в форме импортных и (в меньшей мере) 
экспортных пошлин. Существенное значение для их рассмотрения 
имеет понятие импортного таможенного тарифа (ИТТ), который 
представляет собой систематизированный перечень (или номенк

латуру) ввозимых товаров, облагаемых при этом таможенными по

lUJIинами, а также совокупность методов определения их таможен

ной стоимости и взимания пошлин; механизм введения, измене
ния или отмены пошлин; правила определения страны происхож

дения товара. 
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Главными составляющими ИТТ являются: 
• систематизированный перечень (номенклатура) ввозимых то

варов; 

• методы определения таможенной стоимости (цены) ввози-
мых товаров и взимания пошлин; 

• механизм введения, изменения или отмены пошлин; 
• правила определения страны происхождения товара; 
• пределы полномочий органов исполнительной власти в тамо

женной области. 

ИЛ базируется на принимаемых в различных странах законо
дательных актах, таможенных кодексах. Вместе с внутренней на
логовой системой страны ИЛ регулирует общий экономический 
климат в ней и оказывает существенное воздействие на многие 

процессы, протекаюшие в экономической жизни страны. 

Активная часть ИЛ - таможенные пошлины, являющиеся по 
своей сути своеобразным налогом на право ввоза иностранного 

товара (пошлины взимаются в момент пересечения таможенной 

границы государства). В зависимости от направления движения 
товаров пошлины бывают импортные, экспортные и транзитные. 

При этом наиболее часто применяются импортные пошлины, 
менее часто - экспортные и транзитные. 

В соответствии со способом установления различаются: 
• адвалорные пошлины; 
• специфические пошлины; 
• комбинированные пошлины. 
Наиболее распространенные в международной торговле адва

лорные пошлины устанавливаются в виде процента от стоимости 

(цены) пересекающего таможенную границу товара. В этой связи 
существенное значение приобретает метод оценки стоимости им
портных товаров. В настоящее время его применение во многих 
странах регулируется Соглашением об оценке товаров в таможен

ных целях, заключенным в рамках Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГЛЛ) (подробнее о ГЛЛ - далее в насто
ящей главе). Как правило, импортные таможенные пошлины рас
тут по мере увеличения степени обработки товара (т. е. чем боль-, 
ше в нем добавленная стоимость). 

Специфические пошлины устанавливаются в абсолютном выра
жении от единицы измерения товара (за тонну, баррель, штуку и 

т. д.). Комбинированные пошлины представляют собой фактическую 
комбинацию двух указанных выше видов пошлин - адвалорной и 

специфической. 
В соответствии с направлением действия различаются nреферен

циШlьные и дискриминациОН1Iые пошлины. Преференциальные по
шлины устанавливаются ниже минимального уровня с целью со

здания благоприятных условий для торговли каким-либо товаром 
или с какой-либо страной. Дискриминационные (повышенные) 
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пошлины, напротив, устанавливаются с целью воздействия на 

экспортеров соответствующих товаров или на соответствующие 

страны, откуда осуществляется экспорт тех или иных товаров. Среди 
дискриминационных пошлин различают: ответные, компенсаци

онные и антидемпинговые пощлины. При этом О т в е т н ы е п 0-

ш л и н ы представляют собой реакцию на определенные негатив
ные действия внешнеторговых партнеров, ухудшающие условия 

торговли данной страны. Ком пе нса ц и он н ые пошл и н ы -
реакция на субсидии экспортерам, предоставляемые правитель

ствами их стран (например, государство берет на себя расходы в 
области научно-технических разработок по данным товарам). Эти 
пошлины устанавливаются с целью выравнивания условий тор

говли с партнерами. А н т и д е м п и н г ов ы е по ш л и н ы высту
пают как разновидность компенсационных пошлин. Они устанав
ливаются с целью противодействия демпингу, при котором фир
мы-конкуренты реализуют свои товары по искусственно занижен

ным ценам. В результате принятия антидемпинговых мер цены вы
равниваются до уровня, считающегося нормальным. 

Принципиальное значение имеет и вопрос о стране происхож
дения товара, поскольку ставки таможенных пошлин во всех стра
нах мира дифференцируются (различаются) применительно к раз

личным группам стран. Сначала в стране устанавливается так на
зываемая базовая ставка таможенной пошлины (она распростра

няется на страны, пользующиеся режимом наибольшего благо
приятствования). Затем решается вопрос о других группах стран. 
товары из наименее развитых стран поставляются в данную стра

ну, как правило, беспошлинно; из развивающихся стран - со 
скидкой 50 % (в России в 2006 г. эта скидка составляла 25 %), из 
стран, не пользующихся режимом наибольшего благоприятство
вания, - по увеличенным базовым ставкам (в России в указан

ный период - в 2 раза). 
Паратарифные методы представляют собой виды платежей (по

мимо таможенных пошлин), которые взимаются с иностранных 
товаров при их ввозе на территорию данной страны: различные 

таможенные сборы, внутренние налоги, специальные целевые 

сборы. К числу наиболее 'шсто используеМЬiх паратарифных ме
тодов относятся прежде всего налог на добавленную стоимость и 
акцизы. 

В некоторых странах имеются весьма специфичные формы па
ратарифных платежей: сбор в фонд развития экспорта, сбор на 
охрану окружающей среды, сбор при ввозе в страну пластиковых 

контейнеров (решение проблем по экологии), налог на защиту 
растений, сбор на борьбу с мусором (бутылки и банки из-под 
пива и безалкогольных напитков) и др. 

Паратарифные методы, как правило, официально не связыва
ют с целями реl)'лирования внешней торговли (как, например, 
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таможенные пошлины), однако их воздействие нередко оказыва

ется весьма сушественным. 

Меры контроля за ценами представляют собой меры борьбы с 
искусственным занижением цен на импортируемые в данную стра

ну товары (антидемnинговые меры) и меры, направленные против 
экспортных субсидий, предоставляемых правительствами иност

ранных государств отечественным фирмам-экспортерам, что так

же искусственно повышает меЖдународную конкурентоспособность 
последних (компенсационные меры). 

Для зашиты от иностранных конкурентов некоторых экономи
чески уязвимых секторов национальной экономики (прежде всего 

отраслей аграрного сектора) могут применяться скользящие им

портные сборы, направленные на то, чтобы довести внутреннюю 

цену товара до определенного уровня. 

Финансовые меры связаны, как правило, с использованием осо
бых правил совершения валютных операций в ходе внешнеторго
вого обмена (например, введение обязательной продажи части 
валютной выручки, полученной от внешнеторговых операций). 

Методы количественного контроля связаны с установлением 
странами соответствуюших количественных ограничений (квот) 
на ввоз и вывоз конкретных товаров. 

Автоматическое лицензирование состоит в том, что для ввоза 
или вывоза определенных товаров в стране требуется получение 

соответствуюшего документа (лицензии). С введением автоматиче
ского лицензирования осушествляется мониторинг (наблюдение) 

за торговлей данными товарами. Хотя мониторинг сам по себе не 
является ограничительной мерой, однако он облегчает введение 
ограничений в случае необходимости. 

Монополистические меры. В различные периоды времени от
дельные государства устанавливают свою монополию на торгов

лю определенными товарами вообше (включая и внутреннюю тор

говлю) или только на внешнюю торговлю ими. Иногда такого 
рода монополия устанавливается в скрытом виде, когда в каче

стве монопольного продавца или покупателя государство опреде-

ляет государственную компанию. • 
Технические барьеры во внешней торговле связаны с осуше

ствлением контроля импортных товаров с точки зрения их соот

ветствия национальным стандартам безопасности и качества. 

3.3. Международное регулнрование мировой торговли 

Помимо форм государственного регулирования внешней тор
говли во второй половине ХХ в. получили свое развитие и различ
ные формы и методы ее меЖдународного регулирования. Это про
является как в форме деятельности региональных экономических 
организаций, союзов и группировок (примером наиболее разви-
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той региональной экономической группировки является ЕС, на
чало которому было положено еше в 1957 1'.), так и в деятельно
сти организаций обшемирового масштаба, охватываюшей подав
ляюшую часть современной международной торговли. 

Несмотря на превалирование в международной торговле тен
денций либерализации не только на уровне отдельных государств, 

но и торroво-экономических блоков, союзов и группировок, дей

ствуют формы протекционистской политики. С одной стороны, 
эти блоки и союзы способствуют развитию международной тор
говли, снимая всевозможные барьеры во взаимной торговле стран
участниц, а с другой - устанавливают определенные барьеры для 

«третьих» стран, не входяших в их состав, и для других торгово

экономических союзов. 

Хотя все страны в своей внешнеторговой политике исходят из 
собственных национальных экономических интересов (групповых 

интересов отдельных торгово-экономических блоков), они объек
тивно вовлечены в процесс интернационализации экономиче

ской жизни, все больше приобретаюший черты глобализации. По
этому актуальной является необходимость согласованного регу

лирования международной торговли на многосторонней основе. 

Это позволяет решить целый ряд реальных проблем: 
• сгладить противоречия между странами в сфере внешней тор

говли; 

• добиться определенных компромиссов и единообразия в ре
гулировании внешней торговли отдельными странами и эконо

мическими группировками. 

В рамках ООН международное регулирование мировой торгов
ли осуществляется Конференцией ООН по торговле и развитию 
(United Nations Conference оп Trade and Development - UNCTAD, 
ЮНКТАд) и Комиссией ООН по праву международной торговли 
(United Nations Commission оп /nternational Trade Law, UNCITRAL, 
ЮНСИТРАЛ). Одновременно с ними действуют Всемирная торго

вая организация (ВТО), а также Международный торговый центр 
ЮНКТАД/ВТО (lnternational Trade Center UNCTAD/WTO), входя
щие в группу «Автономные организации, связанные с ООН». 
Наиболее существенную роль при этом играет ВТО. 
ЮНКТАД была создана согласно резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1964 г. в качестве специального постоянного 
органа. В 2000 г. членами ЮНКТАд ЯDЛялись 185 государств-чле
нов ООН и 3 члена представляли специализированные агентства. 

Основными целями ЮНКТАД являются: 
• содействие развитию международной торговли в целях уско

рения экономического роста и развития, в особенности в разви
вающихся странах; 

• установление принципов и политики, касающейся между
народной торговли, и связанных с ней проблем экономического 
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развития, в частности финансов, инвестиций, передачи техно

логий; 

• рассмотрение и содействие организации деятельности дру
гих учреждений в рамках системы ООН в области международ
ной торговли и соответствующих проблем экономического раз
вития; 

• принятие в случае необходимости мер для ведения перего
воров и утверждения многосторонних правовых актов в области 

торговли; 

• согласование политики правительств и региональных эконо
мических группировок в области торговли и связанного с ней раз
вития. 

В основу деятельности ЮНКТАД положены функции, опреде
ленные резолюцией 1995 г. (XIX) Генеральной Ассамблеи ООН, и 
которые охватывают по существу все основные экономические и 

правовые аспекты международной торговли и связанные с ней 

вопросы экономического развития. 

К числу основных направлений деятельности ЮНКТАД относятся: 
1. Регулирование торговых и экономических отношений между 

государствами, разработка концепций и принципов развития ми

ровой торговли. 

2. Разработка мер по регулированию международной торговли 
сырьевыми товарами. 

3. Разработка мер и средств торговой политики и экономиче
ского сотрудничества. 

4. Содействие развитию экономического сотрудничества между 
развивающимися странами. 

5. Проведение совещаний экспертов, представителей прави
тельств, дипломатических переговорных конференций с целью со
гласования политики правительств и региональных экономиче

ских группировок по вопросам развития мировой торговли и дру

гих проблем. 
6. Регулирование ограничительной деловой практики. 
7. Ведение аналитической работы по широкому кругу про

блем. В 1996 г. IX сессия ЮНКТАД вьщелила четыре важнейших 
направления этой работы: 

• глобализация и развитие; 
• инвестиции, развитие предприятий и технологий; 
• международная торговля товарами и услугами; 
• развитие инфраструктуры в сфере услуг. 
ЮНКТАД публикует следующие издания: Доклады о наиме

нее развитых странах (Least Developed Countries Reports), Бюл
летень ЮНКТАД (UNCTAD Bulletin), Транснациональные кор
порации (Transnational Corporations), Наука и технология сегод
ня (Science and Technology Update), Бюллетень по системе оцен
ки передовых технологий (Advanced Technology Assessment System 
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Bulletin), Обзор морского транспорта (Review of Maritime 
Transport), Ежемесячный бюллетень по ценам на сырьевые това
ры (Monthly Commodity Price Bulletin), ЮНКТАД- Ревю 
(UNCTAD- Review). 

8. Выполнение роли форума для обсуждения и сопоставления 
позиций правительств по широкому кругу вопросов международ

ных экономических отношений, а также для переговоров между 

различными группами стран по конкретным вопросам междуна

родной торговли и развития. 

9. Содействие координации деятельности в рамках ООН по воп
росам международной торговли. 

10. Сотрудничество с международными экономическими орга
низациями, прежде всего ВТО, МТЦ ЮНКТАД/ВТО, с целью 
устранения дублирования и согласования направлений деятель
ности. 

С точки зрения степени охвата современной международной 
торговли (свыше 95 % в 2006 г.) крупнейшей организацией, в 
рамках которой проходят переговоры и консультации по пробле

мам международной торговли, является Всемирная торговая орга
низация (ВТО, World Trade Organization, WТO). 

Ее предшественником явил ось Тенеральное соглашение по та
рифам и торговле (ТА1Т, General Agreement оп Тагф and Trade, 
GА1Т), подписанное в Женеве в 1947 г. (само соглашение и сфор
мированная на его основе организационная структура начали 

действовать в 1948 г.). Инициатором создания ГАТТ были США, 
которые после второй мировой войны, имея значительные кон

курентные преимущества, сформировали мощный экономичес
кий и научно-технический потенциал и начали борьбу за фор
мирование стабильных правил осуществления международной 

торговли. 

Г А Л представляло собой многостороннее соглашение об ос
новных принципах, нормах и правилах ведения и государственно

го регулирования взаимной торговли стран-участниц. Важно то, 
что данные принципы, нормы и правила были выработаны на 

основе мировой практики и не только определяли многосторон

ние условия международной торговли, но и были положены в 

основу национального регулирования внешней торговли страна

ми-участницами ГАЛ. 

Круг стран - участниц ГАЛ, а затем его правопреемницы -
ВТО за годы существования этой организации существенно рас

ширился: в 1948 Г. в состав ГАЛ входили 22 страны, а в 2006 Г. 
участниками ВТО были 152 страны (из бывших республик СССР 
в состав ВТО входили Армения, Грузия, Киргизия, Латвия, Лит
ва, Молдова, Эстония). Около 50 стран в 2006 Г. имели статус 
наблюдателей и вели переговоры о вступлении в ВТО (в том чис
ле и Россия). 
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За годы существования ГAlТ/BTO было проведено 8 раундов
конференций по фундаментальным вопросам развития междуна

родной торговли. На Уругвайском раунде 1986-1994 гг. было при
нято решение о создании на базе ГAlТ/BTO, а также приняты 
соглашения - Генеральное соглашение по торговле услугами (The 
General Agreement оп Trade in Services, GATS - ГАТС), Соглаше
ние по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(The Agreement оп Trade Related Aspects of Intellectual Propeгty 
Rights, TRIPS - ТРИПС), Соглашение о торговых аспектах инве
стиционных мер (The Agreement оп Trade Related I nvestment 
Measures, TRIMS - ТРИМС), около 60 других, более конкрет
ных соглашений и принята новая редакция ГAlТ (ГAlТ-94). Та
ким образом, в отличие от ГAlТ деятельность ВТО базируется на 
целой системе соглашений. 

Однако основу деятельности ВТО составляет ГAlТ, главными 
принципами которого являются: 

1. Режим наибольшего благоприятствования (осуществление тор
говли без дискриминации). 

2. Принцип правомочности применения тех или иных средств 
внешнеторгового регулирования (в соответствии с которым за

щита отечественной промышленности от иностранной конкурен

ции может осуществляться только путем установления таможен

ных пошлин, а не количественных ограничений). 
3. Сокращение размера пошлин в результате многосторонних пе

реговоров и исключение возможности их повышения в дальнейшем. 

4. Предоставление консультаций странам-участницам с целью 
урегулирования проблем международной торговли (все возника

юшие в рамках Г АТТ проблемы международной торговли должны 
решаться путем переговоров). 

5. Развитие международной торговли на основе справедливой 
кон куренции. 

6. Предоставление льготного режима международной торговли 
для развивающихся стран. 

7. Заключение региональных торговых соглашений. 
8. Установление особых норм регулирования международной 

торговли текстильной продукцией и одеждой. 

Эти принципы были зафиксированы в ГAlТ, позднее в ре
зультате переговоров к ним добавился еще и приниип наииональ

ного режима. 

Поскольку в основу ГА ТТ были заложены идеи свободы тор
говли и равенства всех участвующих сторон, то сушественное зна

чение при обретает nринциn режима наибольшего благоприятство
вания (Most Favoured Nation Treatment). Его суть состоит в необхо
димости соблюдения равенства и недискриминаиии всех участни
ков внешнеторговой деятельности. Этот приниип предполагает 
обязательство стран-участниц устанавливать на взаимно постав-
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ляемые товары пошлины, величина которых не выше установлен

ных по отношению к любой третьей стране. 

В ГА ТТ этот тезис допускает исключения в случае создания 
специальных экономических (интеграционных) группировок. На 

момент подписания ГАТТ исключения из этого принципа предо
ставлялись странам-колониям, связанным с метрополиями осо

быми соглашениями. Однако позднее, с распадом колониальной 
системы, ситуация с такого рода исключениями изменилась: раз

вивающимся странам было предоставлено право пользоваться пре

ференциальным таможенным режимом на односторонней осно
ве, т. е. без взаимного снижения ими пошлин на товары, импор

тируемые из промышленно развитых стран. 

Требует своего разъяснения второй принцип ГАТТ - право
мочности применения средств внешнеторгового регулирования. 

Речь в данном случае идет о том, какие средства внешнеторгового 
регулирования допустимы в рамках ГАТТ (позднее ВТО). В каче
стве единственно приемлемого средства ГАТТ были признаны 
внешнеторговые пошлины. Все остальные формы и методы внеш
неторгового регулирования применяться не должны, а если они 

применяются, то это должно носить временный характер и обо

сновываться исключительными обстоятельствами. 
Принципиальным здесь является вопрос об отношении ГАТТ 

к количественным ограничениям в международной торговле -
ГА тт не рекомендует странам использовать квоты, а также экс
портные или импортные лицензии, но в тексте ГАТТ есть переLlень 
возможных исключений, т. е. оговорены случаи, когда введение 

количественных ограничений допустимо. К ним относятся: 
• случаи регулирования сельскохозяйственного производства; 
• случаи нарушения равновесия платежного баланса. 
ГАТТ отрицательно относится к таким государственным ме

рам внешнеторгового регулирования, как стимулирование произ

водства с помощью налоговых льгот, программ регионального 

развития и помоши и др. Данные меры не допустимы, когда это 

ведет к дискриминации стран - участни u ГА тт. 
Из второго принципа логически вытекает и третий принцип 

ГАТТ - постепенного, неуклонного снижения пошлин во вза
имной торговле стран-участниц в результате переговоров (без их 

дальнейшего повышения). Если в начале действия ГАТТ (конеи 
40-х гг. ХХ в.) таможенные пошлины стран-участниц были на 
уровне 40-60 %, то к началу XXI в. они составляли 3-5 %. 

На первых этапах деятельности ГАТТ механизм снижения по
шлин состоял в том, что основные страны-производители и стра

ны-потребители товаров договаривались о величине снижения, пос
ле чего эти сокращения автоматически распространялись на все 

страны - участницы соглашения. На последних же этапах деятель

ности ГАТТ (когда величина таможенных 110ШЛИН значительно сни-



зилась и одновременно возросло число участников ГАЛ) сниже
ния таможенных пошлин стали осуществляться на основе списков, 

подготавливаемых странами-участницами. Списки составлялись та
ким образом, что величина потерь для национального бюджета от 
снижения импортных пошлин должна быть равна сумме выигрыша 

национальных производителей, поставляющих свои товары за гра

ницу (за счет снижения импортных пошлин стран-контрагентов 
(покупателей)), т.е. действовал nринциn равенства уступок. 

В 70-е гг. ХХ в., когда участники ГА Л стали решать проблемы 
регулирования нетарифных мер, принцип равенства уступок на

чал при меняться в модифицированном виде - основой перего
воров стали подсчеты стоимостных эквивалентов потерь, nонесен
ных странами от введения тех или иных ограничений. 

В целом же для стран - участниц Г АТТ стало характерным бо
лее широкое и комплексное воздействие на мировую торговлю. 

По существу начал вводиться контроль за деятельностью госу
дарств в тех областях национальной экономической политики, 
которые влияют на международную торговлю опосредован но: внут

реннее налогообложение, акцизные сборы, инвестиционная и фи
нансовая политика. 

Четвертый принцип ГАТТ - отказ стран-участниц от односто
ронних действий в пользу переговоров и консультаций. В соответ
ствии с этим принципом страны обязуются не осуществлять од

носторонних действий, связанных с ограничением свободы тор

говли (все решения принимаются только на основе взаимных тор
говых переговоров). Действительно, в рамках ГАЛ до 2000 г. было 
проведено 8 раундов, некоторые из которых продолжались по не
сколько лет. 

На пяти первых раундах (1947 г., 1949 г., 1950 г., 1956 г., 1960-
1961 гг.) рассматривались вопросы снижения таможенных пощлин. 

На раунде в 1964-1967 п. (Женева, так называемый Кеннеди
раунд) помимо рассмотрения вопросов снижения таможенных по

шлин были введены nреференции для развивающuxся стран и раз
работан первый международный антидемnинговый кодекс. 

На Токио-раунде 1973 -1979 гг. (Токио, затем Женева) поми
мо рассмотрения традиционных вопросов, связанных со сниже

нием таможенных пошлин, был подписан ряд соглашений по не
тарифному регулированию международной торговли, в том чис
ле: Кодекс по субсидиям и компенсационным пошлинам; принят но
вый текст Антидемnингового кодекса; Кодекс по государственным 
заказам; Конвенция по упрощению и гармонизации таможенных nро
цедур; подписано Соглашение по вопросам стандартизации и сер
тификации продукции. 

Особую роль сыграл так называемый Уругвайский раунд 1986-
1994 гг. (Пунта-дель-Эсте, Уругвай, затем Женева). В его рамках 
помимо рассмотрения традиционного вопроса снижения пошлин 
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и проблем совершенствования механизма реализации ГАТГ был 

принят целый ряд кардинальных решений: 

• подписано соглашение о создании ВТО; 
• принята новая редакция ГАТГ (ГАТГ-94), при этом страны

участницы прилагали к этому соглашению график собственных 
обязательств по снижению взаимных торговых барьеров (сниже

ние таможенных пошлин, сведение к минимуму практики коли

чественных ограничений внешней торговли, введение в жесткие 

рамки субсидирования ориентированного на экспорт националь
ного производства); 

• разработано и принято Генеральное соглашение о торговле 
услугами (ГАТС); 

• разработано и принято Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (The Agreement оп Trade 
Related A<;pects of Intellectual Property Rights, TRlPS - ТРИПС); 

• в качестве элемента ГАТГ-94 было принято Соглашение о 
торговых аспектах инвестиционных мер (The Agreement оп Trade 
Related lnvestment Measures, TRlMS - ТРИМС); 

• подписано соглашение о постепенном сокращении субси
дий фермерам (коснувшееся прежде всего стран ЕС) и сниже
нии импортных пошлин на продовольственную продукцию, что 

фактически открывало продовольственный рынок Японии, стран 
Западной Европы, Республики Корея для поставок более деше
вых американских, австралийских, таиландских, новозеландс

ких товаров; 

• введено понятие «зоконных> И «незоконных» субсидий, при этом 
к числу «законных» были отнесены субсидии, применяемые в связи 
с охраной окружающей среды и региональным развитием; 

• введены минимальные пара метры, ниже которых субсидиро
вание автоматически признается «законным» (3 % от общей вели
чины импорта или 1 % от общей стоимости товара). 

После начала своего самостоятельного функционирования ВТО 
сохраняет все основные положения ГАТТ в редакции 1994 г. и 

решает новые задачи обеспечения свободы международной тор
говли, считая, что сфера деятельности ВТО существенно рас

ширилась и включает не только товары, но и услуги (спектр ко

торых значителен и постоянно расширяется), связанные с тор
говлей права интеллектуальной собственности, и инвестици

онные меры. При этом официально провозглашенной целью ВТО 
является обеспечение мирового экономического развития пу
тем создания условий для свободной торговли товарами и услу

гами. 

В частности, ВТО обеспечивает свободу торговли не просто ее 
либерализацией, а так называемыми «увязками», основной смысл 
которых состоит в том, что страны - участницы обязуются при

нимать решения по вопросам, связанным с односторонним по-



вышением импортных пошлин только в увязке с одновременной 

либерализацией импорта других товаров. Фактически ВТО реа
лизуется попытка заставить страны согласовывать принимаемые 

ими протекционистские программы с мерами по либерализации 

международной торговли. 

В качестве основных принципов ВТО выступают режим наи
большего благоприятствования (РНБ) и национальный режим. При 
этом страны- участницы ВТО должны предоставлять друг другу 

режим наибольшего благоприятствования в торговле товарами и 

услугами, обеспечивая преференциальный режим для развиваю
щихся стран. Национальный режим применительно к товарам и 
услугам иностранного происхождения означает, что после того, 

как к ним применены меры внешнеторгового регулирования, они 

обращаются во внутреннем торговом обороте страны на тех же 

основаниях, что и национаllьные товары и услуги. Решая вопросы 
их налогообложения, инспекции качества, транспортировки, ре

ализации и потребления, страны - члены ВТО не должны вво
дить никаких специальных правил, которые ставили бы их в не

выгодное положение по сравнению с отечественными товарами и 

УСЛУI'ами. Решениями ВТО запрещается установление более стро
гих стандартов для импортных товаров или введение для отече

ственных предприятий обязательных норм потребления отечествен
ной продукции (либо введение для них льгот, связанных с по

треблением этой продукции). 

После создания ВТО принимаются новые решения по либе
рализации международной торговли. В декабре 2000 г. на мини
стерском совещании в Сиэтле (США) была предпринята по

пытка начать новый раунд переговоров стран -членов ВТО, од
нако она оказалась неудачной в результате острого противосто

яния, с одной стороны США и стран ЕС, а с другой - разви
вающихся стран, а также двусторонних торговых противоречий 

между США и Ес. Однако эти противоречия удалось несколько 
смягчить в ноябре 2001 г. на министерской конференции ВТО в 
дохе (Катар), на которой в состав ВТО были приняты Китай и 

Тайвань. С этого периода начался новый раунд переговоров в 
рамках ВТО, который осуществлялся в форме так называемых 
министерских конференций. Последней из них в 2006 г. была 
министерская конференция ВТО в Гонконге (декабрь 2005 г.). 

Если ранее переговоры в сфере мировой торговли вели чаще 
всего США, страны ЕС, Япония и Канада, то в конце ХХ в. в 
этот процесс все активнее стали включаться другие страны - чле

ны ВТО. С принятием в состав ВТО Китая ситуация в рамках 
этой организации сушественным образом изменилась, посколь

ку экономический потенциал и, соответственно, авторитет этой 

страны на мировой экономической и политической арене возра
стают. 
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В целом же в 2006 г. ВТО была представлена целой системой 

соглашений (помимо ГАТТ-94, ГАТС, ТРИПС и ТРИМС). ВТО 
осуществляет собственный регулярный контроль за внешнеэко

номической политикой стран-участниц с точки зрения соблюде

ния принятых ими соглашений. 

Международный торговый центр (Мl'Ц) ЮНКТAДjВТО был 
создан в 1964 г. по решению стран - членов Г АТТ с целью оказа
ния содействия развитию торговли путем предоставления 

внешнеторговой информации и консультационных услуг в обла
сти международной коммерческой деятельности, а также предо

ставления технических услуг по осуществлению конкретных про

ектов. В 1968 г. к ГАП в качестве участника МТи присоединилась 
ЮНКТАд. В 1974 г. Генеральной Ассамблеей был определен пра
вовой статус МТи как рабочего вспомогательного органа Г АТТ 
и ООН, действующей через ЮНКТАд. В 1995 г. в связи с созда

нием ВТО как преемника ГАП его название изменилось на МТи 
ЮНКТАд/ВТО. 

Учитывая указанный статус этой организации, МТи не имеет 
собственного членства, фактически его членами являются госу

дарства-члены ЮНКТАд и ВТО. Правовой статус МТи дает воз
можность объединять ресурсы, поступающие от ВТО и ЮНКТАд, 
устранять параллелизм и дублирование в деятельности этих орга

низаций в сфере содействия развитию внешней торговли разви

вающихся стран, позволяет целенаправленно использовать фон
ды Программы развития ООН (ПРООН). 

Основными целями МТЦ ЮНКТАД/ ВТО являются: 
• содействие созданию в развивающихся странах инфраструкту

ры для стимулирования торговли; 

• выявление и оказание помощи в освоении экспортных рын
ков; 

• создание специализированных национальных служб содей-
ствия торговле; 

• стимулирование развития торговли на многосторонней основе; 
• совершенствование техники импортных операций; 
• подготовка кадров. 
Указанные цели реализуются в рамках основной программы 

МТи - (.СодеЙствие торговле и развитию экспорта». МТи также 
ведет работу по двум специальным программам: (.Техническое 

сотрудничество с наименее развитыми странами» и (.Техниче
ское сотрудничество с национальными торговыми палатами». 

ЮНСИТРAJI, являющаяся вспомогательным органом Генераль

ной Ассамбл~и ООН, была создана в 1966 г. с целью содействия 
развитию права международной торговли пугем, в частности под

готовки проектов международных конвенций и других докумен

тов. Так, ЮНСИТРАЛ были подготовлены: Конвенция об иско
вой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. и 
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Протокол о поправках к ней 1980 г., Конвенция о морской пере
возке грузов 1974 Г., Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи 1980 г. 

С целью регулирования международной торговли некоторыми 
сырьевыми товарами были заключены многосторонние соглашения 
и созданы международные организации с участием государств

импортеров и экспортеров: по какао (Международная организа
ция по какао - МОКК, International Сосоа Organization), по кофе 
(Международная организация по кофе - МОК, International Coffee 
Organization - lCO), по натуральному каучуку (Международная 
организация по натуральному каучуку - МОНК, International 
Natural Rubber Organization - INRO), по сахару (Международная 
организация по сахару - МОС, International Sugar Organization -
ISO). Страны - экспортеры нефти представлены в деятельности 
ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти, Organization of 
the Petroleum Exporting Countries - ОРЕС). Кроме этого действу
ют межгосударственные ассоциации или международные советы, 

а также международные консультативные организации экспорте

ров меди, бокситов, железной руды, ртути, вольфрама, олова, 
серебра, фосфатов, древесины тропических пород, кожи, зерна, 

кокосовых продуктов, джута, хлопка, черного перца, чая, бана
нов, арахиса, цитрусовых, мяса и маслосемян, а также междуна

родные исследовательские группы по сырьевым товарам (напри
мер, по каучуку, свинцу, цинку и меди). 

Контрольные вопросы и задании 

1. Каковы различия в понятиях (ОКСПОРТ» и «реэкспорт», «им
порт» И «реимпорт»? 

2. Что представляют собой внешнеторговое сальдо и внешне
торговый оборот, как они рассчитываются? 

3. Охарактеризуйте изменения, происшедшие в географиче
ской структуре мировой торговли во второй половине ХХ в. 

4. Какие изменения произошли в указанный период в товарной 
структуре мировой торговли? 

5. Дайте определение внешнеторговой политике государства, 
что входит в ее состав. 

6. Охарактеризуйте понятия «протекционизм» И «либерализа
ция» в международной торговле. 

7. Охарактеризуйте понятия «тарифные методы» и «нетариф
ные методы» регулирования внешней торговли. 

8. Приведите примеры международных организаций, играю
щих наиболее существенную роль 13 регулировании современной 
международной торговли. 

9. Назовите наиболее важные из соглашений, заключенных в 
рамках ВТО. 
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Глава 4 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

4.1. Значение внешней торговли для экономики России. 
Формирование внешнеторговой политики страны 

Одной из традиционных форм участия нашей страны в систе
ме международных экономических отношений является внешняя 

торговля. Несмотря на относительно незначительные масштабы 
экспортно-импортных операций России (в сравнении с ее потен

циальными возможностями в данной области), ею уже накоплен 
необходимый опыт разработки и реализации внешнеторговой по
литики, использования тарифных и нетарифных методов регули
рования внешней торговли. Сложные задачи в данной сфере стоят 
перед Россией в связи с решением проблем вступления во Все
мирную торговую организацию. 

В постсоветский период экономике России приходится одновре
менно решать три важнейшие задачи, тесно связанные между собой. 

Во-первых, это системная трансформация, переход от централизо
ванной плановой экономики к рыночным отношениям. Во-вторых, 
структурная перестройка экономики с целью создания и развития 

современных, конкурентоспособных производств, соответствующих 

преимуществам России в факторах производства. В-третьих, эффек
тивное включение российской экономики в мировое хозяйство на 

микро-, макроэкономическом и институциональном уровнях. 

Дальше всего Россия продвинулась в решении первой задачи 
и, частично, третьей, тогда как структурная перестройка эконо

мики еще находится на стадии разработки программ. 

Тем большее значение приобретает внешнеэкономический ком
плекс страны, развитие внешней торговли и других форм внеш
неэкономической деятельности, которые обеспечивают потоки то
варов, услуг, информации, капиталов между Россией и другими 
странами мира и тем самым влияют на структурную перестройку 

экономики, стабильностu национальной денежной системы, фор
мирование доходов бюджета. 

Значение внешней торговли подчеркивается и тем обстоятельством, 
что ее динамика в 9О-е гг. ХХ в., по крайней мере до кризиса 1998 г., 
отличалась от развития других отраслей в лучшую сторону. На фоне 
экономического спада, преодоление которого наметилось только в 

1999-2000 ГГ., во внешней торговле уже с 1993 г. наблюдались ус
тойчивый рост, положительная динамика по внешнеторговому обо
роту, объемам экспорта и импорта, внешнеторговому сальдо. 

Развитие внешней торговли России в 9О-е гг. ХХ в. осложнялось 
теми же проблемами, 'по и развитие российской экономики в целом, 

в том числе и влиянием неустойчивой конъюнктуры мирового рынка. 
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Поэтому в соответствии с изменениями в экономической поли
тике России корректировалась и ее внешнеторговая политика. В ча
стности, с середины 90-х п. ХХ в. происходил переход от безо
глядной открытости экономики, включения в мировое хозяйство 

«любой ценой», к разумной защите отечественного рынка и оте

чественного производителя. 

Для развивающихся экономик в течение десятилетий были ха
рактерны две крайние модели развития: 1) импортозамещение и 
2) первоочередное развитие экспортных производств. На основе 
первой модели создавались в 50-70-е п. хх в. экономики Индии И 
Бразилии. Вторая модель характерна прежде всего для новых инду

стриальных стран Юго-Восточной Азии. Однако для России обе эти 
модели в чистом виде неприемлемы, поскольку ее экономика дав

но уже ПРОllUlа процесс индустриализации и обладает несмотря на 
многолетний системный кризис и спад производства значитель

ным научно-техническим, производственным, кадровым и интел

лектуальным, а не только природным, потенциалом. 

Одной из главных проблем в развитии внешнеторговых связей 
России выступает обеспечение рационального соотношения между 
созданием конкурентной среды на внутреннем рынке и защитой оте

чественного производства. Именно в этом плане актуально создание 
импортзамещающих производств, в том числе конкурентноспособ

ных производств потребительских и инвестиционных товаров. 
Другая проблема - развитие экспортных производств на базе 

более глубокой переработки сырья, эффективной поддержки уже 
существующего экспортного потенциала как в топливно-энерге

тическом, так и военно-промышленном комплексах, а также в 

других наукоемких отраслях. 

Третья важнейшая проблема в государственной внешнеторго
вой политике - обеспечение равноправного, недискриминаци

онного участия России в международной торговле. На этом на
правлении важно завершить процесс вступления в ВТО. 

4.2. Динамика, географическая и товарная структура 
внешней торговли России 

В период, предшествовавший 1992 Г., внешнеторговые связи 
России осуществлялись не самостоятельно, а в рамках единого 
государства - СССР. Взаимные поставки товаров между союзны
ми республиками не рассмаТРИВaJIИСЬ как внешнеторговая дея

тельность, а товары российского производства, поступая на ми

ровой рынок, никак не выдеЛЯJlИСЬ из общесоюзного экспорта. 
Тенденции развития внешней торговли СССР, ее географиче

ская и, в меньшей степени, товарная структура претерпели зна

чительные изменения в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. До 1988 г. 
оборот внешней торговли постоянно увеличивался и внешнетор-
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говое сальдо, как правило, было положительным. С 1989 г. в усло
виях углубляюшегося экономического кризиса и распада СССР 
объем внешней торговли начинает снижаться, сальдо внешней 
торговли становится отрицательным, что является дополнитель

ной причиной роста внешнего долга. 

1991 г. - последний год существования СССР - охарактеризо
вался резким спадом объема экспорта и импорта. Одной из важ
ных причин этого спада стал перевод с начала 1991 г. внешней 
торговли со странами СЭВ на мировые цены и свободно конвер
тируемую валюту и последующий роспуск этой организации, фун

кционировавшей более 40 лет (с 1949 г.). 
С 1992 г. Россия выступает самостоятельным субъектом миро

вой экономики и объемы внешней торговли исчисляются в дол
ларах США по текущему курсу. 

Из этого не следует, что все внешнеторговые сделки осущест

вляются только в долларах или других свободно конвертируемых 

валютах. До 20 % объема внешней торговли составляют сделки в 
российских рублях и неконвертируемых или частично конвертируе

мых валютах, распространены и бартерные сделки (товар на товар). 

С 1992 по 1997 г. наблюдался непрерывный рост внешнеторго
вого оборота (с 96,6 до 161,0 млрд долл.) и импорта (с 43,0 до 
72,0 млрддолл.). Валютно-финансовый кризис 1998 г. в сочетании 
с падением в 1997 - 1998 гг. цен на нефть - главный экспортный 
товар России - привел к резкому спаду внешнеторгового оборо

та, экспорта и импорта (табл. 4.1). При этом изменение ситуации 
на мировом рынке нефти в 1999-2005 ГГ., когда цены на этот 
товар существенно возросли и сохранялись на высоком уровне, 

позволило увеличивать объем экспорта (начиная с 2000 г.) и при 
одновременном росте импорта получать довольно значительное 

внешнеторговое сальдо (максимальный объем которого - 118,3 млрд 
долл. был достигнут в 2005 г.). 

Пока-

затели 

Оборот 

Экс-

порт 

Им-

порт 

Внеш-

нетор-

говое 

сальдо 

Табл и ца 4.1 

Динамика внешней торговли России (млрд ДОJIJI.)* 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 
г. Г. Г. Г. Г. Г. г. г. г. г. 

96,6 103,9 118,3 145,5 158,6 161,0 132,9 115,2 150,4 368,9 

53,6 59,6 67,8 82,9 90,6 89,0 74,9 75,7 105,5 243,6 

43,0 44,3 50.s 62,6 68,0 72.0 58,0 З9,5 44.9 125,3 

+10,6 +15,3 +17,3 +20,3 +22,6 +17,0 +16,9 +36,2 +60,6 118,3 

* с учетом неорганизованной торговли по методологии платежного баланса. 
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Несмотря на колебания объемов импорта и экспорта, с 1992 г. 
неизменно положительным остается сальдо внешней торговли, до

стигшее максимальной величины в 2005 г. В условиях высокой внеш
ней задолженности, проблем, связанных с оттоком капитала, и 

неопределенности в отношениях с международными финансовы
ми иентрами положительное сальдо внешней торговли способству
ет накоплению иностранной валюты, поддержанию курса рубля, 
обслуживанию и погашению внешнего долга и в uелом проведе

нию Россией более самостоятельной экономической политики. 
С 1992 г. в географической структуре внешней торговли России 

произошли коренные сдвиги, которые частично наметились еще 

в конuе 80-х гг. ХХ в. 
Во внешней торговле СССР неизменно преобладали страны

члены СЭВ и другие соuиалистические страны, доля которых пре
вышала 60 %. В связи с переходом на торговлю по мировым иенам 
и расчеты в СКВ уже с 1990 г. началась переориентаиия внешней 
торговли СССР с рынков стран Восточной ЕВРОIIЫ (бывшие чле
ны СЭВ) на западные рынки с их более качественными товарами. 
Уменьшение доли бывших стран СЭВ во внешней торговле СССР 
было связано и с объединением Германии. Торговый оборот с 
этой группой стран в uелом сократился на 60 %, а с некоторыми 
государствами еще больше. Бывшие ранее лидерами среди внеш
неэкономических партнеров СССР Польша, Чехословакия и Бол
гария отступили на второй план. 

Преобладающее место во внешней торговле СССР в 1991 г. за
ня1ш развитые страны с рыночной экономикой, удельный вес 

которых вырос с 26,2 до 57,3 %. Сокрашение торгового оборота с 
этой группой стран тоже произошло, но оно не было столь об
вальным, а торговля с США даже выросла. Объединенная Герма
ния заняла первое место во внешней торговле СССР. Наметился 
рост экономических связей с КНР. 

В статистике внешней торговли России выделяются два круп
ных политико-географических сектора: страны СНГ, «ближнее за
рубежье», и страны вне СНГ, или «дальнее зарубежье». Выделе

ние этих двух секторов связано с рядом различий в регулирова

нии, системе расчетов и uенообразовании. 
Во внешней торговле России абсолютно преобладают связи с 

развитыми странами с рыночной экономикой. Так, в 2001 г. удель
ный вес 15-ти государств ЕС в обороте внешней торговли России 
составил более 37 %. Если к этому показателю прибавить другие 
индустриальные страны (США, Канаду, Японию и т.д.), то доля 
индустриальных государств превысит 50 %. Если же прибавить к ним 
10 новых стран-членов ЕС (вступивших в ЕС в мае 2004 г.), то кар
тина изменится еще более существенным образом. В географиче
ской структуре внешней торговли РФ продолжается действие тен
дениии, наметившейся еще в конце 80-х п. ХХ в. 
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Страны СНГ занимают устойчивое второе место среди внеш
неторговых партнеров России. Их максимальный удельный вес 
(24- 25 %) был достигнут в 1993 -1994 ГГ., а в 2005 г. он состав
лял 15,2 %. 

Третью группу внешнеторговых партнеров России составляют 
государства Центральной и Восточной Европы - бывшие члены 
СЭВ. Их удельный вес составляет 12-13 % и имеет тенденцию к 
снижению. Важнейшие партнеры России в этой группе - Польша, 
Венгрия, Чехия и Словакия. 

В целом сохранялась тенденция сокращения в российской внеш
ней торговле удельного веса развивающихся стран. Главные парт
неры здесь - Турция, Южная Корея, Индия, а также Иран, Еги
пет, Бразилия. До минимума сократилась торговля с такими стра
нами (бывшими членами СЭВ), как Куба, Монголия и Вьетнам, 
а также КНДР. 

Один из крупнейших торговых партнеров России - Китай. 

Если во второй половине 90-х гг. ХХ в. оборот российско-китайс
кой торговли сокращался, несмотря на важные политические и 

экономические договоренности на высшем уровне, то в 2000-
2002 гг. он существенно возрос. 

Основными внешнеторговыми партнерами России в 2005 г. со
став десяти ведущих внешнеторговых партнеров России выглядел 
следующим образом: Германия, Нидерланды, Италия, КНР, Ук
раина, Белоруссия, Турция, Польша, Швейцария, Великобрита

ния. 

Товарная структура импорта и экспорта России соответствует 
спросу, предъявляемому на российские товары на мировом рын

ке, и спросу на иностранные товары на внутреннем рынке Рос

сии. 

Однако сложившаяся к началу XXI в. товарная структура внеш
ней торговли не соответствует экономическому, интеллектуаль

ному, промышленному и агроклиматическому потенциалам Рос

сии. Она является следствием экономического кризиса и спада 
производства, с одной стороны, неконкурентоспособности мно
гих российских производств И неудач в структурной трансформа

ции народного хозяйства - с другой. Многие особенности товар
ной структуры унаследованы от советского периода, однако ряд 

проблем возник уже в 90-е гг. ХХ в. 
В экспорте России, как и СССР в недавнем прошлом, господ

ствующее место занимает укрупненная группа «Минеральные про
дукты,), включающая энергоресурсы, в первую очередь сырую 

нефть, а также природный газ и нефтепродукты. Удельный вес 
этой группы традиционно превышает 40 %, а его колебания в сто
имости экспорта зависят от мировых цен, тогда как в натураль

ном выражении поставки энергоресурсов держатся примерно на 

одном уровне. 
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В экспорте России 2-е место занимают металлы, драгоценные 

камни и изделия из них. Экспортные поставки металлов, в пер
вую очередь различных сортов и марок проката черных металлов, 

серьезно поддерживают черную металлургию России. Проблемы 
экспорта российских товаров черных металлов состоят в том, что 

в США и целом ряде других стран против российского проката, 
преимущественно высокотехнологичного, ведется антидемпинго

вая компания, угрожающая российским поставщикам запрети

тельно высокими импортными пошлинами. 

По сравнению с советским периодом значительно возрос экс
порт алюминия и других цветных металлов (медь, никель и т. д.), 
поскольку их потребление внутри страны резко сократилось. Рос
сия - один из четырех главных экспортеров алюминия, один из 

трех - никеля, IIОЧТИ монополист 110 производству И экспорту 

платины, палладия и других металлов платиновой группы. 

Что касается драгоценных камней, то по соглашению с алмаз
ным монополистом - фирмой «Де Бирс» эта корпорация обяза
лась закупать у российской компании «Алроса» сырые алмазы на 
сумму не менее 550 млн долл. в год. 

Группа «Машины, оборудование и транспортные средства» за
нимает очень небольшое место в российском экспорте, причем 

больше трети экспорта машинотехнической продукции направ
ляется в страны СНГ. Именно здесь - самое слабое место в струк
туре российского экспорта, отражающее как неконкурентоспо

собность российского машиностроения, так и недостатки госу
дарственной промышленной политики и «порокИ» конверсии во

енно-промышленного комплекса. 

В СССР доля машинотехнической продукции в экспорте была 
более чем в 3 раза выше. Но не следует забывать, что на рынки стран 
Западной Европы, США и Японии советская техника до 1992 г. почти 
не поступала. В настоящее время рынки стран Центральной и Восточ
ной Европы ДЛЯ российского машиностроения практически потеря
ны, идет борьба за рынки инвестиционных товаров и оборудования 

Китая и ряда развивающихся стран. То же самое относится и к тор
юме оружием, где Россия должна жестко конкурировать с США, 
Францией и другими странами. В 90-е гг. ХХ в. поставки оружия И 
военной техники из России колебались в пределах 2,0-3,5 млрд долл. 
Однако с начала 2000-х гг. Россия занимала на мировом рынке воору
жений и военной техники уже второе место после США В 2005 г. 
поставки вооружений и военной техники из России составили 6 млрд 
долл. Значительное место в машинотехническом экспорте России за
нимают изделия электротехнической промышленности (генерато

ры, турбины) и металлоемкое оборудование. 
В вывозе химических товаров (4-е место) преобладают калий

ные, азотные и фосфорные удобрения. Положение в этой группе 
товаров сходно с мсталлургией: низкий внутренний спрос, опас-
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ность антидемпинговых санкций в отношении товаров с более 

высокой степенью обработки. 
На 1-м месте по ввозу находится товарная группа «Машины, 

оборудование и транспортные средства) (31-36 %), высокий удель
ный вес которой характерен для импорта развитых стран; он был 

таким же и в советский период. Однако товарная структура дан
ной группы в 90-е гг. хх в. значительно изменилась: сократился 
ввоз промышленного оборудования, а основное место заняли те 

товары, которые в советское время не ввозились - легковые ав

томобили, бытовая техника, цветные телевизоры, электронная 
аппаратура, компьютеры. Соответствующие отрасли промышлен
ности России оказались неконкурентоспособными и, за исключе
нием автомобилестроения, сократили до минимума свое произ
водство, не приспособившись к условиям открытой экономики. 

Примерно такое же положение сложилось с ввозом товаров 
группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы
рье) (2-е место, 22-25 %). Удельный вес этой группы примерно 
соответствует советскому периоду. В 80-е п. хх в. главной статьей 
ввоза было зерно (максимально до 42 млн т в год). В 90-е гг. ХХ в. 
централизованные закупки зерна прекратились, а его ввоз в це

лом сократился до минимума. Основное место в импорте заняли 
готовые продовольственные изделия, в том числе в мелкой рас

фасовке, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские 
и табачные изделия. 

Финансовый кризис августа 1998 г. в сочетании с (<потреби
тельским патриотизмом) привел к определенному вытеснению 

ИМПОРТНОЙ продукции и, в еще большей степени, к перемеще
нию ряда производств в Россию посредством прямых иност
ранных инвестиций. Это касается, в первую очередь, молоч
ной, масложировой, кондитерской, пивоваренной, табачной 

промышленности, производства соков, безалкогольных напит
ков и т. д., нередко под привычными российскими марками. Тем 

не менее агропромышленный КОМШIекс (АПК) России остается 
нереформированным, восстановление многих отраслей живот

новодства требует длительного времени и больших инвестиций, 
чисто торговые меры, включая протекционистские пошлины, 

для развития АП К и обеспечения продовольственной безопасно
сти недостаточны. 

Группа «Продукция химической промышлеНlIOСТИ» занима
ет 3-е место в российском импорте (14-18 %). Высокий удельный 
вес этой группы объясняется ввозом большого количества това
ров бытовой химии, парфюмерно-косметических товаров, 
фармацевтических изделий. Указанные товары большей частью в 
советское время не ввозились вообще, они же составили сильную 
конкуренцию соответствующим российским предприятиям. И для 
этой группы, особенно товаров бытовой химии, характерно им-
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портозамешение на базе прямых иностранных инвестиций и им

порта технологий. 
Следует заметить, что основная ориентация во внешней тор

говле России на развитые страны с рыночной экономикой и сы

рьевая направленность российского экспорта взаимосвязаны. 

Хотя в мае 2002 г. Министерство торговли США и Комиссия 
ЕС предоставили России статус страны с рыночной экономикой, 
ей еше предстоит добиться ликвидации дискриминационных ог

раничений в отношении российского экспорта готовой продук

ции, завершения пере говоров о вступлении во Всемирную торго
вую организацию. 

Диверсификация российского экспорта и нарашивание вывоза 
продукции с высокой степенью обработки будет связано с рест
руктуризацией промышленности и развитием ее конкурентоспо

собности на мировом рынке производств. 

4.3. Формирование законодательной, нормативно-правовой 
базы внешней торговли России 

Реформирование внешней торговли осушествляется в обшем 
контексте рыночных преобразованиЙ. Однако оно даже пред
шествовало радикальным реформам начала 90-х гг. хх в. И про
водилось более решительно и последовательно. Рыночные от
ношения стали складываться у российских хозяйствуюших 

субъектов с иностранными партнерами раньше, чем с отече

ственными. Эти отношения послужили как бы образцом для 
внутреннего рынка. 

Реформирование внешней торговли и внешнеэкономической 
деятельности в целом связано, в первую очередь, с переходом к 

открытой экономике и отменой государственной монополии в этой 

сфере. Государственная монополия, т.е. исключительное право го
сударства на осушествление внешнеэкономической деятельности 

во всех формах, господствовала в нашей стране в течение многих 

десятилетий. Ее ослабление происходило уже со второй половины 
80-х гг. хх в. Начало было положено расширением прав государ
ственных внешнеторговых организаций, наряду с ними на вне

шний рынок были допушены отраслевые, республиканские и ре

гиональные организации. С конца 80-х гг. хх в. производители экс
портной продукции получили право непосредственного выхода 

на внешний рынок. 

Сушественное изменение во внешнеторговой политике и ре

гулировании внешнеэкономической деятельности связано с Ука
зом Президента Российской Федерации «О либерализации внеш
неэкономической деятельности на территории РСФСР» от 15 но
ября 1991 г. Фактически этот документ ликвидировал монопо-
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лию государства на все виды внешнеэкономических связей, вклю

чая внешнюю торговлю и валютные операции. С этого момента 
право на внешнеэкономическую деятельность формально полу

чили все хозяйствуюшие субъекты, независимо от формы соб
ственности. 

Формирование внешнеэкономической политики, законодатель
ной и нормативной базы с 1992 Г., когда Россия становится само
стоятельным субъектом мирового хозяйства, осуществляется как 

составная часть рыночной трансформации экономики. Непосред
ственное влияние на этот процесс оказывают: переход к свобод
ному рыночному ценообразованию, приватизация, налоговая и 

кредитно-денежная политика, курс на конвертируемость рубля, 
формирование валютного рынка. Особое значение имело введе

ние с 1 июля 1992 г. единого рыночного курса рубля и перевод 
расчетов с большинством зарубежных партнеров на мировые цены 
и свободно конвертируемую валюту. 

Главные задачи Российской Федерации в осуществлении 
внешнеэкономической (в более узком смысле - внешнеторговой) 
политики определяются российским законодательством следую

щим образом: 

• обеспечение экономической безопасности, защита экономиче
ских интересов государства в целом, субъектов Российской Феде
рации, российских участников внешнеэкономической деятельно

сти; 

• защита внутреннего рынка и отечественного производителя в 
процессе осуществления внешнеторговых связей; 

• заключение международных договоров в области внешних эко
номических связей и участие в деятельности международных эко

номических организаций с целью создания наиболее благоприят
ных условий для экономического развития страны. 

В 90-е гг. хх в. постепенно создается правовая основа внешней 
торговли, предпринимаются попытки формирования концепции 

и стратегии развития внешнеторговых связей. Разработаны осно
вы государственного регулирования внешнеторговой деятельнос

ти, включая таможенно-тарифное регулирование, нетарифные ог
раничения, валютный и экспортный контроль, координацию 

внешнеторговой деятельности субъектов Российской Федерации. 
Установлен приоритет экономических методов регулирования 
внешней торговли при равенстве ее участников независимо от форм 

собственности. 

Важнейшие Федеральные законы, составившие в 2006 г. основу 
российского законодательства во внешней торговле, следующие: 

• Таможенный кодекс РФ (в редакции 2003 г., вступил в дей
ствие 01.01.2004); 

• «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федера
ции с иностранными государствами» (1998 г.); 
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• «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерацию) (1999 1'.); 

• «Об экспортном контроле» (1999 г.); 
• «Об основах государственного регулирования внешнеторго

вой деятельностИ» (2003 г.); 
• «О специа.;IЬНЫХ защитных, антидемпинговых и компенсаци

онных мерах при импорте товаров» (2003 г.) 
Федеральный закон «Об основах государственного регулирова

ния внешнеторговой деятельности» содержит основы государствен

ного регулирования внутреннего рынка при его взаимодействии с 

мировым рынком. В нем даются определения таможенного тари

фа, таможенной территории и таможенной границы, таможен
ной пошлины с перечислением ее видов. Специальные разделы 
посвящены таможенной стоимости товара и методам ее определе

ния, а также определению страны происхождения товара. Закон 
предусматривает также предоставление тарифных льгот (префе

ренций) и случаи освобождения от уплаты таможенных пошлин. 
Ввозная пошлина исчисляется на основе таможенной стоимо

сти товара, по которой рассчитываются также налоги на ввози

мые товары, таможенные сборы и штрафы, ведется таможенная 
статистика. Таможенная стоимость определяется импортером (дек
ларантом), и проверяется таможней, оформляющей груз. Тамож
ня решает вопрос о величине пошлины на основе документов 

декларанта либо собственной ценовой информации. 
Таможенная стоимость определяется шестью методами, глав

ные из которых - расчет по цене сделки с ввозимым товаром и 

расчет по цене сделки с аналогичным товаром. При этом в цену 
сделки включаются помимо цены товара по контракту транспорт

ные расходы до пункта пересечения границы и другие расходы 

импортера, увеличивающие стоимость товара. 

К числу налогов на ввозимые товары относятся ИДС (почти на 
все товары) и акцизы, которые взимаются только с подакцизных 
товаров. 

Таможенный тариф включает код товара, название товара, став
ку (ставки) таможенной пошлины. 

В России преобладают адвалорные ввозные пошлины (от 5 до 
20 %), определенное распространение имеют комбинированные, 
увеличивающие общее обложение. Вывозные пошлины большей 
частью специфические или комбинированные. 

Таможенный кодекс РФ - это обширный и детализированн·ыЙ 
законодательный акт, который содержит правовые, экономиче

ские и организационные основы таможенного дела. Таможенный 
кодекс РФ регулирует перемещение товаров через таможенные 
границы, устанавливает таможенные режимы, порядок таможен

ного оформления и таможенного контроля. Ответственность за на
рушения таможенных правил также предусмотрена специальны-



ми разделами кодекса. Таможенный кодекс РФ устанавливает так
же правила ведения таможенной статистики и товарной номенк

латуры внешнеэкономической деятельности. 

В Федеральном законе «Об основах государственного регулиро
вания внешнеторговой деятельности» сформулированы основные 
направления, принципы и организационные основы внешней тор

говли России. Внешнеторговая деятельность рассматривается как 
деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 
товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственнос
тью. Под товаром понимается любое движимое имущество, а ре
зультаты интеJlлектуальной деятельности включают интеллекту

альную собственность. 
Участниками внешнеторговой деятельности могут быть: 

• российские юридические лица; 
• российские физические лица, зарегистрированные в каче-

стве индивидуальных предпринимателей; 

• иностранные юридические лица и организации в иной форме; 
• иностранные физические лица; 
• Российская Федерация; 
• субъекты Российской Федерации; 
• муниципальные образования. 
При этом иностранные лица осуществляют свою внешнетор

говую деятельность в России в соответствии с российским зако
нодательством. Непосредственное участие государства и муници
пальных образований во внешнеторговой деятельности регулиру
ется законами и другими правовыми актами РФ и ее субъектов. 
Все участники внешнеторговой деятельности равноправны и на
ходятся под защитой государства. 

Состав участников внешней торговли России реально выгля
дит следующим образом. 

1. Внешнеторговые фирмы разных форм собственности (поряд
ка 650 тыс.), которые выступают главными субъектами внешне
торговых связей и обеспечивают основной (порядка 80 %) объем 
экспортно-импортных операций. 

2. Государственные внешнеторговые организации - правопре

емники обшесоюзных внешнеторговых объединений и вновь со
зданные, имеюшие статус федеральных государственных унитар

ных предприятий. Они действуют в сфере торговли оружием и 

военно-технического сотрудничества в целом. Кроме того, со
храняется их роль в поставках российского оборудования и дру

гих инвестиционных товаров по межгосударственным соглаше

ниям. 

3. Участники неорганизованной мелкооптовой торговли «<чел
НОКИ»). Сотни тысяч «челноков» В основном поставляют потреби
тельские товары (одежду, обувь и прочие) на внутренний рынок 
из Турции, Китая, ОАЭ и других стран, продовольственные това-
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ры (включая фрукты и овощи) - из стран СНГ. Стоимость «чел
ночного» импорта в России составляет 13 - 14 млрд долл. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие внешнеторговую деятельность, связанную с пере

мещением товаров и транспортных средств через таможенную гра

ницу РФ, подлежат учету в таможенных органах, причем учет 
официально носит добровольный характер. 

Основные методы регулирования внешнеторговой деятельно
сти носят экономический характер. В то же время не исключаются 
государственная монополия на торговлю определенными катего

риями товаров, ограничения и временные запреты на ввоз и вы

воз товаров в интересах национальной безопасности, включая и 
эконом ическую безопасность. 

Законы и другие нормативные акты, принятые во второй по
ловине 90-х гг. ХХ в., способствовали усилению государственно
го регулирования внешней торговли по направлениям экспорт

ного и валютного контроля, защиты внутреннего рынка и нацио

нального производителя. Более гибко используя общепринятые в 
мировой практике принципы и направления внешнеторговой 

политики, Россия начала жестче и последовательнее отстаивать 
свои национальные интересы. 

4.4. Тарифное регулирование внешней торrовли 

В государственном регулировании внешней торговли России ис
пользуются все общепринятые в мировой практике методы и ин
струменты таможенно-тарифного регулирования и нетарифных ог
раничений. 

Российская Федерация как самостоятельный субъект мировой 
экономики унаследовала от Советского Союза обустроенные го
сударственную и таможенную границы с Норвегией, Финлянди
ей, Китаем, Монголией и КНДР. Вместе с тем таможенные гра
ницы с новыми независимыми государствами необходимо было 
создавать заново. Уже в конце 1992 г. зона таможенного контроля и 
таможенные посты были созданы на границах со странами Бал
тии, а также с Украиной, Азербайджаном и Грузией. Особое по
ложение в этом отношении занимают только границы с Белорус
сией, где таможенный контроль формально снят в 1995 г., и Ка

захстаном, где таможенная граница только оборудуется. 
С начала 1993 г. независимо от взимания таможенных пошлин 

все товары, ввозимые в Россию или вывозимые из России, под

лежат таможенному оформлению. Это относится и к странам
членам СН Г Точно так же обязательным является взимание та
моженных сборов за оформление и хранение товаров, санитар
ный и ветеринарный контроль и т. д. Только оформление тран
зитных перевозок в пределах СН Г (например, из Узбекистана в 
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Бслоруссию или из Украины в Казахстан) освобождается от та
моженных сборов. 

Таможенныс органы совмещают фискальные (взиманис тамо
женных пошлин и таможенных сборов), контрольные и правоох

ранительныс функции. В исполнении фискальной и контрольной 
функций таможенная служба сотрудничает с налоговыми органа
ми и Министерством финансов РФ, к которому в 2000 г. отошла 
функция валютного и экспортного контроля. 

При соврсмснном экономическом положении России особое 
значение приобрела фискаJlьная функция. В отличие от большин
ства развитых стран таможенные пошлины составляют в России 

одну из важнейших статей доходной части федерального бюджета. 
Например, в 2000 и 2001 п. совокупный объем ввозных и вывоз
ных таможенных пошлин, НДС и акцизов на ввозимые товары 
составил около 30 % доходной части федерального бюджета. 

Формирование российской таможенной службы завершилось к 
1994 г. В ее состав входят Государственный таможенный комитет 
(ГГК России), 7 территориальных таможенных управлений, та
можни и таможенные посты. Общая протяженность охраняемой 
таможенной границы составляет 21,2 тыс. км. 

Таможенная служба контролирует движение через таможенную 
границу товаров, движимого имущества и услуг. При взимании 
пошлин она руководствуется Товарной номенклатурой внешне
экономической деятельности (ТН ВЭД). Единообразная класси
фикация и кодирование товаров в системе ТН вэд были введены 

Правительством РФ в 1992 г. ТН ВЭД России основана на Гармо
низированной системе описания и кодирования товаров, приня

той в Европейском Союзе, и совпадает с ТН ВЭД СНГ. 
ТН ВЭД включает 97 групп товаров, объединенных в 24 разде-

ла, и имеет свыше 10 тыс. товарных позиций, например: 
О 1. Живые животные. 
02. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 
10. Зерновые хлеба. 
30. Фармацевтические товары. 
39. Пластмассы и изделия из них. 
72. Черные металлы и изделия из них. 
84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

приспособления. 
97. Произвсдения искусства, прсдметы коллекционирования и 

антиквариат. 

Внутри товарных групп каждая товарная позиция имеет 10-знач
ный код, которым И руководствуется таможенник при контроле 

за прохождением товара. 

Ввозной (импортный) тариф и ввозные (импортные) пошлины. 
Ввозной (импортный) тариф и ввозные пошлины в 90-е п. неод
нократно менялись в соответствии с изменениями во внешне-



торговой политике и экономическом положении России. Напри

мер, в начале 1992 г. сложной проблемой считалась нехватка про
довольствия и других потребительских товаров и несколько ме

сяцев их ввоз был беспошлинным. По мере насыщения потреби
тельского рынка в условиях либерализации цен на первый план 

вышла другая проблема - затрудненность сбыта отечественной 

продукции в результате снижения платежеспособного спроса на
селения и усиления конкуренции со стороны иностранных това

ров. 

Вследствие этого с 1994 г. и до конца 2000 г. наблюдалась тен
денция к росту ввозных пошлин, в том числе и к введению очень 

высоких (протекционистских) пошлин на многие товары (авто
мобили, мясные продукты, масло сливочное и подсолнечное, 

сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, сигареты, неко
торые виды сырья для легкой промышленности, мебель, отде
лочные строительные материалы и т. д.). 

Вопрос О принципиальных изменениях в таможенном тарифе 
почти сразу стал в повестку дня. На новом этапе развития выяс

нилось, что высокие ставки ввозных таможенных ПОllШин вовсе 

не обеспечивают ни ожидаемых бюджетных поступлений, ни за
щиты национальных производителей и национального рынка, не 

способствуют развитию ПРОМЫllШенного производства. 
Слишком высокие ставки и значительные различия ввозных 

пошлин внутри групп ТН ВЭД и между близкими группами 
привели к расцвету так называемого серого импорта, факти

чески контрабанды, по недостоверным таможенным деклара

циям и заниженной таможенной стоимости. Широко известны 
такого рода операции при ввозе куриного мяса под видом индюша

тины, дорогой мебели под видом древесно-стружечных плит, 

декларирование цветов как зелени, а телевизоров как бытовых 

товаров или комплектующих изделий с низкими ставками ввоз

ных пошлин. 

Высокие ввозные ПОllШины отрицательно влияли на покупа
тельную способность населения и формирование конкурентной 

среды на российском рынке потребительских товаров. Кроме того, 
переговоры о вступлении России в ВТО требовали изменения ста

вок ввозных пошлин в сторону их снижения. 

Изменения в Таможенном тарифе с начала 2001 г. коснулись 
примерно трети всех товарных позиций. В результате общего сни

жения ввозных пошлин их средневзвешенная ставка составила 1 0-
11 %. Это в 2,5 раза выше, чем средневзвешенная ставка импорт
ных пошлин для членов ВТО в 2000 г., но существенно ниже сло
жившейся в России к 2000 г. ставки 13-15 %. 

Общее снижение ввозных пошлин коснулось большого числа 
потребительских товаров, как промышленного, так и сельскохо
зяйственного назначения, например пошлины на импортные те-
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левизоры, видеомагнитоФоны, целый ряд сырьевых и продоволь
ственных товаров. 

Снижение пошлин (при необходимости до нулевых значений) 
может в будущем коснуться технологического оборудования, не 
имеющего отечественных аналогов, ряда полуфабрикатов и ком
плектующих изделий, что должно снизить издержки в промыш

ленности и оживить деловую активность, а также ускорить рекон

струкцию, модернизацию и новое строительство промышленных 

предприятий. 

Проведена общая унификация адвалорных ставок (5, 10, 15 и 
20 %). Максимальные размеры ставок сохраняются только как ис
ключение для очень немногих товаров - автомобилей (25 %), са
хара и табачных изделий (30 %). 

С 1 января 2002 г. вступи.аа в действие новая редакция Тамо
женного тарифа и новая десятизначная ТН ВЭД. Новый таможен
ный тариф при вязан к обновленной товарной номенклатуре из 
11 тыс. позиций, из которых 25 % поменяли свои цифровые 
коды. С 1 января 2004 г. вступил в силу новый Таможенный кодекс. 

Размер взимаемой ввозной пошлины зависит от страны проис
хождения товара и, следовательно, от торгового режима, предос

тавленного той или иной стране. Поскольку Россия еще не доби
лась вступления в ВТО, внешнеторговые режимы устанавливают
ся преимущественно на основе двусторонних торговых договоров 

и соглашений. 

Базовая ставка ввозной пошлины применяется к странам, с 
которыми заключены торговые договоры и соглашения, предус

матривающие режим наибольшего благоприятствования. 

В соответствии с мировой практикой Россия представляет по 
спискам ООН преференции во взимании пошлин развивающим
ся странам (уменьшенный размер пошлин) и наименее развитым 
странам (беспошлинный ввоз товаров). 

В отличие от установок ВТО размер преференциальных пошлин 
составляет не 50, а 75 % от базовой. Кроме того, указанные выше 
преференции распространяются только на часть товаров из разви
вающихся и наименее развитых стран, главным образом продо

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (чай, кофе, 
рис, какао, плоды и орехи, каучук и т. д.), натуральных волокон 
(хлопок, шерсть, шелк), ковров, древесины и некоторых неслож

ных промышленных изделий. Беспошлинный (с рядом изъятий) 
режим предоставляется также странам - членам СНГ 

Товары из стран, с которыми нет торговых соглашений, обла
гаются пошлиной в двойном размере. 

Вывозные (экспортные) таможенные nОIШlUНЫ. Как известно, эк
спортные пошлины не характерны для развитых стран с рыночной 

экономикой. Однако в России вывозные (экспортные) пошлины 
использовались достаточно широко в 1992 -1996 гг. Затем они бьvIИ 



отменены и вновь введены после валютно-финансового кризиса 
августа 1998 г. При взимании вывозных пошлин преобладают спе
цифические пошлины, исчисляемые в евро за единицу продукции. 

Вывозные пошлины в России связаны со следующими эконо
мическими обстоятельствами: во-первых, это пополнение доход

ной части бюджета, во-вторых, защита внутреннего рынка, где 
рублевые цены на многие экспортные товары намного ниже, чем 
мировые цены в свободно конвертируемой валюте. 

В начале 90-х п. ХХ в. на внутреннем рынке ощущалась острая 
нехватка всех товаров, а цены на многие товары еще дотировались 

государством. Поэтому в 1992 -1993 гг. вывозные пошлины охваты
ваJ1И до 3/4 российского экспорта. Ими облагались не только сырье 
и топливо, но и продовольствие, алкоголь, промышленные полу

фабрикаты, авиационная техника. Размеры пошлин бьuIИ очень вы
сокими: специфические достигали 80 тыс. ЭКЮ за тонну (серебря
ная руда), адвалорные - 70 % (растительное масло, сахар). 

В связи с изменением ситуации на внутреннем рынке (насыще
ние товарами, либерализация цен) в 1994-1996 п. наблюдался про
цесс, с одной стороны, снижения ставок вывозных пошлин и, с 

другой стороны, сокращения списка облагаемых пошлинами това
ров. Последними бьuIИ отменены (в середине 1996 г.) вывозные 
пошлины на основные товары российского экспорта - нефть и 
нефтепродукты. 

С начала 1999 г. в связи с кризисной экономической ситуацией 
вновь были установлены вывозные пошлины исключительно на 
сырьевые товары и полуфабрикаты: нефть и нефтепродукты, дру
гие виды топлива; цветные металлы, алюминий, лом черных ме

таллов; ценные породы древесины; необработанные шкуры до

машнего скота; некоторые химические удобрения. 

Размеры вывозных пошлин на нефть зависят от уровня цен на 
мировом рынке. То же самое относится и к пошлинам на нефте
продукты (бензин, дизельное топливо, мазут). 

Вывозные пощлины распространяются на всех партнеров по 
внешней торговле, за исключением членов Таможенного союза 

России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
Значение вывозных пошлин для экономики подтверждается 

тем фактом, что в условиях высоких мировых цен на энергоно
сители доходы федерального бюджета от вывозных пошлин пре

вышают доходы от ввозных пошлин. 

4.5. Нетарифные ограничения во внешней торговле и меры 
по защите внутреннего рынка 

Нормативная база внешней торговли позволяет использовать 
весь спектр нетарифных ограничений, обычных для мировой прак
тики. Однако не все они реально применяются в России. 
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В соответствии с Фсдеральным законом «О таможенном тари
фе» в uелях защиты экономических интересов России ввозимые 
товары будут облагаться особыми видами пошлин. К ним отно
сятся: 

• спеuиальные пошлины; 
• антидемпинговые пошлины; 
• компенсаuионные пошлины. 
Особые виды пошлин могут при меняться в случаях, когда ино

странные товары ввозятся в количествах и на условиях, которые 

наносят ущерб отечественным производителям таких же или по
добных товаров в результате недобросовестной конкуренuии (за
нижение цен, субсидии экспортерам и Т. д.). Спеuиальные пошлины 
могут быть также введены как ответная мера против государств и 
союзов, ущемляющих интересы России. 

Введение особых видов пошлин требует спеuиального рассле
дования и решения правительства по каждому конкретному слу

чаю. Однако пока в России антидемпинговые расследования не 
проводятся и антидемпинговые пошлины практически не приме

няются, хотя по ряду товаров имеются основания ДЛЯ их введения 

и создана соответствующая нормативная база. 

Случаев введения спеuиальных пошлин в 90-е п. ХХ в. было 
немного: на сахар-сыреи и белый сахар и на такой малозначи
тельный товар, как крахмальная патока. 

Основной категорией нетарифных ограничений в России оста
ются количественные ограничения (квотирование) и лицензирование 
ввоза и вывоза отдельных товаров. Эволюuия данной категории не
тарифных ограничений происходила в том же направлении, что и 
эволюuия вывозных пошлин до их отмены в 1996 г. 

В 1994 г. количественные ограничения и другие нетарифные ме
тоды регулирования охватывали от 2/3 до 3/4 российского экс
порта. Существовал спеuиальный режим вывоза так называемых 
стратегически важных сырьевых товаров (СВСТ)! Право вывозить 
товары, включенные в этот список, имели только фирмы - спеu
экспортеры, которые проходили обязательную регистраuию в тог

дашнем Министерстве внешнеэкономических связей. Однако в 
1995 г. система СВСТ и спецэкспортеров была ликвидирована. 
С этого времени количественные ограничения ввоза и вывоза мо
гут вводиться в uелях выполнения международных обязательств 

России. Это возможно, в частности, в случаях добровольного ог
раничения экспорта в порядке международных соглашений, про

тиводействующих падению мировых цен (например, алюминий), 

а также в случаях введения ограничений на экспорт российских 

товаров по соглашениям с ЕС или США. 

I Товары военного наЗllачения н этот список l1е вк.;IючаЛИСI,. 



Исключением из этого правила является введение квот на ввоз 

сахара-сыриа и белого сахара. В свое время вводилось квотирова

ние ввоза украинского сахара, а на 2000- 200 1 п. была установ
лена квота ввоза сахара-сыриа из развиваюшихся и наименее раз

витых стран с взиманием пошлины в размере 5 %. Кроме того, 
имеет место квотирование вывоза нефти и нефтепродуктов через 
систему балансовых заданий и регулирования доступа к нефте
проводам. 

В отличие от количественных ограничений лицензирование вво
за и вывоза отдельных категорий товаров имеет тенденuию к рас

ширению. 

Крупнейшие группы лиuензируемых товаров следуюшие: 

1) вооружение, товары, работы и услуги военно-техническо
го назначения, товары двойного назначения, ядерные материа

лы и технологии. Выдача лиuензий осушествляется в порядке, 
определяемом Президентом РФ и Правительством РФ. Факти
чески торговля большинством товаров этой группы составляет 

государственную монополию. Государственным посредником по 
экспорту и импорту вооружения и других военно-технических 

товаров и технологий является созданное в 2000 г. Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт», 
которое обеспечивает 80-90 % валютной выручки в военно-тех
нической сфере; 

2) валютные uенности, в состав которых входят: а) драгоиен
ные металлы (золото, серебро, платина, палладий и другие ме

таллы платиновой группы), их руды, лом и отходы; б) драгоиен

ные камни (природные, сырье или обработанные алмазы, руби
ны, сапфиры, изумруды и александриты). Ювелирные изделия к 
категории валютных uенностей не относятся. 

Нетарифные ограничения включают и ряд технических мер, ад

министративных ограничений и таможенных формальностей. В их 
числе: 

• сертифиuирование и маркировка товаров на русском языке; 
• меры санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и 

экологического контроля; 

• установление конкретных пунктов пропуска некоторых това
ров (автомобили, куриные окорочка), ввозимых в Россию, а так
же транзитных товаров; 

• установление особого порядка оформления подакuизных то
варов; 

• создание спеuиальных таможенных постов для таможенного 
оформления ввоза и вывоза отдельных товаров (например, вывоза 
природных алмазов, бриллиантов, изумрудов, драгоиенных ме

таллов в слитках, в виде ювелирных изделий и продукuии про

мышленного назначения); 

• прямой запрет на ввоз и вывоз отдельных товаров. 
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к мерам нетарифного регулирования относятся также ЭКСГlOр

тный контроль, участие в выполнении международных экономи

ческих санкций и другие меры, предусмотренные национальным 

законодательством и международными обязательствами России. 
Ранее в рамках системы валютного контроля в России действо

вала обязательная продажа части экспортной валютной выручки 

на внутреннем валютном pыне,' но в марте 2006 г. Центральным 
банком России она была отменена. 

4.6. Особенности регулирования и проблемы внешней 
торrовли России со странами - членами СНГ 

Страны СНГ изначально имели преимущества в развитии эко
номического сотрудничества (географическая близость и общая 
транспортная система, технико-экономическая взаимодополня

емость, существовавшая система кооперирования между пред

приятиями, единый язык общения и т. д.). Однако инерция рас
пада единого государства, различия экономических интересов и 

политических ориентаций, другие отрицательные факторы, в том 
числе и субъективные, привели к тому, что система СН Г в от
ношении экономических связей до сих пор действовала неэф
фективно. Единое экономическое пространство не сохранилось 
и не восстанавливается. Центробежные тенденции, по-видимо
му, оказываются сильнее интеграционных. Даже в рамках Тамо

женного союза, образованного в 1995 г. и преобразованного в 
октябре 2000 г. в Евразийское экономическое сообщество', и более 
тесного Союза Белоруссии и России не удается в полной мере 
создать общее таможенное пространство и единую систему тамо

женного тарифа. 

В развитии торговых отношений России со странами СНГ важ
ная роль отводится реализации идеи о формировании зоны сво

бодной торговли. Договор о ее создании бьUl подписан еше в 1994 г., 
но до сих пор свободная беспошлинная торговля осушествляется 
между государствами СНГ на двусторонней основе с многочис

ленными изъятиями и ограничениями, часто вводимыми спон

танно и без согласования с партнерами. 
К началу 2000 г. большинство стран СНГ ратифицировали до

говор о свободной торговле. Одно из немногих исключений в этом 
отношении - Россия, поскольку считается, что в настояший 
момент полное включение механизмов свободной торговли в рам

ках СНГ и даже Таможенного союза может нанести ущерб россий
ским национальным интересам. 

, в него 11 2006 г. IIХОДИЛИ Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Талжи
кистан и Узбекистан. 
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Опасения России в этой области вызваны следующими обсто
ятельствами: 

• во-первых, контрактные цены в торговле со странами СН Г 
значительно отличаются от мировых. Частично это объясняется 
большим удельным весом бартерных сделок инесовершенством 
системы денежных расчетов. Средневзвешенная цена на экспорт
ные товары России в страны СНГ, как правило, ниже, чем в 
страны «дальнего зарубежья», а цена на ввозимые из стран СН Г 
товары - выше; 

• во-вторых, Россия должна будет отменить вывозные пошли
ны на российские энергоносители, поступающие прежде всего в 

Украину, а также и в другие республики за рамками Таможен
ного союза. Существуют противоречия по вопросам взимания НДС 
и акцизов. 

В вопросах создания зоны свободной торговли Россия выступа
ет не за ее немедленное формальное провозглашение, а за даль
нейшие переговоры по этой проблеме со всеми странами СНГ и, 
во всяком случае, за договоренности по ряду изъятий из режима 

свободной торговли. В сентябре 2003 г. Россией, Белоруссией, Ка
захстаном и Украиной было подписано Соглашение о формиро
вании Единого экономического пространства этих стран, где цент
ральное место снова занимают идеи завершения формирования 
зоны свободной торговли. 

Развитие торговли России со странами СН Г тормозится не толь
ко нерешенными вопросами внешнеторгового регулирования. 

Сложнейшая проблема - неупорядоченность платежно-расчетных 
отношений. В настоящее время расчеты осуществляются, кроме 
бартерных сделок, в долларах США, евро, российских рублях и 

других национальных валютах. Попытки создать международную 
клиринговую систему не увенчались успехом. Нестабильность и 

неопределенность в расчетах снижают эффективность экспортно
импортных операций. 

Другая не менее серьезная проблема - задолженность ряда стран 

СНГ России. Основная часть этого долга (больше половины) при
ходится на долю Украины, которая была и остается важнейщим 
внешнеторговым партнером России. Несмотря на это, наиболь
шие противоречия во взаимной торговле со странами СНГ у Рос

сии именно с Украиной, которая высказывает, в то же время, 

большую заинтересованность в создании зоны свободной торгов
ли. 

Несмотря на существующие сложности, торговля России со 

странами СНГ имеет хорошие перспективы при прагматических 
подходах и реальном учете российских интересов. Вместе с тем 
формирование единого экономического пространства, Евразий
ского экономического сообщества и СН Г в целом остается акту
альной задачей. 
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4.7. Государственное стимулирование экспорта 

Российское законодательство, регулирующее внешнеторговую 

деятельность, наряду с защитными мерами в отношении нацио

нального рынка и отечественных производителей предусматрива

ет и государственное содействие развитию внешнеторговой дея

тельности путем стимулирования экспорта. 

В поддержке и стимулировании экспортеров взаимодействуют 
государственные и коммерческие структуры, причем роль госу

дарства особенно велика в создании благоприятных условий экс
порта сложной машинотехнической продукции, в том числе ком

плектного оборудования, проектно-строительных услуг. В обязан
ность государства входит непосредственное содействие продви

жению отечественной продукции на внешний рынок, что следует 

рассматривать, с одной стороны, как элемент формирования кон
курентоспособной и эффективной экономики, а с другой - как 
составную часть внешней политики. 

В целом разработка государственной политики поощрения экс
порта и развития экспортного производства, соответствующей на

учно-техническому кадровому и производственному потенциалу 

России, находится в начальной стадии. Существенное значение 
имеет разработка как федеральных, так и региональных программ 
развития внешнеторговой (или - более широко - внешнеэконо
мической) деятельности. 

Фактически такая программа была разработана только один 
раз. В ней, в частности, бьшо предусмотрено наращивание в 2 раза 
объемов вывоза машинотехнической продукции, главным образом 
за счет реализации крупных инвестиционных проектов за рубежом. 
Впервые рассматривалось в качестве составной части националь
ной экспортной стратегии выделение средств на поддержку экс

порта в размере 0,3 - 0,35 % объема валового продукта. Однако про
грамма не была выполнена из-за нехватки бюджетных средств. 

Формирование системы поддержки экспорта тесно связано с 
необходимостью модернизации экспортного потенциала страны. 
С точки зрения поощрения экспорта неотложной задачей пред
ставляется выделение приоритетных экспортно-ориентированных 

отраслей и создание для них преимущественных условий разви

тия, что соответствует и мировой практике. 

Известно, что ведущую роль в экспорте России занимают от

расли топливно-энергетического комплекса, которым принадле

ЖИ'Г и основная роль в формировании доходов бюджета. Конку

рентоспособность российской нефти и природного газа на миро
вом рынке несомненна. Государственная поддержка топливно-энер
гетического комплекса лежит в сфере налогообложения, привле
чения иностранных инвестиций, включая соглашения о разделе 
продукции. 
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По-иному стоит вопрос о подпержке экспортного потенциала 

машиностроения, особенно предприятий военно-промышленно
го комплекса, которые приватизированы в наименьшей степени, 

больше других отраслей зависят от государственных заказов и, 

соответственно, сильнее всего пострадали от их сокращения, не

полной и несвоевременной оплаты. 

В этой группе отраслей производство экспортной продукции 

могло бы стимулироваться помимо размещения государственных 

заказов предоставлением государственных кредитов, гарантий по 

привлекаемым предприятиями иностранных кредитов (там, где 
возможно), выделением беспроцентных ссуд на технологическое 
обновление, финансовым участием государства в расширении вы
пуска экспортной продукции, не исключая и прямых государствен

ных субсидий. 
В мировой практике главными инструментами продвижения эк

спорта является его кредитование, в том числе льготное, а также 

страхование и гарантирование экспортных кредитов со стороны 

частных институтов. 

В России система долгосрочного кредитования экспорта и стра
хования внешнеторговых рисков только складывается. В частно
сти, создан Российский экспортно-импортный банк (Росэксим
банк), которому предписано предоставлять экспортные кредиты 

как от имени государства, так и от собственного имени. 
Образовано Российское экспортно-импортное страховое обще

ство, контрольный пакет которого принадлежит Росэксимбанку. 

Функции обшества состоят в страховании рисков по экспортным 
и импортным операциям, осушествляемым в соответствии с меж

дународными соглашениями. 

Важное место в государственной подпержке экспорта занимает 
создание системы внешнеторговой информации, информационно
аналитического и экспертного сопровождения российских экс

портеров. Государство, в том числе и на самом высоком уровне, 
начинает нелегкую работу по презентации и продвижению рос

сийских товаров на новые рынки, например в страны Азиатско
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и воз

врашению на потерянные рынки стран Восточной и Центральной 
Европы, Кубы, Монголии, Ирака и других стран. Подперживает
ся активность российских фирм по участию в тендерах на осуще
ствление крупных инвестиционных проектов, в том числе на мо

дернизацию и достройку предприятий, созданных или начатых с 

участием СССР. В этом же направлении действуют соглашения по 
поставкам и модернизации вооружений. Однако именно в указан
ных выше сферах российский экспорт сталкивается с сильнейшей 
конкуренцией и усилия российских фирм, даже при государствен
ной поддержке, далеко не всегда завершаются заключением сде

лок. 
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4.8. Новые тенденции в регулировании внешней торговли 
России 

с 2000 г. Россия вступила в новый этап экономического и поли
тического развития. Достигнута определенная экономическая ста
билизация и начался экономический рост. Указом Президента Рос
сийской Федерации NQ 24 от I О января 2000 г. утверждена Концеп
ция национальной безопасности рф, принята правительственная 
Программа социально-экономического развити-я РФ на средне
срочную перспективу (2003 - 2005 гг.), в которой поставлены за
дачи повышения национальной конкурентоспособности России 
на мировой хозяйственной арене. Опубликована также представ
ленная МИД РФ Концепция внешней политики рф со специальным 
разделом «Международные экономические отношения». В этих до
кументах содержится целый блок задач, касаюшихся регулирова

ния внешнеэкономической, в том числе внешнеторговой, поли

тики: 

• создание обших благоприятных условий для интеграции рос
сийской экономики в обшую систему мирохозяйственных связей; 

• расширение доступа российских товаров и услуг на мировые 
рынки; 

• обеспечение доступа к международным ресурсам, имеющим 
стратегическое значение для экономического развития страны (та

ким, как капиталы и технологии, товары и услуги, ПРОИЗ80ДСТВО 

которых В Российской Федерации отсутствует или ограничено); 
• эффективный уровень защиты внутреннего рынка и отече

ственных производителей в условиях дальнейшей либерализации 
внешней торговли; 

• повышение эффективности государственной поддержки экс
порта продукции с высокой добавленной стоимостью, включая 
экспортные субсидии и другие формы поддержки экспортеров. 

Правительство РФ подтверждает необходимость завершения пе
реговоров о присоединении России к ВТО. 

Россия должна на равноправных началах участвовать в новом 
раунде многосторонних переговоров и выработке его решений, 

чтобы устранить дискриминацию российских товаров на мировом 
рынке. 

Правительство РФ намерено привести законодательство стра
ны в соответствие с требованиями ВТО, включая процедуры 
разрешения споров и порядок применения нетарифных огра

ничений и защитных мер, признает необходимость снижения 

барьеров для участников внешнеторговой деятельности и инве
сторов. 

В данном контексте следует рассматривать все изменения в та
рифном и нетарифном регулировании внешнеторговой деятель
ности в России. 
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Контрольные вопросы н задания 

1. Что такое внешнеторговая политика, кто и в каких целях ее 
проводит? 

2. В чем заключаются главные проблемы развития внешнетор
говых связей России? 

3. Перечислите законы и другие нормативные документы, со
ставляюшие основу государственного регулирования внешней тор

говли России. 
4. Расскажите о тенденции развития внешней торговли России. 
5. Расскажите о тенденции развития торговых отношений Рос

сии со странами СНГ 
6. Какова товарная структура импорта и экспорта России? 
7. Что такое таможенная пошлина, таможенный тариф, тамо

женная стоимость? 
8. Для чего необходимы особые виды пошлин? 
9. Для чего необходимо знать страну происхождения ввозимого 

товара? 
10. Назовите главные задачи, стояшие перед экономической 

политикой. 

11. Какие коренные сдвиги произошли в географической струк
туре внешней торговли России? 

12. В чем состоят особенности регулирования внешнеторговых 
связей со странами СНГ? 

13. Оцените товарную структуру экспорта и импорта России с 
точки зрения ее производственного, интеллектуального и ресурс

ного потенциалов. 

14. Назовите крупнейшие группы лицензируемых товаров. 
15. Какие проблемы связаны с присоединением России к ВТО? 

Что выиграет Россия, став членом этих организаций? 
16. Как отразился финансовый кризис 1998-1999 п. на внеш

ней торговле России и на ее внутреннем рынке? 

17. Назовите крупнейшие группы лицензируемых товаров. 
18. Назовите основные задачи, касаюшиеся регулирования внеш

неэкономической политики. 

Глава 5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УСЛУГ 

5.1. Услуги в мировой экономике. Классификация услуг 

Услуги - это комплекс разнообразных видов деятельности, в том 
числе и предпринимательской, связанных с удовлетворением сово

купности потребностей людей. Поскольку это очень общее опреде-
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ление, различают понятие ('услуги» В широком И узком смысле сло

ва. В широком смысле услуги - это комплекс многообразных видов 

деятельности и разнообразных коммерческих занятий человека, по

средством которых он общается с другими людьми. В узком смысле 

под услугами понимаются конкретные акции, мероприятия, ко

торые одна сторона (партнер) может предложить другой стороне. 

Услуги составляют так называемый третичный сектор эконо

мики, на который приходится 2/3 мирового ВВП. Их преоблада
ние в экономике США и других промышленно развитых госу
дарств, а также в большинстве развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой - абсолютно. В 2002 г. удельный вес услуг 
в ВВП Российской Федерации составлял 52 %. 

Большинство услуг продается и покупается, следовательно, ус

луга - это товар. В то же время услуги имеют ряд существенных 

отличий от товара в его вещественном виде: 

• они, как правило, неосязаемы. Эта неосязаемость и (,невиди
мость» большинства услуг является нередко основаниям мя того, 
чтобы называть внешнюю торговлю услугами (,невидимым» экс

портом и импортом; 

• услуги неотделимы от своего источника; 
• их производство И потребление, как правило, происходят од

новременно; 

• мя них характерно непостоянство качества, изменчивость, 
невозможность хранения. 

Роль услуг в мировой и национальной экономиках и торговле 
быстро растет. 

Это объясняется следующими причинами: 

• научно-технический прогресс, включающий развитие техноло
гий в целом и, в частности, бурный рост информационных техноло

гий, что значительно расширяет преможение различного вида услуг; 

• развитие международных экономических связей в процессе 
транснационализации и глобализации мировой экономики, рас

ширяющее международный обмен услугами; 

• повышение доходов и платежеспособности населения во мно
гих странах мира. Это относится не только к индустриально разви
тым странам, но и многим развивающимся государствам. 

Количество услуг очень велико. Например, в ходе международ
ных переговоров в рамках ГАТТ/ВТО учитывается более 160 ви
дов услуг, разбитых на 12 секторов. В классификатор услуг ООН 
включено более 500 позиций и субпозиций, объединенных в 6 
отраслевых групп. 

Услуги можно классифицировать не только по отраслям, но и 
по способу предоставления, связи с движением факторов произ
водства и другим критериям. 

Часть услуг производится :1 потребляется внутри той или иной 
страны. Это относится, 8 частности, к правительственным и обя-
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зательным социальным услугам, которые финансируются из на

циональных бюджетов. 
Большинство видов услуг может быть объектами международ

ной торговли. Торговля услугами - это нетоварные коммерческие 

сделки. Если сделка заключена между фирмами или физическими 
лицами разных стран, она считается международной. В отличие от 

торговли товарами, экспорт или импорт услуг не обязательно оз

начает перемещение через таможенную границу. Например, если 
иностранец снимает номер в гостинице или оплачивает проезд 

внутри другой страны, это считается международной нетоварной 

сделкой по покупке (продаже) услуги. 

Преобладает трансграничная торговля услугами, когда произ
водитель и потребитель услуги разделены территориально. В то же 
время широко распространено присутствие иностранных фирм -
поставшиков услуг в стране, где эти услуги предоставляются. 

Для этого организуются филиалы банков и страховых компа
ний, представительства торговых, строительных, консультаци

онных фирм. 
Возможны варианты, когда потребитель услуги отправляется в 

страну ее производства (туризм, лечение) или, наоборот, лицо, 
которое оказывает услугу, приезжает в страну ее потребителя. 

Почти все виды услуг можно разделить на две большие категории: 
1) персональные услуги, удовлетворяющие потребности фи

зических лиц; 

2) деловые услуги для обслуживания юридических лиц. 
Международная финансовая статистика, публикуемая МВФ, 

группирует услуги по трем разделам: 

1) транспортные услуги; 
2) туризм; 
3) другие частные услуги. 
В отраслевой структуре экспорта услуг до 80-х п. ХХ в. преобла

дали транспортные услуги, однако в последующие десятилетия они 

уступили первенство другим частным услугам и туризму, которые 

развивались гораздо быстрее. В 90-е гг. ХХ в. другие частные услуги 

заняли первое место в экспорте услуг (около 45 %), поскольку 
именно в их состав входят деловые услуги, включающие финан

совые услуги (банковские, страховые и т. д.), информационные 
(программное обеспечение, базы данных и др.), консультацион
ные, торгово-посреднические и ряд других. 

Объем международного экспорта услуг растет быстрее между
народной торговли 8 целом. Экспорт услуг составлял в 1980 г. 
402 млрд ДОЛЛ., в 2003 г. уже превышал 1,5 трлн ДОЛЛ., а в 2005 г. 
составил 2,4 трлн ДОЛЛ., более чем в 3,7 раза. Доля экспорта услуг 
в совокупной международной торговле товарами и услугами со

ставляет около 20 %. Однако этот показатель растет и к 2015 г., по 
оценкам, может составить 25-30 %. 
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Все новые виды услуг вкл ючаются в международную торгов

лю. В ней увеличивается роль услуг, которые прежде ограничива
лись национальными рамками (образование, здравоохранение). 

Однако очень часто трудно разграничить экспорт товаров и экс
порт сопутствующих услуг в крупных и долгосрочных сделках. 

Международный обмен услугами осуществляется прежде всего 
внутри группы развитых (индустриальных) стран. Их удельный 

вес в международном экспорте услуг достигает 70 %. Однако он 
имеет тенденцию к сокращению, поскольку новые индустриаль

ные страны и другие развивающиеся государства проявляют боль

шую активность в этом секторе мировой экономики. 

По объемам торговли услугами со значительным отрывом от 
других государств лидируют США (около 16 % мирового экспорта 
и около 12,5 % мирового импорта услуг в 2003 г.), на которые 
приходится максимальный объем торговли услугами по каналам 
тнк. В десятку ведущих экспортеров услуг в начале 2003 г. (кроме 
США) входили Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Испания, Нидерланды, Китай и Гонконг, а в десятку 
импортеров - США, Германия, Япония, Великобритания, Ита
лия, Франция, Нидерланды, Китай, Канада, Ирландия. 

Россия на международном рынке услуг в 2003 г. занимала 24-е 
место в мире по экспорту (0,9 %) и 18-е место по импорту (1,5 %). 
Россия - нетто-импортер коммерческих услуг. По данным ВТО 
отрицательное сальдо России в торговле коммерческими услуга
ми в 2003 г. составляло 10,8 млрд ДОЛЛ., по данным Платежного 
баланса РФ за 2005 г. отрицательное сальдо страны в торговле ус
лугами составило 14,7 млрд долл. 

Можно говорить о специализации национальных экономик на 
экспорте услуг в системе международного разделения труда. В раз

витых (индустриальных) странах такая специализация представле
на прежде всего деловыми услугами (финансовыми, телекоммуни
кационными, информационными) и экспортом передовых техно

логий, а также услугами по образованию, здравоохранению и ту
ризму. Некоторые развивающиеся страны также специализируются 

на производстве услуг. Так, Турция, Египет, Таиланд, Кипр спе
циализируются на туристских услугах; Панама, Либерия, Синга
пур, Гонконг - на услугах морского транспорта; оффшорные цен
тры Карибского моря и Тихого океана - на финансовых услугах. 

Возрастает роль в международной торговле услугами новых ин
дустриальных государств, Китая и др. Россия является нетто-экс
портером транспортных услуг и имеет здесь преимущества в ис

пользовании своего евразийского положения для организации 
международного транзита. Перспективно для России также разви
тие услуг в области высоких технологий и международного туриз

ма. В структуре экспорта российских услуг 33 % IIРИХОДИТСЯ на транс
порт, 42 % - на туризм и 25 % на другие частные услуги. 

85 



5.2. fенеральное соглашение по торговле услугами (fATC) 

Одним из основных международных актов, регулирующих тор

говлю услугами в мировой экономике начала ХХI в., является 
Генеральное соглашение по торговле услугами (General Agreement оп 
Trade in Services, ГАТС). ГАТС было выработано в ходе Уругвайс
кого раунда ГАТТ и является одним из главных приложений к 
Соглашению об образовании ВТО и, соответственно, одной из ее 
юридических основ. 

Круг ведения ГАТС охватывает все виды услуг, кроме тех, по
ставка которых связана с правительственными функциями управ
ления. Особенно подробно в ГА ТС рассматриваются финансовые 
услуги. 

В торговлю услугами, регулируемыми ГАТС, включаются как 
услуги, перемещаемые через национальные границы, так и те, 

которые про изводятся и потребляются иностранными физиче
скими и юридическими лицами на территории стран-участниц. 

ГА те предусматривает два вида обязательств: l) общие, при
нимаемые страной в безусловном порядке, и 2) специфические, 
касающиеся конкретных условий доступа на рынок услуг той или 

иной страны. Общие обязательства - это РНБ, который обеспе
чивает равный доступ стран-участниц на национальный рынок 

услуг, но не определяет условия такого доступа. Исключения мо
гут быть связаны с региональной интеграцией, особыми обяза
тельствами страны в отношении партнеров по зоне свободной 

торговли или таможенному союзу. 

К специфическим обязательствам относятся прежде всего обя
зательства по предоставлению иностранным поставщикам услуг 

свободного доступа или национального режима на рынке данной 

страны, т. е. равных условий с местными участниками рынка. 
Присоединившееся государство, не зафиксировавшее каких

либо ограничений в списке специфических обязательств, не име

ет права их применять. 

Подписывая ГАТС, государства не обязаны либерапизовать сразу 
свой рынок услуг во всех секторах до уровня предоставления нацио

нального режима. При переговорах о вступлении в ГАТС можно до
биваться определенной продолжительности переходного периода 
применительно к отдельным секторам услуг и с учетом приоритетов 

национальной экономической политики, а также уровня развития. 

Различные виды услуг либерализованы неодинаково, и раз

личные ГРУI1ПЫ стран по-разному заинтересованы в открытости 

рынка услуг. Естественно, что в наибольшей степени в этом заин
тересованы прежде всего развитые государства и ТН К. 

К числу наиболее открытых отраслей относится туризм. В конне 
90-х п. ХХ в. достигнуты соглашения о либерализации рынка теле
коммуникаций и информационных технологий, которые не толь-
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ко стремительно развиваются, но и дешевеют, а также рынка фи

нансовых услуг, что также может привести к снижению стоимости 

страхования и кредита. Дальнейшая либерализация рынка услуг бу
дет связана с проведением новых многосторонних переговоров. 

Переговоры России о вступлении в ВТО касаются и ТОРГОВ,lИ 
услугами. Это одно из самых сложных направлений пере говоров, 
так как российское законодательство в этой сфере развито недо

статочно. За исключением транспорта, российские фирмы, торгу
ющие услугами, еще не сталкивались с жес1'КОЙ конкуренцией на 

внутреннем рынке и могут не выдержать ее, как это уже про

изошло на рынке многих товаров. 

Лучше других защищен российский рынок финансовых услуг, 
где имеются определенные ограничения для нерезидентов. С 1999 г. 
в страховых организациях поправкой к закону «Об организации 
страхового дела» от 27 ноября 1992 г. NQ 4015-1 установлена сово
купная квота участия иностранного капитала - 15 %. 

Проводя переговоры о вступлении в ВТО по рынку услуг, Рос
сия должна будет принять общие требования Г АТС, представить 
и согласовать общие для всех секторов услуг и специфические (по 
отдельным видам услуг) обязательства. Потребуется модифици
ровать или заново сформировать нормативно-правовую базу в со
ответствии с требованиями Г АТС, а также добиться в ходе пере
говоров наиболее выгодных для страны условий либерализации 
рынка услуг. 

5.3. Международный туризм 

Международный туризм - один из важнейших секторов меж
дународной торговли услугами. В то же время это одна из быстро
растущих отраслей мировой экономики и один из наиболее при

быльных видов бизнеса. Туризм, в том числе международный, 
привлекает крупные инвестиции, обеспечивает растущую заня

тость и поступление доходов, в том числе и в государственные 

бюджеты. 

Растущий спрос на туристские услуги во всем мире объясняет
ся прежде всего социально-экономическими причинами. 

К социально-экономическим причинам развития туризма, в 
том числе и международного, можно отнести: общий рост дохо

дов при увеличении количества свободного времени, включая оп
лачиваемые отпуска; достаточный для продолжения активной 

жизни уровень пенсионного обеспечения; изменения в составе 
семей в сторону малодетности и бездетности. 

Развитию туризма способствуют и другие факторы экономи
ческого и ПОJIитического порядка: прогресс в развитии транспор

та, его удешевление и доступность, снятие или ослабление ва

лютных ограничений, либерализация визового режима. 
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Как и другие отрасли экономики, туризм является объектом 

как международного, так и национального регулирования. Веду
щей межправительственной организацией, отвечающей за разви

тие туризма, Генеральная ассамблея ООН признала Всемирную 
туристскую организацию (ВТО) (World Tourism Organization), 
которая действует с 1975 г. как преемница Международного союза 
официальных туристских организаций. 

ВТО включает следующие категори и членства: 1) действитель
ные члены (суверенные государства, в том числе Россия и боль
шинство стран СНГ); 2) ассоциированные члены (территории, 
не несущие самостоятельной ответственности за свою внешнюю 

политику) и 3) присоединившиеся члены (межправительствен
ные, негосударственные и коммерческие организации и объеди

нения, действующие в сфере, предоставляющей интерес для ту
ризма). ВТО приняла ряд деклараций и других документов по орга
низации международного туризма, включая Хартию туризма и Ко
декс поведения туриста (1985 г.), издает статистические справоч

ники и прогнозы, предлагает информационные банки данных для 

туристического бизнеса. ВТО зафиксирован целый ряд важных для 
международного туризма понятий (в том числе таких, как «ту

ризм» И «турист»). 

Туризм определяется как активный отдых, способствующий ук
реплению здоровья и связанный с передвижением за пределы по

стоянного места жительства. В международном туризме выделяют
ся понятия «турист» (посетитель) и «экскурсант». 

Турист - это любое лицо, которое остается на территории дру

гого государства не менее 24 ч, но не более 1 года в оздоровитель
ных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, ре
лигиозных и иных целях, без занятия в стране временного прожи
вания оплачиваемой деятельностью. Этим определением прово
дится грань между туризмом и экономической миграцией. 

Статус туриста по международным соглашениям предоставля
ет путешественнику целый ряд льгот, которые состоят в упро

щенном визовом режиме и скидках по оплате транспортных услуг 

и проживания. 

Путешественник, который провел за границей менее 24 ч, счи
тается экскурсантом, и эта категория широко распространена 

прежде всего в странах Западной Европы и Восточного Средизем
номорья с их небольшими расстояниями и развитой инфраструк
турой. 

Туризм представляет собой целый комплекс услуг, объединяе
мых в туристскую индустрию: совокупность гостиниц и иных 

средств временного размещения (мотели, кемпинги и т. д.), объек

тов общественного питания, объектов и средств развлечения, 

объектов познавательного, делового, спортивного и иного на

значения. 



Главное звено туристской индустрии - гостиниuы И другие 

средства размещения. для обслуживания туристов, имеющих раз
личный достаток, действуют отели с разными уровнями комфор

та и сопутствующих услуг, но при наличии определенного, при

вычного для развитых стран стандарта. В зависимости от набора 
услуг и других параметров, гостиниuам присваивается определен

ная классность, звездность. Помимо мелких и средних фирм, вла
деющих или управляющих гостиниuами, мотелями, кемпингами, 

в сфере гостиничного бизнеса действуют ТН К в виде гостинич
ных uепеЙ. Услуги гостиниu, интегрированных в такие uепи, од
нородны, они имеют общее название и знак. Считается, что при 
объединении гостиниu в uепи доходность значительно повышает
ся по сравнению с независимыми отелями. К числу крупнейших 
гостиничных uепей относятся: (,Холидэй ИНН», (,Аккор», (,Хил

ТОН», (,Хаятт», (,Сол груп», (,Шератон» и др. 

Независимые отели и другие средства размещения также могут 
объединяться в гостиничные консорuиумы с общей системой мар
кетинга и бронирования мест, они заинтересованы в государствен
ном сертифиuировании и поддержке. 

Составной частью туристской индустрии выступает собствен
но туристский бизнес, где действуют: а) туроператоры - фирмы, 
производящие туристский продукт (тур), и б) турагенты - само

стоятельные фирмы или агенты туроператоров, которые распро
страняют туристский продукт. 

Туристский продукт (тур) - это разработка маршрута и сопут
ствующего комплекса услуг. Туроператоры заключают договора с 
гостиниuами, транспортными фирмами и другими участниками 
туриндустрии. 

Различные звенья туриндустрии представляют собой капита
лоемкие и трудоемкие отрасли. 

По оценке ВТО на долю международного туризма приходится 
11 % мирового ВВП, 6 % мирового экспорта товаров и услуг и 
около 1 О % рабочих мест. В 1999 г. общее число прибытий туристов 
по всем странам составило 657 млн чел., что означает рост между
народного туризма за 90-е гг. ХХ в. В 1,5 раза. В 2002 г. этот показа
тель составлял уже 703 млн, правда, в 2003 г. он (по предваритель
ным данным ВТО) снизился до 694 млн. 

Все показатели международного туризма непрерывно растут и 
обгоняют по темпам роста мировой ВВП в uелом. Это дает осно
вание для прогноза о превращении международного туризма в 

крупнейшую отрасль мировой экономики. Однако динамика путе
шествий очень чувствительна к конъюнктуре наuиональных эко

номик и мирового хозяйства в uелом. Спад в экономике той или 
иной страны, сокращение доходов ее населения немедленно ска

зывается на активном отдыхе ее граждан. Точно так же обострение 
политической обстановки и военные конфликты в районах туриз-
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ма, будь то балканские государства, Ближний Восток или Закав
казье, сказываются на количестве посетителей, вплоть до полно

го прекращения их приезда. 

Международный туризм развивается неравномерно не только 
по годам, но и по регионам мира. В 1999 г. максимальное колуче
ство посетителей приходилось на страны Европы (58,7 %), на стра
ны Азиатско-Тихоокеанского региона выпало 14,3 % посещений. 
В 90-е п. ХХ в. увеличился приток туристов в некоторые страны 
Ближнего и Среднего Востока (Египет, Израиль, ОАЭ), Юго
Восточной Азии (Таиланд, Сингапур, Индонезия) и ряд других. 

В десятку ведущих стран по приему иностранных гостей вхо
дят: Франция (71,4 млн чел.), Испания (52,0 млн чел.), США 
(47,0 млн чел.), Италия (35,8 млн чел.), а также Китай, Велико
британия, Мексика, Канада, Польша, Австрия. По величине до
ходов от иностранного туризма десятку первых составляют: США 
(73,0 млрд долл.), Италия (31,0 млрд долл.), Испания (25,2 млрд 
долл.), Франция (24,7 млрд долл.), а также Великобритания, Ки
тай, Австрия, Канада, Германия и Мексика. Наибольшее поло
жительное сальдо, т. е. превышение доходов от экспорта туристс

ких услуг над их импортом, имеют Испания, Италия, Франция, 
Турция и Мексика, тогда как наибольшее отрицательное сальдо 
характерно для Германии, Японии, Великобритании и государств 
Северной Европы. 

В Российской Федерации туризм регулируется ФедеральныА за
коном от 24 ноября 1996 г. N~ 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности» и рядом других нормативных документов по воп

росам лицензирования туристской деятельности и сертификации 
туристских услуг. Федеральный закон определяет принципы госу
дарственной политики, направленной на установление правовых 

основ единого туристского рынка в России и порядок рациональ

ного использования туристских ресурсов. Под туристскими ресур
сами понимаются природные, исторические, социально-культур

ные и иные объекты, KOTOPЫ~ способны удовлетворять духовные 
потребности туристов и содействовать восстановлению и разви
тию их физических сил. 

Все важнейшие понятия системы туризма, которые употреб

ляются в его российской правовой базе, соответствуют общепри
нятым международным терминам. Федеральный закон выделяет 
туризм выездной (импорт туристских услуг) и туризм въездной 
(экспорт туристских услуг), которые в сумме составляют между

народный туризм России. Кроме того, выделяются: внутренний 
туризм (путешествия лиц, постоянно проживающих в РФ, по тер
ритории страны), а в его составе - туризм социальный и самоде

ятельный. 

Федеральный закон рассматривает туризм как одну из приори
тетных отраслей экономики Ctpa1-lbI. 
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В СССР международный туризм был жестко монополизирован 
в соответствии с государственной монополией на внешнеэконо-

мическую деятельность. 
. 

Быстрый рост международных поездок граждан происходит со 
второй половины 80-х п. ХХ в. В этот период основной поток меж
дународного обмена осуществлялся между СССР и странами Цен
тральной и Восточной Европы. Максимального объема междуна
родный туризм в России в (составе СССР) достиг в 1989 г. (въезд 
туристов 2,3 млн чел., выезд - 2,2 млн чел.) Международный 
туризм в Российской Федерации в 90-е п. ХХ в. В целом стал более 
динамичным, но даже в лучшие годы для международного туриз

ма в России поток российских туристов не составлял и 1 % миро
вого потока. 

В 2002 г., по данным Госкомстата РФ, число граждан России, 
в качестве туристов выезжавших.за рубеж, впервые превысило 
5 млн человек. При этом россияне больше всего посещали Тур
цию, Польшу, Китай, Украину, Финляндию, Египет, Испанию, 
Германию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Италию. По
пулярностью пользуются также Кипр, Греция, Болгария, Таи
ланд, Франция. Первые места, которые занимают Китай, Украи
на, Польша, Финляндия, частично Турция и ОАЭ, в очень боль
шой степени связаны с «челночной» И при граничной торговлей, 

а не с оказанием туристических услуг в их классических формах. 

(Например, Польшу с деловыми целями активно посещают жи
теЛи Калининградской области). 

Во въездном туризме в России лидируют Польша, Финлян
дия, Китай, Германия и США. 

Объемы международного туризма в России возрастали непре
рывно до 1997 г. включительно. Финансовый кризис 1998 г. резко 
сократил выездной туризм в страны вне СН Г. В то же время про
изошел всплеск внутреннего туризма, особенно на российское 

Черноморское побережье. Вырос и поток российских туристов в 
Украину, особенно на курорты Крыма. 

Для всех видов туризма в России общим является то обстоя
тельство, что туристская отрасль приватизирована. Различные со

ставные части индустрии туризма, в том числе гостиницы, сана

тории, пансионаты, базы отдыха, стали объектами предприни
мательской деятельности российских и иностранных юридиче

ских и физических лиц с очень небольшим участием государства. 
То же относится и к туристским фирмам - туроператорам и тур
агентствам. 

В общей сложности в России действует несколько тысяч турист
ских фирм, с преобладанием турагентов по выездному туризму. 

Государство обязалось поддерживать прежде всего въездной и 
внутренний туризм путем налоговых и таможенных льгот. Туристс

ко-экскурсионные путевки не облагаются НДс. Федеральный за-

91 

------------------~~ 



кон «Об основах туристской деятельности» предусматривает воз

можность предоставления льготных кредитов и прямых бюджет
ных ассигнований на разработку федеральных и региональных 

целевых программ развития туризма. 

Въездной туризм (экспорт туристских услуг) требует крупных 
инвестиций, прежде всего на строительство гостиниц и других 

средств размещения. Хотя в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи 
появились первоклассные отели, в том числе и при надлежащие 

известным международным гостиничным цепям «<Холидей Иню), 
«Кемпински», «Мариотт», «Шератон»), сохраняется нехватка го
стиниц, обеспечивающих привычные условия комфорта и серви
са для иностранных туристов, принадлежащих к среднему классу. 

Несоответствие в соотношении «цена - качество» в организа
ции въездного туризма, недостатки в рекламе и маркетинге оте

чественного туризма, впечатление о России как о стране крими
нала, война в Чечне - все это сдерживает рост въездного туризма. 
Как и все несырьевые экспортные отрасли экономики России, 
въездной туризм сталкивается с серьезной конкуренцией на меж

дународном рынке путешествий несмотря на богатейшие турист
ские ресурсы. 

Большинство туристических фирм России работают на рынке 
выездного туризма в качестве турагентов. Для их образования не 
требуются крупные инвестиции. Рынок выездного туризма огра
ничен финансовыми возможностями клиентов. Выездной туризм 
конкурирует с внутренним, и значительное число организаций 

туристического бизнеса сочетают эти виды туризма в своей дея

тельности. 

С 1995 г. международная туристская деятельность, осуществля
емая на территории России российскими и иностранными юри
дическими лицами независимо от их организационно-правовой 

формы, а также и физическими лицами, подлежит лицензирова

нию. Лицензии выдаются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере туризма и соответствующими органами субъектов 
Российской Федерации на определенный срок. Утверждена еди
ная форма туристской путевки (TYP-I), к которой прилагается 
стандартный пакет документов (договор, ваучер, т. е. документ с 

перечислением обязательного пакета оплаченных услуг, медицин

ская страховка). С 2000 г. введена сертификация туристских услуг. 

5.4. Международный рынок транспортных услyr 

В процессе осуществления международных экономических свя
зей транспорт обеспечивает nеремещение грузов, пассажиров и ба
гажа, которое и составляет предмет международной транспорт
ной операции. Процесс доставки товара в международной торговле 
включает: а) пере возку товара внутри страны-экспортера до по-
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граничного пункта или порта данной страны; б) перевозку товара 

от пограничного пункта (порта) страны-импортера до пункта его 

потребления внутри страны; в) транзитную (через третьи стра
ны) или морскую перевозку, если страна-экспортер и страна

импортер товара не имеют общей границы. Транспортные опера
ции считаются международными, если они связаны с транзитом 

или перевозками по морским путям. 

Международные транспортные услуги продаются и покупают
ся на международных транспортных рынках, которые различают

ся в зависимости от видов транспорта, перевозимых грузов, а также 

региональных особенностей. Международные сообщения могут быть 
прямые (бесперегрузочные), смешанные (с использованием двух и 
более видов транспорта), прямые смешанные (с использованием 
разных видов транспорта, но по единым транспортным докумен

там). 

Международные транспортные услуги включают не только не
посредственно перевозочную деятельность, но и целый ряд со

путствующих операций (доставка груза до ближайшего грузового 

терминала - порта, железнодорожного узла и т. д.; погрузка, пе

регрузка, выгрузка перевозимых товаров или багажа; временное 

хранение в промежуточных пунктах, переоформление докумен
тов, а иногда и страхование). 

Затраты, связанные с оплатой магистральных видов транспор
та и сопутствуюших операций, составляют транспортные расходы 

грузовладельца. 

В международном транспортном процессе принимают участие 

фирма-грузовладелец и фирмы-перевозчики, которые заключают 
между собой договор перевозки. 

Кроме грузовладельцев в транспортных операциях участвуют 
фирмы-стивидоры (операторы грузовых терминалов), с которы
ми заключается договор обслуживания, и фирмы-экспедиторы (в 

некоторых странах экспедиторы называются фрахтовыми агента
ми, комиссионерами, брокерами и т. д.). 

По договору экспедиции грузовладелец поручает посреднику

экспедитору выполнение точно оговоренных операций - погрузку 

и выгрузку его грузов, их хранение, оформление грузовых и тамо
женных документов, расчеты с перевозчиками и стивидорами, за

щиту своих коммерческих интересов в судах и арбитражах и т. д. 
При этом грузовладелец может заключать договоры непосредствен

но с экспедиторскими фирмами или договор с генеральным экс
педитором, которому поручается организация перевозки в целом. 

Современная транспортная сеть и структура транспnртных пе
ре возок сложились в процессе мирового экономического разви

тия и международного разделения труда, они, в свою очередь, 

очень сильно влияют на указанные процессы. Общая тенденция 
состоит в том, что международные пере возки ГРУЗОLl растут мед-



леннее, чем международная торговля, поскольку объемы перево

зимого сырья, особенно нефти, растут незначительно либо не 

растут вовсе, а материалоемкое нроизводство перемещается к ис

точникам сырья. 

Транспортная сеть расширяется, но неравномерно по различ

ным видам транспорта. Доля транспорта в общемировом ВВП и 
особенно в ВВП развитых стран сокращается, то же самое отно

сится и к величине транспортной составляющей в иене товара 

(6 % в коние 90-х гг. ХХ в.). 
Международная транспортная инфраструктура, включая транс

портные терминалы, чаше всего создается за счет государства и 

им контролируется. Наличие частных железных и автомобильных 

дорог не противоречит обшему правилу. 

Однако транспортные средства, как правило, находятся в част
ной собственности, а на рынке транспортных услуг оперируют 

почти исключительно частные компании. К этому следует доба
вить, что международные перевозки и международные транспорт

ные пути не отделены от внутренних и одни и те же транспортные 

фирмы могут заниматься и внутренними и международными пе

ревозками. 

Международные перевозки регулируются многосторонними со
глашениями на региональном и общемировом уровнях. В этой сфере 
действуют многочисленные (около 100) межгосударственные орга
низаuии, в том числе спеuиализированные органы ООН: Между
народная морская организаuия и Международная организаuия по 
гражданской авиаuии с участием России. 

Как уже было отмечено, мировая транспортная сеть растет по
стоянно, но неравномерно по видам транспорта. Эта неравномер
ность отражает научно-технический прогресс на транспорте и из

менения в структуре грузоперевозок. Так, по данным ООН, за 
вторую половину ХХ в. сеть железных дорог и внутренних водных 

путей сократилась, длина автомобильных дорог выросла почти в 
2 раза, а воздушных путей - в 3 раза. В то же время протяженность 
нефтепродуктоводов увеличилась в 4,2 раза, а магистральных га
зопроводов - в 6,5 раз. 

Структура грузооборота мирового транспорта (49 трлн т/км в 
2000 г.) меняется в том же направлении, что и длина транспорт
ной сети: удельный вес железнодорожного транспорта снижает
ся, удельный вес морского TpaHcГlopTa почти 30 лет держится на 
уровне 61-62 %, доля остальных видов транспорта возрастает. За 
90-е п. ХХ в. принuипиальных изменений в структуре грузооборо
та по видам транспорта не произошло. Обрашает на себя внима
ние растушая конкуренuия железнодорожного и автомобильного 

транспорта, в которой побеждает автомобиль. 

Транспортные услуги различаются в зависимости от вида транс
порта, предмета транспортной операuии (груз, пассажир. багаж), 
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транспортной характеристики товара, периодичности перевозки. 

Перевозимые товары делятся на сухие, или навалочные (уголь, 
руда), насыпные (зерно, цемент, удобрения), наливные (нефть, 
нефтепродукты и т. д.) И генеральные (готовая продукция). 

Главное направление в развитии мировой транспортной систе
мы - синхронизация работы разных видов транспорта, их совме

стное функционирование в смешанных перевозках. Особенно ин
тенсивно растут перевозки товаров в контейнерах и генеральных 

грузов в целом. Комплексное обеспечение таких перевозок в меж
дународном масштабе практикуется при создании транспортных 
коридоров, в том числе и на территории России. 

В международных пере возках лидирует морской транспорт, хотя 

темпы его развития замедлились. За 90-е гг. ХХ в. морские пере
возки выросли с 3,7 млрд Т до 5,1 млрд т, причем нефть и неф
тепродукты составили 43 % объема перевозок. В 1999 г. мировой 
торговый морской флот насчитывал 29,1 тыс. судов общим тон
нажем 776 млн т, 32 % тоннажа приходилось на наливные суда 
(танкеры), 34 % - на суда-сухогрузы (балкеры), остальное - на 
суда для генеральных грузов, контейнеровозы и другие типы судов. 

Каждое торговое судно ходит под определенным государствен
ным флагом и ПРИl1исано к тому или иному порту. Широко рас
пространена практика, когда флаг, под которым ходит корабль, 
не соответствует гражданству его владельца. 

По тоннажу крупнейшие владельцы судов - Греция (17,6 %), 
Япония (12,7 %), Норвегия (7,7 %), США и Гонконг. В десятку 
лидеров среди владельцев входят также Китай, Корея, Великобри
тания, Германия и Швеция. По тоннажу Россия находится на 13 ме
сте в мире (2,1 %). 

Большинство же судов ходит IЮД чужими флагами, особенно 
под флагами стран открытого судового регистра, иначе называе

мых удобными, или дешевыми флагами (42 % всех судов, или 58 % 
мирового тоннажа). (,Удобные» флаги позволяют судовладельцам 

минимизировать затраты по налогам, оплате труда и другим пара

метрам. Официально к странам открытого судового регистра от
носят Либерию, Панаму, Кипр, Сингапур, Бермудские острова и 
Содружество Багамских островов. Но в список этих своеобразных 
(,налоговых гаваней» могут включать и другие страны. Из числа 

стран открытого судового регистра лидирующие позиции занима

ют Панама (16,3 % мирового тоннажа) иЛиберия (11,7 % миро
вого тоннажа), далее следуют Мальта, Багамы и Кипр. 

В международном судоходстве сложились две формы организа
ции перевозок: линейная (регулярная) и трамnовая (от англ. (гатр
бродяга). 

Линейное судоходство организуется на устойчивых географиче
ских направлениях с регулярным заходом в порты по расписа

нию. 
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Тарифы на линейные перевозки устанавливаются наподобие 

цен на мировых рынках товаров. Перевозка грузов оформляется 

коносаментом, т. е. документом, в котором подтверждается при

нятие товара для перевозки у грузовладельца и обязательство пе

ревозчика доставить товар по назначению. При трамповом судо
ходстве капитан или владелец судна сам ищет груз и свободно 

перемещается в зависимости от спроса на тоннаж и предложения 

грузов. 

Наем судна называется фрахтованием, а договор фрахтования, 
заключаемый между морским перевозчиком и грузовладельцем, -
чартером. 

Транспортные пути России включены в общую мировую транс
портную систему, и Россия участвует в международных перевоз
ках экспортно-импортных товаров. В то же время ее транспортная 

сеть коренным образом отличается от мировой по многим пара

метрам. 

Распад Советского Союза ухудщил транспортные условия раз
вития страны. Огромная территория России с узкой полосой рас
селения в Сибири и на Дальнем Востоке и обширными слабоос
военными пространствами северных территорий обусловила пре

обладание железных дорог в транспортной сети и грузообороте 
транспорта России, а также исключительную роль магистральных 
трубопроводов. Россия стала гораздо более континентальным го
сударством, чем был Советский Союз, прежде всего это относит
ся к выходам к Черному и Балтийскому морям. 

Единая сеть железных дорог, а также магистральных трубопро
водов, в большой степени обеспечивает условия не только для 

существования общего экономического пространства, но и поли

тического единства Российской Федерации. 
Железные дороги и магистральные трубопроводы России оста

ются в государственной собственности, тогда как морской, реч
ной, автомобильный и авиационный транспорт акционированы 

и приватизированы. Исключительное значение приобретают в этих 
условиях тарифная политика, привлечение инвестиций и поиски 

оптимального сочетания государственного управления и рыноч

ного регулирования железных дорог и магистральных трубопро

водов. 

Из всех видов транспорта, задействованных в международных 
пере возках и экспорте транспортных услуг, в наиболее сложном 
положении оказался морской флот России. Советский Союз зани

мал 4-5-е место в мире по тоннажу (6 %). Распад СССР повлек за 
собой раздел флота и оттеснение России от созданной в 70-
80-е гг. ХХ в. В расчете на экспортные поставки новой инфра
структуры портов на Черном (Ильичевск, Южный) и Балтийс
ком (Вентспилс, Клайпеда, Новоталлинский) морях. 80 % танке
ров отошли Латвии и Азербайджану, 70 % контейнеровозов -
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Украине и Литве, причем новые владельцы не в состоянии эф

фективно их использовать. 

По данным Минтранса России за 2000 Г., российским судоход
ным компаниям принадлежат морские суда тоннажем 11,2 млн т, 
из которых около 60 % зарегистрированы за рубежом и ходят под 
«удобными» флагами. Происходит старение и сокращение флота, 

а новые суда большей частью регистрируются за рубежом, по

скольку построены под долгосрочные залоговые кредиты иност

ранных банков и до оплаты считаются их собственностью. Судо
ходные компании со стопроцентным государственным участием 

(например, «Совкомфлот») находятся в том же положении, что и 
коммерческий частный флот. 

Грузооборот российского морского транспорта в междуна
родном сообщении снизился к 2000 г. почти в 3,3 раза по срав
нению с 1992 г. Это означает, что и растущая часть экспортно
импортных операций России обслуживается иностранными су
дами. В то же время грузооборот автомобильного транспорта в 
международном сообщении в 90-е п. ХХ в. остался примерно на 
том же уровне, а внутренний водный транспорт наращивает меж

дународные перевозки, используя свои транзитные преимуще

ства. Иностранные суда на внутренние водные пути России не 
допускаются. 

Развитие транспортного комплекса России в его взаимодей
ствии с внешнеэкономическим комrшексом предполагается по сле

дующим направлениям: 

1) рост конкурентоспособности российских перевозчиков на 
мировом транспортном рынке, в первую очередь, на рынке пере

возок российских экспортно-импортных грузов; 

2) использование преимуществ географического и геополити
чес кого положения России для организации транзитных транс
портных коридоров Восток - Запад, Север - Юг; 

3) создание прямых транспортных путей для транспортировки 
российского сырья на мировой рынок, минуя порты стран Бал

тии, а частично и территорию Украины, с целью уменьшения 
расходов на транзит и избежания других осложнений экономи

ческого и неэкономического характера. 

В России пока не применяются многие общепринятые в миро
вой практике протекционистские методы в отношении нацио

нальных перевозчиков, действующие в условиях либерализации 
внешней торговли. При прочих равных условиях российский пере
возчик проигрывает иностранному конкуренту из-за более высо

ких налогов и более длительных административных и таможенных 
процедур. 

Использование транзитного положения России связано преж
де всего с Транссибирской магистралью, которая имеет выходы в 
Дзии на транспортные системы Китая, Монголии, Кореи и Япо-
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нии, а через Европейскую территорию России и Белоруссию - в 
страны Западной Европы. 

Транзит по железным дорогам России из стран Дальнего Вос
тока в Европу сокращает время и стоимость доставки грузов по 
сравнению с морским путем вокруг Азии. Российские железные 
дороги представляет собой один из трансконтинентальных мос

тов по пере возке грузов контейнерами от отправителя к получате

лю без промежуточных складских операций. 

Помимо платы за транзит восточные регионы России выигра
ют от более полной загрузки и реконструкции Транссиба, по 
которому уже в настоящее время можно пере возить до 500 тыс. 
контейнеров в год. 

Проект транспортного коридора Север - Юг разрабатывается в 
России в сотрудничестве с Индией, Ираном, Оманом и, возмож
но, другими государствами Южной Азии и Персидского залива. 
В коридоре Север - Юг должны быть задействованы автомобиль
ный, железнодорожный, морской (в том числе по Каспийскому 

морю) и речной транспорт. Здесь планируется организовать пере
возки не только транзитных, но и экспортно-импортных грузов 

между Россией и Индией, Россией и Ираном. В 2000 г. первая проб
ная партия контейнеров уже прошла путь от Бомбея до Москвы за 
21 сут. 

Значительная часть коридора обеспечивается существующей рос
сийской инфраструктурой, но проект в целом потребует создания 
новых портов на Каспии, новой паромной переправы, более со
временных типов судов - контейнеровозов и т. д. Только для обу
стройства новых портов и паром ной переправы на Каспии нужно 

2,5 - 3 млрд долл. инвестиций. Предполагается, что подготовитель
ные работы для запуска проекта продлятся до 2003 г. 

К числу осуществляемых транзитных проектов относится так
же строительство новых нефтепроводов из Азербайджана и Казах
стана. 

В 2001 г. начались регулярные полеты по кроссполярным марш
рутам, соединяющим США и Канаду со странами Восточной и 
Юго-Восточной Азии над сухопутной частью России и Северным 
Ледовитым океаном. 

Важная роль отводится реконструкции портов Санкт-Петер

бурга и Калининграда, а также созданию 4 новых портов в Фин
ском заливе (Приморск, Усть-Луга, Ломоносов, бухта Батарей
ная). Вариант экспорта нефти Тимано-Печерской провинции по
лучил название «Балтийские трубопроводные системы». Проект, 

осуществление которого началось в 1997 г., предусматривает со
здание системы трубопроводов общей протяженностью 2400-
2700 км, новых нефтяных терминалов в Приморске и попутное 
снабжение нефтеперерабатывающих заводов в Киришах, Ярос
лавле и Ухте. 
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Проект после его осуществления позволит сократить расходы 

на транспортировку нефти в Европу, в том числе и в результате 
экономии платы за транзит через порты стран Балтии. Однако ДЛЯ 
осуществления проекта необходимы крупные инвестиции. Только 
часть средств выделяется из бюджета, часть составляют средства 
от введения целевого инвестиционного тарифа за про качку не
фти, но необходимы и коммерческие кредиты, включая иност
ранные. 

Существуют крупные проекты прокладки магистральных газо
проводов: «Ямал - Европа» через территорию Белоруссии и Поль
ши, «Голубой поток» - по дну Черного моря в Турцию, из Восточ
ной Сибири в Китай. 

5.5. Международный рынок технологий 

Специфической составной частью международного рынка ус
луг является международный рынок технологий, отличаюшийся 

большим разнообразием и динамизмом развития. 
Международная торговля технологиями - это предоставле

ние на коммерческой основе иностранному контрагенту резуль

татов научно-технической деятельности, имеющих не только 

научную, но и прикладную ценность (освоение на их основе про
изводства новых товаров, предоставление новых видов коммер

ческих услуг и т. д.). 
Объектами международной торговли технологиями являются 

результаты интеллектуальной деятельности в овеществленной и 

неовеществленной форме, причем четкой границы между этими 
формами нет. 

Неовеществленной формой могут считаться техническая доку
ментация, знания, опыт, рецептура, лицензии на использование 

результатов научно-технических разработок, компьютерных про
грамм и т.д. 

К овеществленной форме относятся промышленные образцы, 
отдельные агрегаты и технологические линии, которые переда

ются ДЛЯ дальнейшего производства по той или иной технологии. 

К промышленно-интеллектуальной собственности, связанной 
с торговлей технологиями, относятся также товарные знаки, иног

да называемые брэндами (от англ. brand - клеймо, фабричная 

марка). Товарный знак на конкурентном рынке свидетельствует 
об определенном качестве товара, его техническом уровне и уровне 

гарантийного обслуживания. Следовательно, он влияет на пред
почтения покупателей и поэтому представляет собой реальную 

ценность. 

Субъектами международного рынка технологий могут высту
пать государства, высшие учебные заведения и научно-исследова
тельские организации, различные фирмы и фонды, а также физи-
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ческие лиuа - изобретатели и ученые. Другими словами, собствен
никами созданных технологий и других результатов научно

технической деятельности выступают либо их создатели, либо те 
государственные инегосударственные организаuии. которые фи
нансируют их деятельность. 

Хотя и в современную эпоху возможна деятельность изобрета
телей-одиночек, однако значительные затраты на научно-иссле

довательские и научно-конструкторские работы под силу только 
крупным фирмам, особенно ТНК. Большие средства расходуются 
на внедрение и распространение новых технологий, создание на 

их базе новых товаров, пользующихся спросом и конкурентоспо

собных на рынке. Затраченные средства окупаются не сразу. Отсю
да вытекает тенденuия к монополизаuии технологий на опреде

ленный период. Они передаются в первую очередь филиалам или 
дочерним компаниям ТНК и, в гораздо меньшей степени, неза
висимым фирмам. 

Это не значит, что создание новых технологий и их распрост
ранение возможно только в рамках ТНК. В научно-технических 
разработках и производственном освоении их результатов боль
шая роль отводится мелким и средним фирмам, которые получи
ли название венчурных, или рисковых. 

Технологии являются частью интеллектуальной собственности 
и, соответственно, охраняются наuиональным законодательством 

и международными соглашениями. На практике законодательство 
по интеллектуальной (промышленной) собственности базирует
ся на принимаемых в отдельных странах соответствующих патент

ных законах. Однако в международном масштабе пока еще полно
стью не сформирована система, регламентирующая единообраз
ный порядок приобретения правовой охраны различных объектов 
интеллектуальной (промышленной) собственности и устанавли

вающая обязательные критерии патентоспособности техническо
го решения (когда на данное техническое решение может быть 

выдан патент), определяющая сроки действия охранных докумен

тов и т.д. 

К началу XXI в. единые международно-правовые (патентные) 
требования были выработаны лищь в Ес. Европейская региональ
ная патентная система была создана на базе Европейской патент
ной конвенuии, подписанной в 1973 г. Первый патент Европейс
ким патентным ведомством, входящим в Европейскую патент
ную организauию, был выдан в 1980 г., а к 1992 г. уже был оформ
лен 200-тысячный европейский патент и опубликовано 500 тыс. 
патентных заявок. 

Характерно, что основная часть объектов промышленной соб
ственности защищается в двух странах - США и Японии. Однако 
между ними существуют весьма существенные разногласия в дан

ной области по uелому ряду принuипиальных вопросов. В частно-
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сти, Япония, разделяя мнение всех остальных стран мира, исхо
дит из принципа, что изобретателем является лицо, которое пер

вым подало заявку на патент. В США придерживаются иного при н
ципа: патент может быть выдан не тому лицу, которое первым 

подало заявку на патент, а тому, кто сможет доказать, что данное 

изобретение сделано им. данное расхождение является причиной 
того, что до настоящего времени не подписан международный 

договор, дополняющий подписанную еще в 1883 г. (свыше 100 лет 
назад) Парижекую конвенцию об охране промышленной собствен
ности. Главный смысл этой конвенции - создание условий для 
обеспечения охраны прав, возникающих в одном государстве, на 
территории других государств, подписавших данную конвенцию, 

т. е. облегчение патентования изобретений иностранцами. 
Значительную роль в данной области призвана сыграть создан

ная в 1974 г. в рамках ООН Всемирная организация интеллекту
альной собственности (ВОИС), которая опирается на многочис
ленные конвенции, договора и союзы государств, сложившиеся в 

данной сфере еще с 80-х п. ХIХ в. Россия участвует в работе ВОИс. 
Международная торговля технологиями входит также в сферу 

деятельности ВТО, в рамках которой действует Соглашение о тор
говых аспектах прав на интеллектуальную собственность. 

Российское законодательство в указанной сфере включает па
тентный закон от 23 сентября 1992 г. М 3517-1, Закон РФ от 23 сен
тября 1992 г. М 3520-1 <,О товарных знаках, знаках соответствия и 
наименованиях мест происхождения товаров» и ряд других. В целом 

регулирование технологического обмена и других аспектов интел
лектуальной собственности в России находится на начальном эта
пе, что препятствует защите российских интересов и привлечению 

иностранных инвестиций. В то же время Россия является участни

цей Парижской конвенции по охране промышленной собственно
сти и Договора о патентной кооперации, которые регламентируют 
международное признание национальных патентов. 

Основными понятиями в торговле технологиями, их разра
ботке, распространении и защите являются патент, лицензия и 

ноу-хау. 

Патент (от лат. patens - открытый, явный) - это документ, 

выдаваемый компетентным государственным органом, по кото

рому то или иное техническое решение признается изобретени
ем, полезной моделью, промышленным образцом. Патент закреп
ляет за лицом (патентовладельцем), которому он выдан, моно

польное право на пользование этим изобретением. 
Патентной защитой пользуются лишь принципиально новые 

изобретения, позволяющие достигнуть качественно новых техни
ческих (и экономических) результатов. 

Срок обладания патентом в зависимости от национального за
конодательства составляет 15 - 20 лет. Однако реальный срок его 
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действия обычно в 2-3 раза меньше. Это объясняется ростом на
учно-технического прогресса. Поскольку ежегодная поддержка па
тента требует уплаты пошлин, патентовладелец не заинтересован 

в его сохранении, когда имеются более производительные и эко

номичные технологии. 

Патент действует только в стране регистрации. Поэтому ши
роко распространена регистрация патентов в зарубежных стра
нах. В результате патентовладелец имеет преимущество в конку
ренции не только на национальном, но и на международных 

рынках. 

Большинство патентовладельцев сами используют запатенто
ванные технологии в производстве и реализации товаров. Но очень 
часто патент или право на его использование (полное или частич

ное) становится самостоятельным объектом коммерческой сдел
ки посредством выдачи лицензии. 

Лицензия (патентная) - это разрешение, выдаваемое патенто
владельцем (он же - лицензиар) другому лицу или фирме (ли

цензиату) на право промышленного или торгового использова
ния содержания патента. Лицензия выдается за определенное воз
награждение, на определенных условиях и на определенный до

говором срок. При этом право собственности на объект лицензии 
остается за патентовладельцем. 

Если лицензии или патенты передаются или продаются за гра
ницу, это уже считается международной нетоварной коммерчес

кой сделкой. Предоставление за границу лицензий (патентных) и 
товарных знаков называется международным лицензированием, 

которое является основной формой международного обмена тех
нологиями. 

Существуют три основные вида патентных лицензий: простая, 
исключительная и полная. 

При продаже простой лицензии патентовладелец (лицензиар) 
оставляет за собой право самостоятельно использовать объект ли

цензии, а также предоставлять аналогичные лицензии третьим 

лицам. 

Простая лицензия обычно выдается фирмам, действующим на 
рынке товаров массового спроса, где могут сосуществовать не

сколько лицензиатов, обладающих данной лицензией. 

При продаже исключительной лицензии лицензиар предоставля
ет покупателю исключительные права на объект лицензии. Он 
может сам использовать объект лицензии, но не имеет права пре
доставлять аналогичные лицензии третьим лицам, поскольку это 

противоречит заключенному соглашению. Исключительная лицен
зия наиболее часто используется в международной практике. 

При продаже полной лицензии лицензиар не имеет права ис
пользовать объект лицензии на период действия договора. Полные 
лицензии обычно продаются малыми фирмами. 
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За использование лицензии покупатель (лицензиат) платит про
давцу. Эта плата составляет часть дохода (примерно 10-30 %), по
лученного в результате использования лицензии. Лицензионные 
платежи (плата за лицензии) подразделяются на периодические -
роялти и единовременные - паушальные. Роялти - это рента за 
интеллектуальные ресурсы. Она выплачивается в виде отчислений 
от дохода покупателя лицензии в течении срока действия согла

шения. 

Паушальные платежи - твердо зафиксированная в лицензион
ном соглашении сумма, не зависящая от объема производства и 

сбыта продукции. 
Продажа лицензий может производиться напрямую между па

тентовладельцем и покупателем лицензии. В этой сфере действует 
также большая группа посреднических (брокерских) фирм, кото
рые получают комиссионные в обусловленном размере (5 -1 0% 
стоимости лицензии). 

Термин «ноу-хау», возникший В США, происходит от англ. 
know how, т. е. «знать как (делать),). Под этим термином понима
ются научно-технические знания и опыт производственного, уп

равленческого, коммерческого, финансового и иного характе

ра, которые представляют коммерческую ценность, применимы 

в производстве и другой профессиональной деятельности, но не 
обеспечены патентной защитой и носят конФиденциальный (за
крытый) характер. 

Ноу-хау предоставляются либо в форме документации (черте
жи, схемы, инструкции, компьютерные программы, рецептуры 

и т. д.), либо в форме передачи непосредственного опыта через 
командированных специалистов или обучение стажеров. Передача 
ноу-хау имеет форму беспатентной лицензии, которая тоже опла

чивается в соответствии с заключенным контрактом. 

К международному обмену технологиями относится и между

народный инж.иниринг - предоставление иностранному контра

генту комплекса или отдельных видов инженерно-технических 

услуг, связанных с проектированием, строительством и вводом 

объекта в эксплуатацию, разработкой новых технологических про
цессов на предприятии заказчика, а также управленческих, мар

кетинговых и подрядных услуг. 

К инжинирингу относятся: 
• проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию того 

или иного объекта; 

• разработка новых технологических процессов на предприя
тии заказчика; 

• подрядные, управленческие и маркетинговые услуги. 
Развитие научно-технического прогресса зависит от расходов 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо

ты (НИОКР), подготовки научных и инженерных кадров и поли-
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тики государства в инновационной сфере. Так, в 2000 г. доля рас
ходов на ниокр составляла, % ВВП: 

США, Япония, Германия ................... 2'7-2'9% 
Франция ................................................ 2,3 - 2,4 % 
Великобритания 2,3 - 2,4 % 

Новые индустриальные страны приближаются к показателям 

европейских государств, а Республика Корея - к показателям США. 
Главные расходы по финансированию ниокр приходятся на пред
принимательские структуры (67 % по развитым странам в целом), 
но доля государственного бюджета в них также велика (в США -
33 %, в Германии и Франции - до 40 %). 

В результате господствующее место в международном обмене 
технологиями занимают развитые (индустриальные) страны -
США, Западная Европа, Япония, возрастает роль новых индуст
риальных стран, Китая и Индии. 

В то же время в России имеется потенциал для создания кон
курентоспособной экспортной продукции, товаров и услуг (по

мимо названных выше) в следующих отраслях: оптоэлектроника, 

ядерные технологии, программное обеспечение, телекоммуника
ционное оборудование, разработка новых материалов. 

В 90-е п. научно-технические исследования в России оказались 
в очень тяжелом положении. По официальным данным, персо
нал, занятый исследованиями и разработками, уменьшился вдвое. 

Бюджетные ассигнования по разделу (,Фундаментальные иссле
дования и содействие научно-техническому прогрессу'> (без учета 
ниокр в области космической деятельности) сократились с 0,5 % 
ВВП в 1992 г. до 0,24 % в 2000 г. В целом внутренние затраты на 
исследования и разработки (в постоянных ценах 1989 г.) в 2000 г. 
остались практически на уровне 1992 г., а удельный вес этих 
расходов в ВВП составил всего 1,06 %. 

С 1999 г. положение в области ниокр начинает меняться к 
лучшему, увеличиваются бюджетные ассигнования и, в большей 

степени, средства организаций предпринимательского сектора и 

других источников, составляющие уже до 50 % финансирования. 
в марте 2002 г. были приняты документы, определяющие госу
дарственную научно-техническую политику на ближайшие 10 лет: 
«Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки, технологий и техники на период до 2010 года и дальней
шую перспективу», (,Приоритетные направления развития на

уки, технологий и техники на период до 2010 года'> и «Перечень 
КРИТИ'Iеских технологий на период до 2010 года,>. В них планиру
ется довести финансирование научных исследований и техноло
гических разработок до 4 % от общего объема расходов феде
рального бюджета, что в 5 раз выше объемов финансирования 
2002 г. 
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На мировом рынке высоких технологий Россия сохраняет свою 

конкурентоспособность по целому ряду направлений. Прежде все
го это относится к производству И услугам в ракетно-космичес

кой промышленности и наукоемким отраслям оборонно-промыш
ленного комплекса, включая участие в международных космичес

ких программах и экспорте вооружений. В России имеется потен
циал для создания конкурентоспособной экспортной продукции, 

включая услуги, кроме вышеназванных, в таких отраслях, как 

оптоэлектроника, ядерные технологии, программное обеспече
ние, телекоммуникационное оборудование, разработка новых ма

териалов. 

Российская торговля технологиями с зарубежными странами 
имеет тенденцию к некоторому росту, но в целом остается скром

ной. К концу 90-х п. ХХ в. по стоимости импорт в этой сфере 
превышал экспорт в 7 раз. Если экспортные соглашения реализу
ются преимушественно в сфере науки и научного обслуживания, 
то в импорте преобладают лицензии и инжиринговые услуги, при

меняемые в промышленности. Роялти и лицензионные платежи в 

экспорте услуг не достигают 100 млн долл. В этой диспропорции 
отражается низкий внутренний спрос на инновации и недостаток 

средств на доведение изобретений и открытий до производствен
ного применения. 

Контрольные вопросы н задания 

1. Дайте определение услуг и торговли услугами. Чем услуги 
отличаются от товаров в вешественной форме? 

2. Чем объясняется быстрый рост торговли услугами и увели
чение их роли в международной торговле? 

3. Какие проблемы решаются Генеральным соглашением по тор
говле услугами? 

4. Что такое международный туризм? Почему возрастает спрос 
на туристские услуги? 

5. Для чего введено международное определение понятия «ту
рист (посетитель»)? 

6. Что такое туристский бизнес? Как он развивается в России? 
7. Почему показатели экспорта и импорта услуг, в том числе 

туристских, сократились в России в 1998 -1999 гг.? 
8. Что пони мается под международными транспортными опе

рациями? Какие рыночные агенты задействованы в них? 
9. В каких направлениях развивается структура международных 

перевозок и международная транспортная система? 
10. Что такое страны открытого судового реестра, какова их 

роль в международных перевозках? 
11. С какими проблемами сталкивается транспортный комплекс 

России в системе международных пере возок? 
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12. Дайте понятие международной торговли технологиями и по
кажите, почему она является одной из наиболее динамично рас

тущих сфер международного рынка услуг. 

13. Раскройте роль и значение интеллектуальной собственно
сти в современной мировой экономике. 

14. Какие виды патентных лиuензий вам известны? 
15. Что понимается под ноу-хау и чем оно отличается от па

тента? 
16. Что такое международные инжиниринговые услуги? 
17. Что определяет лидерство развитых стран и ТНК на между

народном рынке технологий? 
18. По каким направлениям Россия сохраняет научно-техни

ческий потенuиал и конкурентоспособность на международном 

рынке технологий? 

Раздел 111 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Глава 6 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

6.1. Сущность, причины и формы вывоза капитала 

Точно так же, как экспорт и импорт товаров в совокупности 
образуют международную торговлю, вывоз и ввоз капитала в со

вокупности представляют собой международное движение (миг
рацию) капитала. Речь в данном случае идет о движении одного 

из важнейших факторов производства, который уходит из обра

щения внутри собственной «<своей)) национальной экономики 
и перемещается в другие страны. Вывоз капитала, его активная 

международная миграция (перелив) является одной из характер

ных черт современного мирового хозяйства. 

Уже в начале ХХ В. вывоз капитала в мировой экономике по 
своей динамике опережал вывоз товаров, хотя они между собой 
взаимосвязаны: вывоз капитала часто способствует вывозу това
ров и, наоборот, вывоз товаров нередко влечет за собой вывоз 
капитала. 
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Вывоз капитала - это изъятие части капитала из национально

го оборота данной страны и перемещение его в соответствующих 
формах в экономику зарубежных стран. При этом существенно, 
что за рубеж переносится не акт реализации прибыли, уже зак

люченной в иене экспортируемого товара или услуги, а процесс ее 

создания. 
Размещение части наuионального капитала за граниuей и до

пуск иностранного капитала в наuиональную экономику означа

ют формирование устойчивых экономических связей между хо
зяйствами двух стран, поскольку экспортируемый (или импорти

руемый) капитал становится частью воспроизводственного про
иесса страны конечного использования либо непосредственно 
(в форме предпринимательского капитала), либо опосредованно 
(в форме ссудного капитала). 

Основной целью вывоза капитала является получение предпри
нимательской прибыли или ссудного проuента (если вывозится 
ссудный капитал). Кроме этого преследуются uели завоевания новых 
сегментов мирового рынка и закрепления на них, т. е. uели соб

ственно экспансии капитала. 

Причины «выхода» капиталов за наuиональные государствен
ные граниuы разнообразны. Традиuионное марксистское эконо
мическое учение исходило из того, что главной причиной вывоза 

капитала в эпоху империализма является относительный избыток 
капитала (монополии не всегда находят сферы достаточно при
быльного применения капитала в собственной стране). Отмеча
лось также, что техническая возможность вывоза капитала прак

тически во все регионы мира появилась с распространением пе

редовых средств транспорта в коние XIX - начале ХХ в. 
Однако на рубеже ХХ - XXI вв. такое объяснение не является 

полностью адекватным. 

Всемирный научно-технологический пере ворот привел к су

щественным изменениям в масштабах производства. В экономике 
промышленно развитых стран сохраняется и развивается сложная 

иерархия мельчайших, мелких, средних, крупных и крупнейших 

предприятий. В то время как первые три категории оперируют пре

имущественно в наuиональных граниuах, крупные и крупнейшие 

предприятия в поисках прибыльного приложения капитала стре

мятся освоить все больше мирового экономического простран
ства, что способствует: 

• достижению экономии в масштабах производства; 
• использованию более дешевой квалифиuированной рабочей 

силы; 

• использованию фактора неодинаковой обеспеченности раз
личных регионов и стран природными ресурсами; 

• проникновению на рынки стран, проводяших политику ог
раничения иностранного капитала; 
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• укреплению позиции фирм на существующих и потенциаль
HblX pblHKax сбblта продукции. 

В COBpeMeHHblX условиях бblТЬ крупной компанией и заМblкать
ся в националЬНbIХ границах означает, как правило, утрату «тем

па движения», а следовательно, ухудшает позиции в конкурент

ной борьбе. СИЛЬНbIМ побудитеЛЬНbIМ стимулом является стремле
ние преодолеть таРИфНblе и нетаРИфНblе ограничения, KOTopble 
препятствуют проникновению ИМПОРТНbIХ товаров на нацио

налЬНbIе РbIНКИ. ВаЖНbIМ стимулом также является возможность 
диверсифицировать экономический и политический риски, по

лучить доступ к более точной информации о конъюнктуре и пер
спективах сбbIта и тем caMbIM создать более тверДblе гарантии ста
бильности деятельности компании. Определенное значение имеет 
и стремление утвердиться в странах, рbIНКИ KOTOPblX в будущем 

могут стать полем приложения капитала. 

Наиболее полно разнообразие причин, побуждающих компа
нии ВblВОЗИТЬ капитал за националЬНblе граНИЦbI, проявляется в 

условиях глобализации мирового хозяйства. Логика хозяйствен
ного развития такова, что для упрочения своего положения круп

ная компания должна осваивать все мировое экономическое про

странство. При этом в HeKoTopblX случаях предприятия компании 
могут оставаться в одной стране, однако сфера приложения бу
дет намного шире. Примером такой глобальной компании мож
но считать «МаЙкрософт». 

Экспорт государственного капитала также осуществляется в це
лях обеспечения националЬНblХ экономических интересов. Кроме 
того, не утратили своего значения и идеологические соображения. 

В ряде случаев экспорт государственного капитала ставит своей 
целью либо поддержать соответствующие политические реЖИМbI, 

либо способствовать их трансформации в желательном для креди
тора направлении. Напротив, если правящий режим в той или 
иной стране проводит политику, находящуюся в резком противо

речии с позицией кред'итора, то в этом случае предоставление 

государствеННbIХ кредитов такому режиму либо ограничивается, 

либо полностью прекращается. 

Как и во внешней торговле, экспорт капитала из одной стра
ны является импортом капитала для другой. Причины импорта 

капитала также разнообразны. Частные компании могут брать 
займы или создавать совместные предприятия с иностранными 

фирмами в целях разработки и освоения HOBblX технологий, пе
редового управленческого ОПbIта, использования извеСТНblХ то

BapHblX знаков, укрепления своих позиций внутри CTpaHbI и про
никновения на МИРОВbIе РbIНКИ. Государства стремятся создать 
благоприятные условия для достижения более ВbIСОКИХ темпов 
экономического роста, структурной перестройки национальной 

экономики. 
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Однако последствия международного <.перелива,) капитала ДЛЯ 

стран - экспортеров и стран - импортеров капитала противоре

чивы. Например, в случае активного экспорта капитала данная 

страна расширяет свое присутствие в различных регионах мира, 

но при этом с уходом капитала могут обостриться собственные 
проблемы занятости (как было в 90-е п. ХХ в. В Японии). С актив
ным импортом (приходом) иностранного капитала у отечествен

ного бизнеса данной страны может снизиться норма прибыли, 
однако при этом возрастет занятость и т. д. 

Поэтому при привлечении иностранного капитала в данную 
страну должен учитываться целый ряд конкретных обстоятельств: 

• структура национальной экономики и сложившаяся в ней 

специализация производства; 

• состояние финансовой системы страны и финансовых рынков; 
• уровень конкуренции в стране; 
• положение в социальной сфере (занятость, жизненный уро

вень основной массы населения и др.). 

В зависимости от указанных конкретных обстоятельств иност
ранный капитал может стать как фактором развития, так и, на
против, фактором обострения социально-экономических и поли
тических противоречий (внутри государства и между государства

ми). Это зависит от решения ряда "роблем: 
• каковы масштабы иностранных инвестиций; 
• в какие отрасли и регионы национальной экономики идет 

иностранный капитал и в каких формах; 

• как регулируются в данной стране иностранные инвести
ции и т.д. 

Мировая практика свидетельствует, что иностранный капи

тал более охотно идет в страны со стабильным национальным 
законодательством, регулирующим иностранные инвестиции, с 

предсказуемой экономической политикой и устойчивым 

политическим режимом, с благоприятным инвестиционным кли

матом, под которым понимается вся совокупность факторов (по
литических, экономических, юридических, социальных и др.), оп
ределяющая перспективы прибыльности (эффективности) вложе
ния капитала и степень риска для инвестора. В понятии инвести
ционного климата внутренние и внешние (иностранные) инве

стиции взаимосвязаны: если в страну по причинам неблагопри

ятного инвестиционного климата не поступает иностранный ка

питал, то скорее всего из нее будет «уходить') И отечественный 

капитал. 

Поэтому на практике одновременно с понятием вывоза ка
питала существует и понятие «бегство капитала,). Речь в данном 
случае идет, как правило, о ситуации массового оттока част

ных капиталов 13 связи с теми или иными проявлениями стра

нового риска (нарастание экономической и (или) политичес-
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кой нестабильности и (или) опасности обесценения националь

ной валюты). 

Таким образом, экспорт и импорт капитала не могут быть УДОВ
летворительно объяснены, если исходить из какой-либо одной 
причины. Уже сейчас можно предположить, что в число важней
ших факторов, которые будут оказывать сильное воздействие на 

географическое распределение мировых инвестиций, войдет де

мографическая ситуация в промышленно развитых государствах в 

первой половине XXI в. Старение населения промышленно разви
тых стран приведет к необходимости поиска новых сфер и регио
нов использования капитала. Считается, что развивающиеся стра
ны, в которых будет сосредоточена основная масса трудоспособ
ного населения, могут стать ареной приложения капитала, на

капливаемого в промышленно развитых государствах. 

Формы вывоза капитала различаются по следуюшим критериям: 
1) источники происхождения капитала; 
2) характер использования капитала; 
3) цели вложения капитала; 
4) сроки вложения капитала. 
Первая группа (по источникам происхождения капитала, т. е. 

кто является субъектом вложения капитала) включает в себя сле
дуюшие формы: 

• государственный капитал: субъектом вложений является го
сударство, которое предоставляет ссуды, государственные зай

мы, гранты, экономическую помощь. Движение государствен

ного капитала осушествляется на основе межправительственных 

соглашений; 

• кредиты и иные средства, предоставляемые международны
ми организациями (МВФ и др.); 

• частный капитал - средства, поступаюшие от негосударствен

ных источников (юридических и физических лиц). Сушественную 
роль здесь играют ведушие ТНК. 

Вторая группа (по характеру использования) включает в себя: 
• вывоз предпринимательского капитала; 
• вывоз ссудного капитала. 
Вложения предпринимательского капитала в страну могут про

исходить как путем создания филиала, так и за счет приобрете
ния уже сушествующих в ней предприятий. К конкретным фор

мам вывоза ссудного капитала относятся займы, кредиты, вложе

ния средств в иностранные банки, покупка облигаций и акций 
иностранных компаний и др. 

По целям вложения иностранные инвестиции подразделяются 
на прямые и портфельные. 

Прямые иностранные инвестиции основаны на долгосрочных 
экономических интересах инвесторов. Они дают право собствен
ности или фактического контроля над предприятием - объек-
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том инвестиций. Достаточно длительное время к прямым инвес

тициям относили инвестиции, позволяющие получить пакет ак

ций предприятия, составляющий не менее 25 % их общей сто
имости. Однако в последние годы к прямым инвестициям относят 
инвестиции, которые обеспечивают не менее 10 % общей стоимо
сти акций предприятия. 

Портфельные инвестиции (не более 1 О или 25 % общей сто
имости акций предприятия) не дают права контроля над объек
том вложений капитала, а только право на доход. Вкладывая ка
питал в ценные бумаги предприятия, инвестор не стремится к 

непосредственному участию в делах фирмы, а предпочитает по

лучать дивиденды или процент. 

В российской статистике к прямым инвестициям относят вло
жения капитала юридическими или физическими лицами, полно

стью владеющими предприятием или контролирующими не ме

нее 10 % акций и акционерного капитала. К портфельным относят 
инвестиции на покупку акций, векселей или других ценных бумаг, 
которые составляют менее 1 О % общего аКLlионерного капитала 
предприятия. 

В зависимости от длительности срока вложений ссудного капи
тала различаются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

вложения. 

Следует иметь в виду, что помимо собственно вывоза капитала 
все большее значение приобретает реинвестирование прибылей, 
получаемых с заграничных инвестиuиЙ. Поэтому понятия «вывоз 
капитала» и «заграничные инвестиuии» не совпадают. 

К вывозу капитала тесно примыкает так называемая «офици
альная помощь развитию» - финансовая и техническая помощь, 
предоставляемая развивающимся странам в целях преодоления их 

социально-экономического отставания от промышленно разви

тых государств. 

Существуют два основных канала для перетока финансовых 

средств в указанные страны: «оФиuиальное финансирование раз
вития» И «офиuиальная помощь развитию». Первое понятие шире 
второго и включает сумму «офиuиальной помощи развитию» и 
всех других ресурсов, выделяемых по официальным каналам, за 

исключением государственных экспортных субсидий. 
Финансовая помощь включает дары, займы, кредиты и субси

дии. Нередко к понятию «помощь развитию» относят все переме

щение капитала в развивающиеся страны (в предприниматель

ской и ссудной форме). Техническая помощь может предостав
ляться в виде передачи Ilроизводственного опыта и научно-тех

нических знаний на льготных условиях или безвозмездно. С этой 
целью в развивающихся странах для обучения национальных кад
ров создаются иентры профессионально-технического обучения 
с оборудованными лабораториями и библиотеками и т. д. Как пра-
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вило, этот вид помощи предусматривает направление экспертов 

и специалистов из стран-доноров, а также предоставление сти

пендий ДЛЯ студентов развивающихся стран. 

Развивающиеся страны (помимо экономической, финансовой 

и технической) получают также продовольственную помощь, ко

торая, как правило, предоставляется при чрезвычайных обстоя
тельствах, например, засухах, наводнениях и т. д. За последние 20 лет 
такая помощь нередко оказывалась целому ряду стран, прежде 

всего африканским. 

Средства, направляемые по линии <юфициальной помощи раз
витию.), должны удовлетворять следующим требованиям: 1) на
правляться на цели экономического развития и 2) содержать 
грант-элемент в размере не менее 25 % (при фиксированной став
ке дисконта 1 0%). Грант-элемент определяется как выраженное 
в процентах частное от деления разницы между нарицательной 

стоимостью займа и суммой будущих платежей по обслужива
нию долга, дисконтированных по фиксированной ставке, на 
размер займа. 

Несмотря на рост общего объема финансовых ресурсов, направ
ляемых в 90-х гг. хх в. В развивающиеся страны, доля <юфициаль
ной помощи развитию~, выраженная в неизменных ценах, к концу 

десятилетия сократилась, что вызвало озабоченность обществен
ности развивающихся стран и международных организаций. 

6.2. Динамика и структура иностранных инвестиций 
в мировой экономике 

к началу ХХl в. международная миграция капитала приняла 
значительные масштабы. Однако если объемы и динамику прямых 
иностранных инвестиций можно оценить достаточно точно, то с 

портфельными инвестициями дать оценку ситуации сложнее: па
кеты акций часто перепродаются, капитал может быстро прийти 

в страну, но так же быстро и уйти из нее. 
В целом же на протяжении хх в. ДЛЯ мировой экономики была 

характерна тенденция нарастания динамичности движения капи

тала. При этом наблюдался сложный период с 1914 по 1945 г. (до 
конца Второй мировой войны), сопровождавшийся мировым 
экономическим кризисом 1929 -1933 ГГ., когда иностранные ин
вестиции в целом увеличились только на 1/3. 

После второй мировой войны начался динамичный рост 
иностранных инвестиций. За 10-летний период (с 1946 по 1955 г.) 
они возросли в 2 раза, впоследствии их увеличение вдвое проис
ходило примерно каждые 6-7 лет. С 1981 по 1990 г. иностранные 
инвестиции возросли примерно в 4 раза. В итоге к 1990 г. прямые 
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накопленные иностранные инвестиции составили 1,76 трлн долл., 
а в 2000 г. они уже достигли уровня 6,3 трлн долл., что В 3,3 раза 
превышало уровень 1990 г. По своей стоимости это примерно одна 
шестая часть мирового ВВП. В конце 90-х гг. хх в. ежегодный при
ток прямых иностранных инвестиций превысил 1 трлн долл., со
ставив в 2000 г. 1 271 млрд долл. Однако в 2001 г. этот показатель 
снизился, по данным ЮНКТАд, до 735 млрд долл., а в 2002 г. -
до 651 млрд долл., а в 2003 г. до 633 млрд долл. С 2004 г. начался 
рост прямых иностранных инвестиций, а в 2005 г. они составили 
уже 897 млрд долл. 

В хх в. произошли кардинальные сдвиги в географическом рас
пределении экспорта капитала. В колониальную эпоху основными 
объектами вывоза капитала являлись преимущественно колонии 
и зависимые страны. После распада колониальной системы на
правление потоков капитала изменилось: начался интенсивный 

капиталообмен между промышленно развитыми странами. В 80-х гг. 
ХХ в. даже существовали опасения, что развивающиеся страны 
окажутся на обочине международного движения капитала. 

В начале XXI в. рейтинги стран - крупнейших экспортеров и 
импортеров капитала (по накопленным прямым иностранным ин
вестициям) выглядели следующим образом: 

а) страны - экспортеры капитала (США, Великобритания, Япо
ния, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Италия, 
Гонконг, Канада); 

б) страны - импортеры капитала (США, Великобритания, Ки
тай, Германия, Франция, Канада, Австралия, Нидерланды, Ис
пания, Бельгия). 

Анализ данных по экспорту и импорту прямых иностранных 
инвестиций свидетельствует о следующих характерных тенденци

ях в международной миграции капитала. 

1. В «десятку,) ведущих стран - экспортеров капитала входят все 

7 ведущих промышленно развитых стран мира - «большая семер
ка» (США Великобритания, Япония, Германия, Франция, Ита
лия, Канада). 

2. США являются лидером и по экспорту и импорту прямых 
инвестиций (с превышением экспорта над импортом). 

Если в 1980 г. суммарный отток (экспорт) капитала из США 
более чем в 2,6 раза превышал его приток (импорт), то в ре
зультате рейганомики (экономической политики времен пре
зидента Р. Рейгана) суммарный объем накопленного притока 
капитала приблизился к объему оттока, и это положение со
хранялось на протяжении 90-х п. ХХ в. Приток капитала, вне 
сомнения, стал одним из факторов стимулирования экономи

ческого роста США в период 90-х п. ХХ в. 
3. В списке ведущих стран - экспортеров капитала Я пония за

нимает 3-е место, а в «десятке,) ведущих стран - импортеров капи-
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тала она отсутствует (это связано с тем, что на протяжении 90-х п. 
Япония ограничивала приток в страну иностранных инвестиций 

и лишь в 1999 г. она несколько ослабила ограничения). 
4. Хотя оба списка (экспортеров и импортеров капитала) со

стоят в основном из развитых стран, однако в списке стран

импортеров капитала З-е место уже в 1999 г. занял Китай, послед
ние 20 лет активно привлекаюший иностранные инвестиции. 

5. В «десятку') ведуших стран - экспортеров капитала входят 6 ев
ропейских государств (Великобритания, Германия, Франция, Ни
дерланды, Швейцария, Италия). Кроме Швейцарии, все они явля
ются членами ЕС В целом же в Западной Европе сконцентрировал
ся мошный экспортный потенциал прямых иностранных инвести

ций, причем характерно, что основная их часть перемещается внутри 

самой Западной Европы (прежде всего в рамках ЕС). 
Вне Европы главным объектом вывоза капитала западноевро

пейских стран являются США и Канада. К концу ХХ в. фактически 
сформировалась «инвестиционная ось.) США - ЕС При этом по
чти половина инвестиций идет на операции по слиянию с зару

бежными фирмами и их поглощение. 
6. В целом в обшей совокупности потоков экспорта и импорта 

капитала в мировой экономике господствует «триада.): США и 

Канада - ЕС - Япония. На эти страны приходится примерно 4/5 
обшего накопленного объема вывезенных и ввезенных прямых 
иностранных инвестиций. 

7. Однако несмотря на господство указанной «триады.) госу
дарств в мировой экономике происходит расширение круга стран, 

участвуюших в мировом инвестиционном процессе. Фактически в 
этот процесс вовлечены все страны мира, выступаюшие как экс

портеры, импортеры капитала, либо и в том и в другом качестве 

одновременно. 

8. Развиваюшиеся государства в целом сохраняют свое положе
ние стран - импортеров капитала. В 90-е п. ХХ в. приток капитала 
в развиваюшиеся страны в относительном выражении опережал 

его ввоз в развитые страны. 

Причины указанных выше сдвигов не только в сфере полити
ки. На первом этапе после обретения независимости развиваю
шиеся страны прилагали активные усилия по национализации и 

ограничению иностранного капитала. Еше более важным яви
лось то обстоятельство, что распад колониальной системы со

впал с началом мирового технологического сдвига, предъявляв

шего повышенные требования к качеству подготовки рабочей 

силы. Страны, освободившиеся от колониальной зависимости, в 
большинстве своем не имели современной системы образования 
и высококвалифицированной рабочей силы, поэтому не могли 
представлять серьезный интерес для ТН К, действуюших в обра

батываюшей промышленности. А кроме того, увеличение объе-

114 



мов внешнего долга развивающихся государств в 70-х гг. ХХ в., 

переросшее в 80-х гг. ХХ в. В кризис задолженности, также не 
способствовало росту зарубежных инвестиций в эти страны. 

Однако ситуация начала быстро изменяться в 90-е п. ХХ в. 
Повышение уровня экономического развития и качества подготов
ки рабочей силы в освободившихся странах, а также фундамен
тальные сдвиги в мировом хозяйстве привели к значительному уве

личению перетока частного капитала на периферию мирового хо
зяйства. В 2000 г. накопленный объем прямых частных инвестиций 
там превысил 2 трлн долл., а на конец 2002 г. - 2,33 трлн долл. 

Тем не менее приток частного капитала увеличивается только в 
те страны, где ему может быть найдено прибьшьное использование 
с приемлемой степенью риска, поэтому в государствах Тропиче

ской Африки суммарные (т. е. без ЮАР) прямые частные инвести
ции на конец 2002 г. составили 120 млрд долл. Для сравнения: в 
экономику Сингапура было на ту же дату вложено на ту же дату 
вложено 124 млрд долл. 

Однако целый ряд развивающихся стран (например, Гонконг, 
другие новые индустриальные страны) выступают в роли круп

ных экспортеров капитала, осуществляя весьма выгодные вложе

ния за рубежом. Так, доходы Кувейта от заграничных вложений во 
второй половине 90-х п. ХХ в. превысили 40 % суммарного экс
порта этой страны. В абсолютных размерах наКОПJlенный объем 
вывезенного из развивающихся стран капитала в 1990 - 2000 гг. 
увеличился более чем на 71 О млрд ДОJIЛ. 

9. Роль стран с переходной экономикой (к числу которых от
носится и Россия) в мировом инвестиционном процессе остает
ся скромной. Однако в 90-е п. ХХ в. значительно активизирова
лось привлечение иностранного капитала в страны Uентральной 
и ВОСТОЧНОЙ Европы (прежде всего в Венгрию, Польшу и Че

хию). По накопленным прямым иностранным инвестициям этот 
регион обогнал развиваюшиеся страны Африки (что служит кос

венным подтверждением того, 'по современное производство 

требует не только благосклонного отношения государства к ино

странным инвестициям, но прежде всего квалифицированной 
рабочей силы). 

Глобализация МИРОВОЙ экономики в конце ХХ в. придала но
вый импульс перемещению капиталов между странами. В конце 

90-х гг. ХХ в. ежегодный приток иностранного капитала вплотную 
подошел к отметке 1 трлн долл. Однако в начале текущего десяти
летия он снизился прежде всего по причине замедления темпов 

экономического роста в группе стран с развитой рыночной эко

номикой. В 2000 г. приток прямых иностранных инвестиций впер
вые приблизился к 1,3 трлн долл. 

В целом можно сделать следующий вывод: несмотря на нерав

номерность распределения вывоза капитала, между различными 
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регионами мира и отдельными странами формируется более це

лостный (интегрированный) мировой рынок капиталов, который 

становится глобальной системой аккумулирования свободных де

нежных ресурсов и их предоставления в распоряжение деловых 

структур и государственных органов различных стран на принци

пах конкуренции. 

6.3. Роль свободных (специальных) экономических зон 
в мировом движении капитала 

в мировом хозяйстве имеются анклавы l , в которых движение 
капитала имеет ярко выраженную специфику. Появление зон с 
особым экономическим статусом, так называемых свободных 

(специальных) экономических зон (СЭЗ) стало одной их харак
терных особенностей мировой экономики в последние десяти
летия ХХ в. 

Свободная экономическая зона - часть территории государства 
с особым, льготным режимом хозяйственной, инвестиционной и 
внешнеторroвой деятельности. Сама идея создания СЭЗ проста: если 
данная страна в данный момент времени по каким-либо причи

нам не может пойти на широкое (полное) открытие своей эконо
мики МЯ иностранного капитала (например, она проводит курс 
на импортозамещение, что требует осуществления определенных 
протекционистских мер), то она может «открыть себя» мя миро
вых хозяйственных связей в рамках конкретных, более или менее 

компактных территорий. В рамках таких территорий (зон) создает

ся специальный (особый), более благоприятный, чем на террито
рии всей страны, инвестиционный климат мя зарубежных инве
стиций и льготный внешнеторговый режим. 

В виде части территории может выступать отдельное предприя
тие (или группа предприятий). В этом случае говорят о функцио

нальном подходе к образованию СЭЗ. Однако более распростра
нен другой подход - территориальный, согласно которому осо

бый режим получают все предприятия, расположенные на терри
тории, определенной как СЭЗ. 

Основными признаками СЭЗ являются: 
• определенная обособленность зоны от остальной террито

рии страны в хозяйственном, торговом, валютно-финансовом 
отношениях; 

• беспошлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров; 
• создание льготных условий экономической деятельности и 

финансовых стимулов для иностранных инвесторов, вплоть до сня
тия каких-либо ограничений на их деятельность; 

I Территорин или часть территории одного государства, окруженная со всех 
сторон территорией другого государства. 



• существенно более тесная связь с мировым рынком, чем у 
национальной экономики в целом. 

Ныне в мире насчитывается несколько тысяч зон с особым 
режимом хозяйственной деятельности. При этом выделяются их 
различные виды: 

• зоны беспошлинной (свободной) торговли; 
• экспортные промышленные зоны (или зоны поощрения экс

порта); 

• зоны развития новых и высоких технологий (технопарки, тех
нополисы); 

• специальные экономические зоны (агрополисы, экологиче-
ские зоны или экополисы, туристские зоны); 

• комплексные, многоотраслевые свободные зоны. 
Особым видом СЗЗ являются оффшорные зоны. 
В мировой хозяйственной практике широкую известность по

лучили специальные экономические зоны, созданные в конце 

70-х гг. ХХ в. В юго-восточных районах Китая. Успешный опыт, 
накопленный этой страной в первые годы функционирования зон, 
позволил в середине 80-х п. ХХ в. увеличить число специальных 
экономических зон. Важнейшими факторами, обеспечившими ус
пех, стали продуманная и последовательная налоговая политика, 

а также стабильность нормативной базы. 
Стремление использовать в условиях России международный 

опыт вылилось в образование целого ряда свободных экономиче
ских зон (в частности, в Калининградской области, СЗЗ (,На
ходка» в Приморском крае). Однако практика их функциониро
вания показывает, что они не стали ускорителем экономическо

го роста и в целом пока не оправдали возлагавшихся на них на

дежд, хотя и позволили решить некоторые локальные проблемы. 
В связи с этим были приняты в июле 2005 г. Федеральный закон 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а в 
июне 2006 г. Федеральный закон <,О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации». 

В этих документах особая экономическая зона (ОЗЗ) рассмат
ривается как определяемая Правительством РФ часть территории 
России, на которой действует особый режим осуществления пред

принимательской деятельности. Целями создания ОЗЗ являются 
развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехноло

гичных отраслей, производства новых видов продукции, транс

портной инфраструктуры. 

Основными типами ОЗЗ в России, в соответствии с указанны
ми законами, являются: промышленно-производственные; тех

нико-внедренческие; туристско-рекреационные. 

В 2006 г. также рассматривался вопрос о дополнении указанных 
типов ОЗЗ портовыми экономическими зонами. 

117 



Для управления ОЗЗ в России было создано Федеральное аген
тство по управлению особыми экономическими зонами. 

Глобализация мировой экономики, наиболее ярко проявив
шаяся в финансовой сфере, по-новому высветила проблему оф
Фшорных финансовых центров или зон, которых в мире насчиты
вается несколько десятков. Под оффшорным финансовым цент
ром понимается территория, на которой созданы льготные усло

вия для деятельности нсрезидентов, т. е. юридических и физиче
ских лиц, с точки зрения банковского и валютного законодатель
ства не имеюших центра экономической деятельности на дан
ной территории. Географически оффшорный финансовый центр 
может представлять собой целое государство (как правило, не
большое по территории) или часть государства. Примерами пер
вого рода могут служить Люксембург, Лихтенштейн в Европе; 
Белиз, Панама в Uентральной Америке; Бахрейн, Ливан на Ближ
нем Востоке; Сингапур в Азии, а также некоторые островные 
государства в Океании и Карибском регионе. Ко второму роду 
оффшорных центров относится Дублин. В некоторых случаях тер
мин (юффшорные центры» используется в более широком смыс

ле - дЛя характеристики мировых финансовых центров. 
Созданный в мае 2000 г. при поддержке глав центральных бан

ков и министерств финансов стран «большой семерки» «Форум 
финансовой стабильности», основной задачей которого является 
определение системных рисков при развитии глобальной эконо
мики и создание международных правил и стандартов дЛя финан

совых институтов, опубликовал рейтинг надежности «(прозрач
НОСТИ») оффшорных зон: 

• в первую группу вошли: Гонконг, Сингапур, Люксембург, 
Швейцария, Дублин, острова Гернси, Мэн и Джерси; 

• вторую группу составили: Андорра, Бахрейн, Барбадос, Бер
муды, Гибралтар, Лабуан (Малайзия), Макао, Мальта, Монако; 

• к третьей группе отнесены: Антилья, Антигуа и Барбуда, Ару
ба, Белиз, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, 
острова Кука, Коста-Рика, Кипр, Ливан, Лихтенштейн, Мар
шалловы острова, Маврикий, Науру, Антильские острова (Ни
дерланды), острова Ниуэ, Панама, острова Сент-Китс и Нвейс, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сейшелы, Ба
гамы, Теркс иКайкос, Вануату. 

В оффшорных финансовых центрах сосредоточена значитель
ная часть мировых финансовых активов, по некоторым оценкам, 

до 6 трлн долл. В этих центрах открыты либо филиалы, либо до
черние структуры крупнейших банков мира. Так, например, на 
Бермудских островах зарегистрировано около 1,5 тыс. страховых 
компаний. 

Привлекательность оффшорных центров объясняется прежде 
всего льготным налоговым режимом дЛя нерезидентов: налог на 

111< 



предпринимательскую деятельность либо отсутствует, либо незна

чителен; отсутствует подоходный налог, а уровень конфиденuи
альности чрезвычайно высок. Именно поэтому оффшорные фи
нансовые иентры в ряде случаев рассматриваются как налоговые 

«убежища» (налоговые «гавани»), в которых для иностранных юри

дических и физических лиu также устанавливается льготный на
логовый режим (полное или частичное освобождение от уплаты 
налогов). 

Одним из последствий глобализаuии стало обострение пробле
мы сбора налогов государственными органами. Перевод штаб-квар
тир многих компаний в оффшорные иентры явился излюблен
ным способом ухода от уплаты налогов. По данным ОЭСР, ис
пользование налоговых убежищ в 90-х гг. хх в. возрастало экспо
ненuиальными темпами. Поэтому ОЭСР в 2000 г. опубликовала 
доклад, где в обобщенном виде содержатся материалы по недо

бросовестной налоговой практике. ОЭСР предала гласности спи
сок 35 оффшорных финансовых иентров, которые своими чрез
мерно льготными налоговыми правилами наносят ущерб между
народной торговле и инвестиuиям. Первоначальная реакuия ряда 
оффшорных иентров была весьма негативной. Однако следует ожи
дать дальнейшего ужесточения налоговой практики, поскольку 

уклонение от уплаты налогов в некоторых случаях достигает ог

ромных масштабов. В ноябре 2000 г. ОЭСР предложила 35 налого
вым гаваням, занесенным в «черный список», принять коллек

тивное обязательство по обеспечению более высокой степени про
зрачности экономики и налаживанию сотрудничества с ОЭСР в 
деле борьбы с уклонением от уплаты налогов. В этом случае ОЭСР 
не будет будировать вопрос о введении санкuий против оффшор

ных иентров, оказавшихся в этом списке. 

Следует отметить, что многие оффшорные финансовые иент
ры хотят иметь безукоризненную репутаuию, поскольку желают 

развивать свой оффшорный бизнес в течение длительного време
ни и понимают необходимость сотрудничества с мировыми дело

выми кругами. 

6.4. «Утечка» и «бегство» капитала: мировые тенденции 
и практика России 

Кроме обычных, «законных» существуют и другие формы вывоза' 
капитала, связанные с понятиями его «утечки» И «бегства». В дан
ном случае имеются в виду нелегальный перевод денежных средств 

за граниuу или отказ от их репатриаuии в нарушение действую

щего нормативного режима. 

К нелегальным формам «утечки» капитала из страны относятся . 
• сокрытие, полный или частичный неперевоД, невозвраще

ние в установленные сроки экспортной валютной выручки; 
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• невозврат валютной выручки под предлогом форс-мажорных 
и иных обстоятельств; 

• фиктивные импортные контракты и непогашение импортных 
авансов; 

• необоснованные авансовые отчисления при импорте в счет 
будущих поставок товаров, которые нередко не осуществляются 

вообще; 

• искусственное занижение по договоренности с иностранны
ми партнерами цен на экспортируемую продукцию и завышение 

цен на импортируемую продукцию (в таком случае ценовая раз

ница в виде валютной выручки (юседает») за рубежом); 

• «уход») капитала из страны на основе осуществления неэквива
лентных бартерных «(товар на товар»)) операций во внешней тор

говле (с занижением экспортных и завышением импортных цен); 
• перечисление на счета иностранных фирм валютных средств 

в счет оплаты фиктивных импортных услуг (маркетинговых, ин
формационных, консагпинговых и т. д.); 

• внесение страхового депозита в иностранный банк для полу
чения кредита (сам кредит при этом не берется); 

• нелегальный экспорт, используемый в тех случаях, когда оте
чественные экспортеры могут обойти процедуры таможенного 

контроля (в России это проявляется, например, при экспорте рыбы 
и морепродуктов); 

• контрабандный экспорт; 
• нелегальный вывоз иностранной валюты; 
• вывоз капитала частными лицами с помощью кредитных кар

точек и др. 

Все указанные формы получили распространение в России. Не
которые исследователи данной проблемы добавляют к указанным 

формам утечки капитала и другие (специфические), свойствен
ные лишь России, формы: 

1. «Уход») ресурсного капитала (природных ресурсов). 
Природные ресурсы являются одним из основных составляю

ших национального богатства России, наиболее активно исполь
зуемой развитыми странами с рыночной экономикой. Через внеш
нюю торговлю природными ресурсами, по имеющимся оценкам, 

из Рф ежегодно осуществляется чистый «уход») капитала в разме
ре не менее 20 млрд долл. По оценкам западных экспертов, при 
цивилизованной торговле ресурсами Россия смогла бы ежегодно 
получать прибыль в размере до 100 млрд долл. 

2. «Уход,) производственного капитала (как правило, ограни
ченный той его частью, которая по своему технологическому 

уровню обеспечивает необходимое качество производимой про
дукции). Примером такого специфического вида «ухода») из стра
ны капитала является, в частности, толлинг. Здесь зарубежный 
партнер (толлингер) сам приобретает сырье, оплачивает его 
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переработку и ВblВОЗИТ за рубеж. При этом Cblpbe не облагается 
НДС, так как произведенная из него продукция идет на экс
порт. По схеме толлинга работает значительная часть алюмини
евой ПРОМblшленности России - из нашей CTpaHbI на мировой 
PblHOK поставляется ежегодно около 3 млн Т - 80 % производи
мого алюминия. При этом 89 % этого объема производится имен
но по толлинговой схеме. 

3. «Утечка» интеллектуального капитала. предстаRЛяющая со
бой как «утечку') самих носителей наУЧНblХ. научно-технических 

знаний (учеНblХ. научно-технических работников, инженеров), так 
и научной продукции (знаний, изобретений, ноу-хау). 

В настоящее время имеются раЗЛИЧНblе оценки масштабов «бег
ства.) капитала из России: большинство исследователей этой про
блеМbI оценивают его масштабbl в 180 - 200 млрд долл., однако 
HeKoTopble из них (с учетом указаННblХ Вblше специфических форм 
ухода капитала) полагают, что в 90-е гг. ХХ в. из России ушло 
примерно 300 млрд долл. 

Свою роль в решении HeKoTopblX из указаННblХ проблем при
зван реализовать ФедераЛЬНblЙ закон от 7 августа 2001 г. NQ 115-
ФЗ «О противодействии легализации (ОТМblванию) доходов, по
лучеННblХ преСТУПНblМ путем, и финансированию терроризма.). 
В России создана и действует Федеральная служба по финансово
му мониторингу, занимаюшаяся финаНСОВblМИ расследованиями. 
Россия активно сотрудничает с Международной группой по 
борьбе с финаНСОВblМИ злоупотреблениями (ФАТФ - FATF, 
Financial Action Task Force). В 2003 г. Россия стала членом этой 
организации. 

6.5. Международное движенне капитала и проблемы 
внешнего долга в современной мировой экономике 

Как уже отмечалось, фОРМbI Вblвоза капитала (по характеру ис
пользования) включают ВblВОЗ предпринимательского и ссудного 
капитала. При этом к международному движению ссудного капи
тала относится прсдостаRЛение на коммерческих условиях займов, 

кредитов, ссуд, по KOTOPblM принимающая сторона обязана пла
тить. Однако многие CTpaHbI мира нередко окаЗblваются в положе
нии, связанном с невозможностью не только погашать получен

Hble заЙМbI, креДИТbI, ССУДbl, но и нормально их обслуживать, т. е. 
своевременно платить по ним процеНТbI. Таким образом в миро
вой экономике возникает проблема внешнего долга (внешней за
долженности), которая ЯRЛяется одной из наиболее OCTPblX и слож
HblX для начала XXI в. 

В Британской энциклопедии внешний долг определяется как долг, 
нахОДSlщийся в собственности нерезидентов, иностранных кредиторов 
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или государств. О масштабности проблемы внешнего долга в совре

менной мировой экономике свидетельствует тот факт. что в 1993 г. 
суммарный объем непогашенных международных долговых обяза
тельств составлял 2024 млрд долл .• в 2000 г. он превышал 6 трлн 
долл., а летом 2005 г. уже был более 13 млрд долл. Часть внешнего 
долга, по которой отвечают официальные государственные органы 
(если они сами брали в долг за рубежом или давали свои гарантии 

по оплате долговых обязательств частных фирм, банков и местных 
органов власти) называется государственным (официальным) вне
шним долгом, помимо которого имеет место и частный внешний 
долг - долговые обязательства частных компаний, банков и мест
ных органов власти, не гарантированные государством. 

В развивающихся странах и в странах с переходной экономикой 
государственный внешний долг, как правило, существенно боль
ше частного долга. На 1 января 2000 г. государственный внешний 
долг России составлял 158,4 млрд долл. (из которых на кредиты 
правительств иностранных государств приходилось 66,5 млрд долл.; 
на кредиты иностранных банков и фирм - 39,4 млрд долл.; на 
государственные ценные бумаги, выраженные в иностранной ва

люте, - 26,7 млрд долл.; на кредиты ЦБ РФ - 6,4 млрд долл.). 
Вместе с частным внешним долгом общий внешний долг России 
превышал 220 млрд долл. Однако затем в результате последова
тельной политики Правительства РФ государственный внешний 
долг России существенно сократился и составил на 1 января 2006 г. 
71,4 млрд долл. 

Однако государственный внешний долг России не является 
самым большим в мире. Крупными странами-должниками явля
ются США, Бразилия, Канада, Китай, Австралия, Республика 

Корея, Мексика, Индия, Аргентина, Франция. 
США действительно являются крупнейшим должником в со

временном мире. Однако ясно, что сами по себе абсолютные мас

штабы внешнего долга еше не свидетельствуют о степени остроты 
его обслуживания и 1I0гашения. Степень тяжести проблемы внеш

него долга для экономики той или иной страны определяется та

кими показателями, как отношение суммы внешнего долга стра

ны-должника к ее ВВП или объему экспорта товаров и услуг из 
этой страны; отношение суммы обслуживания внешнего долга к 
объему экспорта товаров и услуг из данной страны. Однако США 
имеют самый большой ВВП в мире (более 11 трлн долл.). Анало
гична ситуация и у других ведущих стран мира. также имеюших 

большой внешний долг. Эти страны одновременно являются и круп

нейшими кредиторами, поэтому степень доверия к ним как дол

жникам высока. Например, одними из крупнейших держателей 
государственных ценных бумаг США являются граждане Японии. 
Другое дело - бедные страны. которые готовы брать в долг под 
высокие проценты, но, как правило, оказываются не в состоя-
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нии этот долг вернуть. Растущий внешний долг у таких стран в 

конечном итоге создает ситуацию так называемой «долговой пет

ли» (ситуация, при которой все новые внешние заимствования 
идут главным образом на погашение ранее полученных займов, 
кредитов, ссуд). Иногда страны-должники отказывались от своих 
обязательств по обслуживанию внешнего долга (подобную ситуа
цию называют дефолmо.м). Подобные примеры были в Турции в 
1875 г., Перу и Египте - в 1876 г., Греции - в 1893 г., Брази
лии - в 1898 и 1914 гг., в России - в 1917 г. В современных усло
виях и страны-должники и страны-кредиторы стараются не дово

дить ситуацию до дефолта. 
Для того чтобы не оказаться в ситуации «долговой петлю>, пра

вительства стран-должников должны проводить активную полити

ку по управлению своим внешним долгом. Главное здесь - с одной 
стороны, использовать внешние заимствования для достижения на

меченных страной целей (социально-экономические, научно-тех
нические, производственные, структурные), а с другой - решать 

проблемы непосредственно уменьшения внешнего долга. 
Правительство России стремится активно работать со своими 

кредиторами, решая проблемы «старого» долга, который достал

ся ей в наследство от бывшего СССР (Россия взяла на себя все 
пассивы и активы Советского Союза), и собственно российско
го долга. В феврале 2000 г. России удалось заключить соглашение с 
Лондонским клубом (объединяющим крупнейшие банки-креди
торы) по списанию более 36 % общей суммы долга членам этого 
клуба, составляющей около 32 млрд долл. 

В результате существенного улучшения общего экономическо
го положения России начиная с 1999 г., улучшения внешнеэко
номической конъюнктуры страны (связанного прежде всего с 

повышением цен на нефть в мировой торговле), а также проводи

мой Правительством РФ последовательной политики по сокра
щению внешнего долга к 2006 г. удалось существенно сократить 
его масштабы. Если рассчитывать внешний долг по международ
ной методологии, как это делает Центральный банк Российской 
Федерации (по которой он включает долг федеральных органов 
управления, долги субъектов РФ, долг банковской системы Рос
сии, долг нефинансовых предприятий и организаций), то в нача

ле 2003 г. внешний долг России составлял 145 млрд долл., в начале 
2005 г. - 97,4 млрддолл., а в начале 2006 г. - уже 71,4 млрддолл. 

В 2005 - 2006 п. Россия досрочно погасила свои долговые обя
зате-льства. Сначала она в январе 2005 г. досрочно выплатила Меж
дународному валютному фонду 3,3 млрд долл. и рассчиталась с 
ним. Затем Россией были досрочно погашены свои долговые обяза
тельства перед Парижским клубом ведущих стран-кредиторов (в 
1997 г. РФ сама стала его членом): в июле 2005 г. - 15 млрд долл., 
в августе 2006 г. - 21,3 млрд долл. В результате государственный 
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внешний долг России сократился до уровня всего лишь в 9 % от 
ввп страны. Это очень благоприятный показатель, поскольку в 

мировой практике (в частности, в рамках Европейского союза) 
допустимым ДЛЯ страны считается иметь внешний долг в объеме 
до 60 % ввп. Однако проблемой ДЛЯ страны остается растущий 
внешний долг российского корпоративного бизнеса. 

Одновременно с этим Россия является одним из крупных кре
диторов. Доставшийся ей в наследство от СССР внешний долг 
других стран составлял в 1992 г. до 147 млрд долл., но после спи
сания и погашения его части должниками он составлял к началу 

2006 г. 72,3 млрд долл. 

6.6. Регулирование международноrо движения капитала 

Учитывая огромные масштабы международного движения ка
питала и растущую степень его воздействия на национальные эко

номики стран мира, данный процесс не может быть стихийным, 
должны применяться соответствующие меры и инструменты его 

регулирования. 

В реальной практике су шествуют два вида регулирования между
народного движения капитала: государственное и международное. 

Государственное регулирование междунарОДllоrо движения капи
тала. Одна из важнейших тенденций в международном движении 
капитала - активное воздействие государства на этот процесс. При 
этом государство осуществляет следующие основные функции: 

1) регулирования; 
2) контроля; 
3) стимулирования. 
Однако в государственном регулировании международного дви

жения капитала существует определенное противоречие. С одной 
стороны, государства стремятся снять существующие ограничения 

в международном движении капитала, а с другой - принимают 

меры по его ограничению. 

Это касается, например, прямых иностранных инвестиций, по
скольку их осуществление связано с расширением прав собствен

ности иностранных инвесторов или усилением контроля с их сто

роны за отечественными предприятиями, а значит, отражается и 

на национальных экономических интересах стран, принимающих 

капитал. Характерно, что в большинстве стран мира вывоз капи
тала за границу регулируется в меньшей степени, чем приток (им

порт) капитала. 
Основу государственного регулирования международного дви

жения капитала составляют национальные законы (например. об 

иностранных инвестициях), постановления правительств и раз

личного рода административные процедуры. Для решения задач 
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при влечения иностранных инвестиций государство предоставляет 

иностранным инвесторам национальный режим принимающей сто

роны. Это значит, что условия хозяйственной деятельности для 
иностранных инвесторов и их предприятий должны быть не хуже, 
чем для хозяйствующих субъектов (резидентов) данной страны. 

Однако иностранные инвестиции на практике нередко связа
ны с особыми, дополнительными политическими и коммерчес

кими рисками, расходами, с которыми не сталкиваются рези

денты - хозяйствующие субъекты страны, принимающей капи
тал. Поэтому в национальном законодательстве некоторых при
ни мающих иностранные инвестиции стран нередко предусмат

ривается предоставление иностранным инвесторам дополнитель
ных льгот: 

• освобождение на определенный срок (от 2 до 10 лет) от на
логов на доходы, прибыль и дивиденды; 

• предоставление льготного режима налогообложения в отно
щении реинвестиций (когда часть полученной прибыли снова вкла
дывается в развитие предприятия); 

• льготный режим налогообложения (вплоть до освобождения 
от налогов вообще) заработной платы и других видов вознаграж
дений иностранных специалистов, которые привлекаются в ин

вестиционные проекты на контрактных началах; 

• освобождение от таможенных пошлин постоянно и временно 
ввозимого имущества, оборудования и т. д., которое идет на раз

витие производства экспортной продукции (на внутреннем рын
ке страны, принимающей капитал) при условии, что это обору
дование отсутствует. 

Если законодательство страны, принимающей капитал, изме
няется в худшую ДЛЯ инвестора сторону, то в течение определен

ного времени ДЛЯ уже действующих инвестиционных проектов пра

вовые нормы остаются прежними. 

Однако для государственного регулирования международного 
движения капитала в целом характерна следующая тенденция -
льготный режим для иностранных инвесторов обеспечивают, как 
правило, некоторые развивающиеся страны или страны с пере

ходной экономикой. Главными же участниками процесса между

народного перелива (экспорта и импорта) капитала являются раз
витые страны с рыночной экономикой. Поэтому, стремясь рас

ширить «поле» своей инвестиционной деятельности и вовлечь в 

нее все большее количество стран, развитые страны ориентиру

ются не на льготный инвестиционный режим, а на все более еди
нообразный рыночный инвестиционный режим (фактически они 
выступают против «сманивания» иностранных инвесторов отдель

ными странами путем предоставления им льготного режима). 
Существенную роль в регулировании международного движе

ния капитала играют страны базирования капитала, которые вме-
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сте со странами, принимающими капитал, часто оказывают под

держку иностранных инвестиuий в различных формах, например: 
1) предоставление государственных гарантий. Правительства, 

заинтересованные в экспорте отечественного капитала, могут 

предоставлять наuиональным (<<своим») инвесторам гарантии воз
врата полной (всей) суммы вложенного капитала или его части за 

счет государственных средств (например, в ситуаuии невозврата 

капитала по причинам наuионализаuии, стихийных бедствий, не
возможности перевода прибыли, неконвертируемости наuиональ

ной валюты принимающей страны и других непредвиденных об

стоятельств). Существенными из предоставляемых гарантий явля
ются гарантии принимающей стороны обеспечить свободу вывоза 
прибыли и репартаuии капитала. Положения о гарантиях иност
ранных инвестиuий принимаются правительствами государств, 

при ни мающих и вывозящих капитал. Они также содержатся в дву
сторонних и многосторонних (иногда региональных) соглашени
ях стран. На многосторонней основе вопросами гарантий инве
стиuий занимается созданное под эгидой МБРР Многостороннее 
агентство по гарантии инвестиuий (МАГИ); 

2) страхование иностранных инвестиuиЙ. Оно про изводится как 
государственными, так и частными страховыми агентствами. Ин
вестор при этом приобретает страховку от обусловленных в ней 
(страховке) рисков. Наuиональные агентства и страховые компа
нии страхуют только своих прямых инвесторов; 

3) урегулирование инвестиuионных споров. Это урегулирова
ние возможно на основе: 

• наuионального законодательства принимающей страны или 
наuионального законодательства страны базирования прямого 

инвестора; 

• международного арбитража; 
4) исключение двойного налогообложения. 
Суть этой формы поддержки инвесторов состоит в следующем. 

Если фирма оперирует сразу в нескольких странах, то правитель
ства всех этих стран могут стремиться обложить ее наuиональным 
налогом на прибыль. Поэтому в соответствии с соглащениями между 

странами об исключении двойного налогообложения иностранная 

фирма платит в принимающей стране только ту часть налога, кото
рую она не заплатила в стране базирования. В практической реали

заuии этой формы поддержки инвесторов проявляется закономер
ность: чем более развита страна и чем более в ней развита внещне

экономическая деятельность отечественного бизнеса, тем больше 
она заинтересована в исключении двойного налогообложения; 

5) административная и дипломатическая поддержка. 
Страны базирования капитала обычно поддерживают своих пря

мых инвесторов за рубежом. Правительства этих государств ведут пе
реговоры с правительствами стран, принимающих инвестиuии, о 
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создании наиболее благоприятных условий для национальных (оте

чественных) инвесторов. Кроме того, национальным инвесторам 
оказывают поддержку торговые представительства, аппараты эко

номических советников посольств стран, вывозящих капитал, и т. д. 

Международное многостороннее регулирование. Помимо двусто
ронних соглашений по иностранным инвестициям осуществля

ются и различные формы многостороннего регулирования, свя
занные с подписанием и реализацией соответствующих универ

сальных соглашений или конвенций. 

Уже в 1965 г. в Международном центре по урегулированию ин
вестиционных споров МБРР была принята так называемая Ва
шинггонская конвенция - «О разрешении инвестиционных спо
ров между принимающими государствами и иностранными част

ными инвесторами». В 1985 г. была принята Сеульская конвенция о 
создании Международного агентства по страхованию иностран
ных частных инвестиций МБРР 

Развитые формы многостороннего регулирования иностранных 
инвестиций используются в деятельности региональных интегра

ционных группировок и торгово-экономических союзов, таких как 

ЕС, НАФТА и др. Здесь формируются или уже сформированы еди
нообразные или сопоставимые инвестиционные режимы. 

Однако наиболее универсальным, с точки зрения степени ох
вата стран современного мира, является принятое в рамках ВТО 

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам 
(ТРИМС - TRlMS, Trade Related lnvestment Measures), в котором 
зафиксирован целый ряд положений, связанных с проблемами 
страхования, урегулирования инвестиционных споров, занятости, 

трудовых отношений. 

ТРИМС запрещает своим участникам использовать ограничен
ный круг мер торговой политики, которые могли бы оказывать 

влияние на иностранные инвестиции и которые можно было бы 
рассматривать как меры, противоречащие режиму наибольшего 
благоприятствования и национальному режиму. Например, нельзя 
принуждать иностранных инвесторов использовать в порядке, пред

писанном национальным законодательством, определенную долю 

национальных товаров для производства своей продукции, а так

же требовать от предприятия с иностранными инвестициями по

купки импортной продукции только в определенной пропорции 
по отношению к национальной продукции. Наконец, в соответ
ствии с ТРИ МС нельзя требовать от иностранного инвестора обя
зательного экспорта фиксированной доли произведенной им про
дукции. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте основные цели и причины вывоза капитала в со
временных условиях. 
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2. В чем проявляются противоречия между принимающей и вы
возящей капитал сторонами? Проиллюстрируйте эти противоре
чия на реальных примерах. 

3. Дайте классификацию форм вывоза капитала по следующим 
критериям: 

источникам происхождения; 

характеру использования; 

срокам вложения; 

целям вложения. 

4. Покажите разницу между прямыми и портфельными иност
ранными инвестициями. 

5. Что представляет собой «официальная помощь развитию», с 
чем связаны проблемы ее осуществления в настоящее время? 

6. Какие основные тенденции в динамике и структуре прямых 
иностранных инвестиций проявились в мировой экономике во вто

рой половине ХХ в.? Назовите страны, являющиеся крупнейши
ми экспортерами и импортерами прямых инвестиций. 

7. Перечислите основные виды свободных (специальных) эко
номических зон в мировой экономике. Что представляют собой 
оффшорные зоны, как оценивается их роль в современной миро

вой экономике? 
8. Что такое ('утечка») (<<бегство»)) капитала из России? Каковы 

причины, последствия и основные формы «утечки») «,бегства»)) 

капитала из России? 
9. Охарактеризуйте масштабы и остроту проблемы внешнего дол

га в современной мировой экономике. Какие проблемы в этой 
области стоят перед Россией? 

10. Раскройте содержание и охарактеризуйте основные формы 
государственного и многостороннего регулирования международ

ного движения капитала. 

Глава 7 

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТAJI В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

7.1. Место и роль иностранного капитала 
в экономике России 

Россия, являясь составной частью мирового хозяйства, уча
ствует во всех протекающих в нем процессах, в том числе в меж

дународной миграции капитала, как его импортер (страна при
нимающая, ввозящая капитал), так и его экспортер (страна, вы

возящая капитал). 
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По вопросу привлечения в Россию иностранного капитала у 
нас в стране существуют диаметрально противоположные точки 

зрения: 

1) иностранный капитал следует привлекать в максимальной 
степени, снимая при этом все барьеры и ограничения; 

2) иностранные инвестиции при их неограниченном и нерегу
лируемом притоке в экономику России таят в себе опасность ут

раты страной национальной экономической, а вслед за ней, воз

можно, и политической независимости. 

Исходя из положений второй точки зрения делается вывод о 
том, что иностранные инвестиции нужно привлекать в страну толь

ко в ситуациях инвестиционных кризисов (резкого спада инве
стиций в экономику России). 

На практике истина лежит посередине. Суть этой «золотой се
редины» состоит в следующем: 

1) меЖдународная миграция капитала - это общемировой про
цесс, когда капитал, перетекая из страны в страну, «приходит» И 

«уходит», а Россия является составной частью мирового хозяй
ства и, соответственно, участницей процесса меЖдународной миг

рации капитала. Поэтому иностранные инвестиции в принципе 
можно и нужно привлекать в экономику страны; 

2) однако, привлекая иностранные инвестиции, государство 
должно контролировать и регулировать этот процесс (например, 

не следует допускать иностранный капитал в некоторые стратеги

чески важные отрасли оборонно-промышленного комплекса, не 
следует забывать и о задачах поддержки отечественного бизнеса, 
его конкурентоспособности и др.). 

В целом, как и для любой другой страны, для России актуальна 
проблема оптимального соотношения меЖдУ отечественными и 
иностранными инвестициями. С одной стороны, если отечествен

ные инвестиции обеспечивают эффективный экономический рост 
в стране, то нет необходимости в иностранных инвестициях. 
С другой стороны, если в стране неблагоприятен инвестицион

ный климат, то в нее «не придет» иностранный капитал и, более 
того, из нее будет «уходить» свой собственный, отечественный 

капитал. На практике соотношение объемов ввоза и вывоза капи
тала конкретно для каЖдОЙ страны с учетом ее специфики (поли

тических, социально-экономических, финансовых и других усло
вий) и тех задач, которые стоят перед данной страной в настоя

щий момент и на перспективу. 

Несколько слов об истории привлечения иностранного капи
тала в Россию. По существу, первый опыт в этой области относит
ся еще к правлению Петра 1. В последующем эта политика с боль
шей или меньшей степенью успешности сохранялась. Однако вплоть 
до 80-90-х гг. XIX в. иностранный капитал привлекался в основ
ном в форме государственных займов, получаемых у иностранных 
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банков. Займы способствовали развитию промышленности, с их 

помошью решалась проблема бюджетного дефицита. Но по ним 
надо было выплачивать большие проценты, для чего приходилось 
брать новые займы. В результате в 80-е гг. XIX в. платежи по старым 
государственным займам превышали поступления по новым. 

Стремясь решить эти проблемы, граф С. ю. Витте (министр 
финансов России в 1892-1903 гг. и глава правительства в 1905-
1906 гг.) вместо займов начал осуществлять политику привлече
ния прямых заграничных инвестиций в конкретные отрасли про

мышленности и региональные банки. В 90-е гг. XIX в. в России 
отмечался активный приток иностранных инвестиций в угольную, 

металлургическую, нефтяную и энергетическую промышленность, 
а также в строительство железных дорог. 

Иностранных инвесторов привлекали в России: богатые при
родные ресурсы; дешевая рабочая сила; достаточно устойчивый 

внутренний рынок; недостаток собственных капиталов (вслед
ствие чего - не очень острая конкуренция); низкие налоговые 
ставки и высокая доходность вложения капитала; достаточно раз

витое законодательство, обеспечивающее благоприятные условия 
функционирования иностранного капитала и одновременно за
щиту интересов экономики страны. Ввоз капитала давал возмож
ность иностранным инвесторам обойти высокие импортные по
шлины, которые ограничивали ввоз в страну импортных товаров. 

В результате политики привлечения иностранного капитала пря
мые иностранные инвестиции в акционерные общества России 
составили к началу 1900 г. около 1/3 всего функционирующего в 
стране капитала. Приток почти половины этих инвестиций осущест
вляли филиалы иностранных компаний или обществ, специаль
но учрежденных за границей для деятельности в России. Приток 
иностранного капитала в этот период стал постоянным, неотъем

лемым элементом экономического развития нащей страны, вы

ступая в качестве одного из существенных факторов формирова
ния российского капитализма и одновременно включения России 
в обшую систему мировых хозяйственных связей. 

Тем не менее историки России дают неоднозначные оценки 
роли иностранного капитала в России в дореволюционный (до 

1917 г.) период. С одной стороны, иностранный капитал способ
ствовал возникновению и развитию в России новых отраслей про

мышленности, научно-технических разработок, использованию 
накопленного опыта организации производства, банковской си

стемы и других рыночных институтов, росту занятости и конку

ренции. С другой - в ряде случаев представители иностранного 
капитала тормозили производительное использование мошностей 

в некоторых отраслях промышленности, вывозили из страны зна

чительные средства (иногда они были существенно больше вло

жений иностранного капитала в России). 
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Характерно, что и общественные деятели того периода по-раз

ному оценивали место и роль иностранного капитала в экономи

ке России. Так, премьер-министр С. ю. Витте, выдающийся уче
ный и организатор промышленности Д. И. Менделеев в своих про
граммах промышленного развития России рассматривали иност
ранные инвестиции едва ли не как единственное средство подъе

ма производительных сил страны. Однако Московский биржевой 
комитет в тот же период принял обращение к правительству, в 

котором говорилось О вреде и несоответствии интересов иност

ранного капитала национальным интересам России. Нетрудно убе
диться в том, что подобная дискуссия продолжается до настояще

го времени. 

К \9\3 г. в экономике России 40 % инвестиций составлял ино
странный капитал. Главной формой иностранных капиталовложе
ний стали прямые инвестиции в действующие в России акцио
нерные общества. Во многом благодаря иностранному капиталу за 
1890 -1913 п. промышленное производство в стране увеличилось 
в 4 раза. 

После октября 19\7 г. положение иностранных инвесторов в 
России существенно изменилось: в промышленности была про
ведена национализация, акции национализированных компаний 

аннулированы. Правда, интерес к иностранному капиталу совет
ское правительство проявило сразу после прихода к власти: уже 

через два месяца после прихода к власти было сделано первое 

предложение о концессиях американскому представителю в Рос
сии. 

Практически иностранные капиталовложения стали поступать 
в народное хозяйство после перехода в 192\ г. к НЭПу (новой 

экономической политике). Иностранный капитал привлекался 
главным образом в форме концессии (от лат. concessio - разреше
ние, уступка). Концессия представляет собой договор о передаче в 
эксплуатацию иностранным инвесторам на определенный срок 

месторождений минеральных ресурсов, предприятий и других хо

зяйственных объектов, при надлежащих государству. При этом ис
пользовались формы так называемых чистых концессий, где ка
питал был полностью иностранным, и смешанных обществ -
акционерных обществ, где государству принадлежала определен

ная часть. 

При влечение иностранного капитала в СССР в 20-30-е п. ХХ в. 
не дало большого эффекта. В определенной мере это объясняется 
факторами политического характера, а также общим тяжелым со

стоянием народного хозяйства страны. Низкая производительность 
труда, отсутствие необходимых сырья и полуфабрикатов соответ
ствующего качества и их дороговизна, значительные общие рас
ходы по оплате труда иностранных специалистов, сложности в 

обеспечении транспортных перевозок, завышение курса советской 
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валюты, высокие таможенные тарифы и т. п. - все это затрудняло 

деятельность иностранных инвесторов. Основная масса концессий 
прекратила существование в 1937 г., перестала функционировать 
и подавляющая часть смешанных обществ несмотря на острую 

потребность в дополнительных финансовых ресурсах, получаемых 

в виде иностранных инвестиций. В дальнейшем смешанные пред
приятия с участием отечественного капитала создавались исклю

чительно за рубежом. 

В послевоенный период внешнеэкономическое сотрудничество 

нашей страны начало активизироваться лишь с конца 50-х п. хх В., 
а в большей степени - со второй половины 60-х гг. ХХ в. Начиная 
с этого момента иностранный капитал поступал в страну в виде 

целевых кредитов, которые шли на приобретение оборудования, 

технологий, лицензий и т. П., а также кредитов в рамках компен

сационных соглашений. Последние использовались в СССР дЛЯ 
привлечения иностранных фирм и банков к осуществлению про
ектов строительства крупномасштабных объектов. Однако ожида
емого эффекта получено не было: не были решены задачи техни
ческого перевооружения обрабатывающих отраслей, машиностро

ения, легкой и пищевой промышленности, ускоренного разви

тия новейших производств и технологий. 

Привлечение иностранного капитала в виде прямых инвести
ций в экономику СССР длительное время считалось нецелесооб
разным. Этому препятствовали как существовавшие в тот период 

объективные причины - нерыночный механизм хозяйствования, 
так и субъективные - некоторые идеологические догмы, пере
оценка собственных научно-технических и технологических воз
можностей. 

Определенный пересмотр подходов к привлечению и исполь
зованию иностранных инвестиций начал происходить уже в кон

це 80-х гг. ХХ в. (это было свЯ'зано, например, с первыми попыт
ками формирования свободных экономических зон). Но наиболее 
кардинальные сдвиги в отношении иностранных инвестиций про

изошли в начале 90-х гг. ХХ в., в период уже самостоятельного 
развития экономики России после распада СССР. 

В целом для этого периода был характерен по существу обваль

ный экономический спад (по объемам ВВП, промышленного и 
сельскохозяйственного производства и т. д., но В еще большей 
степени - инвестиционной сфере). И только в 1999 г. проявились 
первые признаки повышения активности в инвестиционной сфе
ре, когда общие инвестиции в основной капитал выросли на 
4,5 %. В 2000-2006 гг. инвестиции в основной капитал увеличи
вались. 

у современной России имеется целый ряд факторов, способ
ствующих «приходу,) В страну иностранного капитала: 

• огромные запасы природных ресурсов; 
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• еще сохранившийся научно-технический и производствен
ный потенциал (прежде всего у предприятий оборонно-промыш

ленного комплекса); 

• кадровый потенциал; 
• потенциал перспективного роста внутреннего рынка страны; 
• отсутствие серьезной конкуренции со стороны российского 

бизнеса; 
• перспективы экономического роста, связанные с реформи

рованием экономики России. 
Однако имеют место и факторы, сдерживающие приток ино

странного капитала в Россию: 

• неразвитость инфраструктур транспорта и связи; 
• устаревший (со значительным физическим и моральным из

носом) производственный аппарат во многих отраслях экономики; 

• ('утяжеленность» структуры экономики, где высок удельный 
вес отраслей добывающей и тяжелой промышленности при отно
сительной неразвитости современных отраслей перерабатывающей 
промышленности; 

• сохраняющийся со времен СССР высокий удельный вес 
оборонно-промышленного комплекса в структуре экономики 
страны; 

• низкий уровень развития сельскохозяйственного производ
ства; 

• высокий уровень коррупции и криминализации экономики. 
Соотношение указанных позитивных и негативных факторов 

(учитывая, что влияние негативных факторов было велико) вы
разилось в том, что доля РФ в общем объеме мировых прямых 
иностранных инвестиций составляла в конце 90-х гг. ХХ в. лишь 
около 0,5 %. В 2005 г. этот показатель возрос до 1,5 %. 

С начала 90-х гг. ХХ в. можно выделить три основных этапа при
влечении иностранных инвестиций в Россию (на примере прямых 

иностранных инвестиций). 
Первый этап (с 1991 г. до финансового кризиса августа 1998 г., 

когда произошла девальвация отечественной валюты, - рубль 
('упал» по отношению к доллару в течении одного месяца в 4 раза). 

В этот период объемы прямых иностранных инвестиций в РФ 
возрастали. Если за три года (1991-1993 гг.) они составили 2,9 млрд 
долл. (т. е. менее 1 млрд долл. в год), а в 1994 г. - 1,05 млрд долл., то 
в 1997 г. - уже 5,3 млрддолл. К концу 1997 г. в России было заре
гистрировано 25,7 тыс. предприятий с иностранными инвестиция
ми, в том числе и предприятия со 100 %-ным участием иностран
ного капитала. 

Второй этап характеризовался спадом прямых иностранных ин
вестиций в связи с негативными последствиями финансового кри
зиса августа 1998 г. В 1998 г. прямые иностранные инвестиции со
ставили 3,5 млрд долл. 
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Для третьего этапа, начавшегося в 1999 Г., характерен посте
пенный рост объемов прямых иностранных инвестиций: 1999 г. -
4,26 млрддолл., 2000 г. - 4,43 млрддолл. В 2001-2002 гг. ежегод
ные прямые иностранные инвестиции в России стабилизирова
лись на уровне 4 млрд долл. В 2005 г. прямые инвестиции в России 
составили 13,1 млрд долл. 

Общий объем накопленных в России иностранных инвестиций 
на 1 января 2006 г. составлял 111,8 млрд долл., из них прямые 
иностранные инвестиции составили 49,7 млрд долл., портфель
ные - 0,3 млрд долл., а прочие - 60,2 млрд долл. 

Как же изменялось соотношение между прямыми, портфель

ными и прочими иностранными валютными инвестициями в 

90-е гг. ХХ в. - начале XXI в.? Об этом свидетельствуют данные 
табл.7.1. 

Таблица 7.1 

Структура поступивших в Российскую Федерацию иностраниых 
валютных инвестиций (%) 

Инвестиции 1991 г. 1995г. 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г. 2005 г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе: 

прямые 87,9 67,1 21,9 40,4 27,9 20,2 23,3 24,4 

портфельные 2,4 1,1 1,6 1,3 3,2 2,4 0,8 0,8 

Прочие 9,7 31,8 76,5 58,3 68,9 77,4 75,9 74,8 

Анализ данных табл. 7.1 позволяет выделить следующие харак
терные тенденции в соотношении прямых, портфельных и про
чих иностранных инвестиций: 

• снижение (по 1998 г. включительно) заинтересованности ино
странных инвесторов к прямым инвестициям, а затем рост их удель

ного веса в 1999 г.; 
• уменьшение удельного веса портфельных иностранных инве

стиций (при небольшом росте в 1995-1998 гг.); 
• существенный рост до 1998 Г., а затем снижение в 1999 г. доли 

прочих иностранных инвестиций (причины - замораживание кре
дитов МВФ, замораживание и приостановление правительствен
ных, в том числе торговых, кредитов, банковских вкладов); 

• начиная с 1999 г. по 2005 г. - снова сокращение удельного 
веса прямых иностранных инвестиций и значительный рост про

чих инвестиций при сохраняющемся относительно небольшим 

удельном весе портфельных иностранных инвестиций. 
Отраслевая структура иностранных валютных инвестиций в 

России в 2002 г. выглядела следующим образом: торговля и обще
ственное питание - 44 % (включая и 22 % иностранных инвести
ций, которые приходились на внешнюю торговлю). При этом 87 % 

134 



всех инвестиций в торговлю и общественное питание составляли 
прочие иностранные инвестиции. Это значит, что иностранные 

инвесторы заинтересованы в больщей степени не в развитии и 

модернизации реального сектора экономики России, а в финан
сировании поставок, прежде всего импортных в РФ. 

В промыщленность РФ были направлены 37% всех иностран
ных инвестиций в 2002 г. Из них 26,4 % составили прямые иност
ранные инвестиции, 71,5 % - прочие и 2,1 % - портфельные 
иностранные инвестиции. При этом самыми привлекательными 
для иностранных инвесторов были цветная металлургия - 12,5 % 
всех иностранных инвестиций, топливная промыщленность -
9,8 %, пищевая промышленность - 6,1 %. 

Традиционно большие иностранные инвестиции направляют
ся в общую коммерческую деятельность по обслуживанию рынка, 
а также в транспорт и связь (соответственно 6,9 % и 3,1 % иност
ранных инвестиций в Россию в 2002 г.). Существенной проблемой 
является привлечение и использование иностранных инвестиций 

в техно- и наукоемких отраслях промышленности, в том числе и 

экспортно-ориентированных, а также в аграрно-промышленном 

комплексе страны. 

В целом распределение иностранных инвестиций между основ
ными отраслями (сферами) экономики России в период с начала 
90-х гг. хх в. по 2005 г. выглядит неудовлетворительно, поскольку 
крайне незначительна в их структуре доля реального сектора эко

номики. Но эта структура иностранных инвестиций сложилась не 

только в результате политики иностранных инвесторов, но и оп

ределенной непоследовательности (а нередко и ошибочности) эко

номической политики в самой России. В настоящее время в нее 
вносятся необходимые коррективы. 

К 2006 г. в России были сняты существовавшие ранее ограни
чения для иностранного банковского капитала, однако сохрани

лись ограничения для поступления иностранного капитала в стра

ховой бизнес страны в связи с недостаточной конкурентоспособ

ностью отечественных страховых компаний. 

Как распределяется иностранный капитал по регионам России? 
Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов яв

ляются следующие регионы России: города Москва и Санкт-Пе
тербург, области Сахалинская, Тюменская, Московская, Ниже
городская, Иркутская, Омская, Челябинская, Ленинградская, 
Краснодарский край, Республика Коми, Республика Татарстан. 
Недостаток региональной структуры иностранных инвестиций 
состоит в том, что их основная часть сосредоточена внебольшом 
числе регионов, что сдерживает выравнивание уровней их соци

ально-экономического развития. 

В 2005 г. в Россию были инвестированы средства из 107 стран. 
К началу 2005 г. [10 всем накопленным инвестициям в Россию 
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первое место занимал Кипр (16,8 % всех накопленных иностран
ных инвестиций в РФ), далее - Нидерланды (14,6 %), Люксем
бург (14,5 %), Германия (11,4 %), Великобритания (10,6 %), США 
(8,1 %), Франция (4,7%), Виргинские острова (2,3 %), Швейца
рия (2,1 %), Австрия (1,7%). 

Характерно то, что в число ведущих стран-инвесторов в Рос
сию в начале 2000-х гг. входили не только ведущие развитые стра
ны с рыночной экономикой (Германия, США, Франция, Вели
кобритания и др.), обладающие значительными инвестиционны

ми ресурсами, но и такие страны, как Кипр (не опускавщийся 
ниже третьего места в списке ведущих стран-инвесторов в РФ), 
Гибралтар, Антильские острова, Виргинские острова, Люксем
бург. Все они не относятся к разряду ведущих стран с рыночной 
экономикой, но в течение продолжительного времени выступают 

как наиболее известные оффшорные центры или зоны. 
Анализ показывает, что в данном случае мы имеем дело в 

значительной мере с российским капиталом, ранее ушедшим в 

указанные оффшорные центры, а теперь возвращающимся в Рос
сию уже под маркой иностранных инвестиций. Причины этого 
связаны как с улучшением инвестиционного климата в самой 

России, повышением выгодности вложений капитала и сниже
нием риска этих вложений, так и повышением прозрачности фи
нансовых отношений в некоторых из указанных стран (в частно
сти, на Кипре) и формированием в них более жесткого налого

вого режима. 

Из стран СНГ значительные рублевые инвестиции в России 
приходились на Казахстан, Украину и Узбекистан. Развитие инве
стиционного сотрудничества является одной из наиболее акту

альных проблем хозяйственного взаимодействия стран СНГ 

7.2. Международное регулирование иностранных 
инвестиций в России 

Регулирование иностранных инвестиций в России на совре
менном этапе осуществляется международными и российскими 

законодательными и нормативно-правовыми актами. На между
народном уровне все большее значение приобретают соглаше
ния, которые способствуют формированию инвестиционного 

пространства с общими для большинства стран унифицирован
ными нормами, гарантирующими соблюдение баланса интере

сов как инвестора, так и принимающей инвестиции стороны, 

как конкретного хозяйствующего субъекта, так и соответствую

щего государства. К числу международных документов, подпи

санных Россией, относятся: соглашения о поощрении и взаим
ной защите капиталовложений, Договор к Энергетической хар
тии (ДЭХ), конвенции о порядке разрешения инвестиционных 
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споров и учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестицИй. 
Регулирование зарубежной инвестиционной деятельности осу

ществляют также международные экономические организаuии, 

такие как М ВФ, группа Всемирного баНl(а, в состав которой 
входят М БРР, Международная ассоциация развития (МАР), 
Международная финансовая корпорация (МФК), Многосторон
нее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международ
ный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУ
ИС), ОЭСР, а также ряд региональных организаuий, среди ко
торых liажное значение отводится ЕБРР. Россия является членом 
этих международных экономических организаций или участвует 

в их деятельности. 

Указанными международными экономическими организаuия

ми разработан ряд документов, которые определяют принuипы 

зарубежной инвестиuионной деятельности, в частности правила 

допуска иностранного капитала, стандарты применяемого режи

ма, порядок перевода капитала и прибыли, условия защиты и 
гарантий иностранных инвестиций, порядок урегулирования спо

ров. МФК и МБРР оказывают финансовую помощь и консульта
ции в реализации проектов, передаче идей и технологий, способ

ствующих развитию экономики. Важная роль в содействии движе
нию прямых частных инвестиций между странами - членами агент

ства путем страхования от некоммерческих (политических) рис

ков принадлежит МАИГ 
Учитывая перспективы вступления России в ВТО, необходимо 

приводить законодательную, нормативно-правовую базу по воп

росам I1ривлечения и использования иностранных инвестиций в 
соответствие с принятым в рамках ВТО Соглашением ТРИМс. 
Следует учитывать, что сфера охвата данного Соглашения рас
пространяется согласно ст. 1 на «инвестиционные меры, связан
ные только с торговлей товарами». 

Зашита инвестора и его инвестиций, исходя из положений Со
глашения ТРИ МС, реализуется таким образом, что страны- чле
ны ВТО обязуются не при менять к предприятиям с иностранны

ми инвестициями инвестиционные меры, которые не соответство

вали бы положениям статей ГАП-94 в отношении предоставле
ния наuионального режима или запрета на применение количе

ственных ограничений. 
В Приложении к Соглашению ТРИМС имеется перечень (одна

ко не исчерпывающий) связанных с торговлей инвестиционных 
мер, которые рассматриваются как несовместимые с указанными 

выше нормами ГА тr -94. Поскольку это «не исчерпывающий пере
чень», то в дальнейшем возможно расширение мер, требующих 

запрета в странах, где действуют предприятия с иностранными ин

веСТИLl\1ЯМИ. 
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К числу таких фактически запрещенных мер в Соглашении 
ТРИ МС относятся: 

• требование закупки или использования в процессе производ
ства предприятием с иностранным участием конкретных товаров 

отечественного производства в определенных объемах или с оп

ределенной стоимостью - «требование местного компонента»; 
• ограничение импорта товаров для целей производства путем 

увязки его с объемом валютных поступлений на счет данного пред

приятия, т. е. путем ограничения доступа к иностранной валюте, -
«требование в отношении иностранной валюты»; 

• ограничение экспорта в размере фиксированного объема или 
доли производимой предприятием продукции - «требование в 
отношении осуществления экспорта». 

Временно отступать от этих положений Соглашения ТРИ М С 
имеют право только развивающиеся страны и лишь в той мере, в 

какой это допускается статьями Г Д П -94. Соглашение ТРИ МС не 
препятствует странам - членам ВТО исключать связанные с тор
говлей инвестиционные меры в связи с задачами охраны жизни и 

здоровья населения, национальной безопасности, состояния пла

тежного баланса и др. Н качестве искажающих условия торговли не 
рассматриваются требования к инвесторам в отношении передачи 
технологии, ноу-хау и некоторые другие. 

Н Соглашении ТРИМС зафиксировано требование о том, что 
если в национальном законодательстве существуют положения. 

противоречащие обязательствам по ТРИМС, то они должны быть 
устранены: развитыми странами - в течение 2 лет с момента 
присоединения к Соглашению, развивающимися странами - в 
течение 5 лет и наименее развитыми странами - в течение 8 лет. 

Соглашение ТРИМС при его безусловном выполнении стано
вится частью системы многостороннего регулирования иностран

ных инвестиций, обеспечивающего единообразие условий функ
ционирования предприятий с иностранными инвестициями в раз

личных странах. Следует отметить, что указанные положения Со
глашения ТРИМС не всегда вызывают исключительно позитив
ную оценку - они подвергаются критике со стороны многих раз

вивающихся стран и стран с переходной экономикой, стремя

щихся реализовать те или иные формы протекционизма в своей 
внешнеэкономической политике. Однако, поскольку Соглашение 

ТРИ МС обязательно для всех стран - членов НТО (на которые при
ходится более 90 % всей мировой торговли), то набор его требо
ваний уже является частью формирующейся и развивающейся 

системы многостороннего и двустороннего регулирования режи

ма прямых иностранных инвестиций. Кроме того, условия Согла
шения ТРИМС были воспроизведены в ДЭХ и стали нормой для 
значительной группы стран, не являющихся членами НТО, но 
подписавших этот документ (8 том числе и для России). 
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в дэх хотя и повторены все основные положения Соглашения 
ТРИМС, но допускается использование требований «местного 
компонента~ и ~сбалансированности торговли~ как ~условий, 

предоставляющих право на меры поощрения экспорта, иностран

ную помощь, правительственные закупки или преференциальные 
тарифы или программы квот». 

Указанный Договор разрешает также договаривающимся сто
ронам временно продолжать сохранять в силе связанные с тор

говлей инвестиционные меры, которые действовали более 180 дней 
до подписания этими сторонами ДЭХ (при условии соблюдения 
положений об уведомлении и постепенной отмене). Договарива
ющиеся стороны - члены ВТО обязались устранить несоответ
ствие требованиям ТРИ МС, о которых было объявлено, в тече
ние 2 лет, а стороны - не члены ВТО - в течение 3 лет после 
вступления ДЭХ в силу. 

Россия уже учитывает требования Соглашения ТРИМl: в неко
торых двусторонних соглашениях. Так, например, к концу 2000 г. 
в двусторонних соглашениях о поощрении и взаимной защите ка

питаловложений России с США Кувейтом и Японией РФ взяла 
на себя обязательства не применять положения, противоречащие 

Соглашению ТРИМС, или аналогичные им нормы. 

7.3. Законодательная, нормативно-правовая база 
при влечения и использования иностранных инвестиций 

в России 

Нормативно-правовая база регулирования иностранных ин
вестиций в РФ начала создаваться еще во времена Советского 
Союза. В годы ~перестройки» (1986 -1987 гг.) был принят ряд 
постановлений, которые определили основные направления из

менений во внешнеэкономической деятельности: прямой выход 

на внешний рынок широкого круга предприятий, переход от пре

имущественно торговых отношений к специализации и коопе

рированию производства. Было признано, что должны получить 

развитие новые формы участия в международном разделении 
труда: совместное предпринимательство, производственная ко

операция с фирмами зарубежных стран, компенсационные сделки 

и Т.Д. 

Первый российский Закон от 1991 г. «Об иностранных инвес
тициях в РСФСР» был принят еще в рамках СССР и действовал 
до 1999 г., когда был принят новый российский закон об иност
ранных инвестициях. 

В последующие годы был принят целый ряд нормативных ак
тов общефедерального характера, определяющих политико-эко
номический статус страны, принципы и формы хозяйствования, 
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становления и развития рыночных экономических отношений. 

Подобные документы не являются документами (прямого~ дей

ствия в отношении иностранных инвестиций и, как правило, не 

содержат соответствующих норм. Однако деятельность иностран
ного капитала регламентируется этими актами. Имеются в ВИЛУ 
прежде всего так называемые базисные законы - Конституция 
Р'Ф, Гражданский кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ. Налого
вый кодекс РФ и другие законодательные акты по акционерным 
обществам, государственному регулированию внешнеторговой 

деятельности, валютному регулированию и контролю, финансо
во-промышленным группам и т. д. 

Важными шагами в улучшении условий деятельности иност
ранных .tHBecTopoB нвилось принятие Федерального закона от 
30.12.95 NQ 220-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», Феде
рального закона от 09.07.99 NQ 160-ФЗ «Об иностранных инвести
циях в Российской Федерации» и в 1997 - 2000 П. нескольких за
конов об участках недр, которые могут разрабатываться на усло
виях соглашений о разделе продукции. Кроме указанных законов 
к 2000 г. вступили в силу законы, способствующие улучшению 
инвестиционного климата и активизации инвестиционной дея

тельности: от 25.02.99 ~ 39-фЗ .. Об инвестиционной деятельнос
ти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь
ных вложений», от 02.01.2000 NQ 22-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Рос
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло
жений», от 10.02.99 NQ 32-ФЗ «О внесении в законодательные аюы 
Российской Федерации изменений и дополнений, вытекающих из 
Федерального ·3aKOH<I (,О соглашениях о разделе продукции». Одна
ко к началу 2001 г. не были приняты законопроекты (,О конпесси
онных договорах, заключаемых с российскими и иностранными 

инвесторами» и (,Об основах создания, функционирования и лик

видации свободных экономических зон в Российской Федера
ции ... 

Существенное значение для ('чистоты» отношений, склаLl.hl!:Ч!
ющихся в иJtвестиционной сфере. имеет Федеральный закон от 
07.08.04 NQ 115-ФЗ (,О противодействии легализации (отмыванию) 
доходоu. rюлученных преступным IlyтeM, и финансированию тер
роризма,). 

В целом же в 2006 г. действовавщее российское законопатеЛh
(.'Тво охватывало все основные сферы. связанные с привлечением 
и использованием иностранных инвестиций 

Федеральный закон от 09.07.99 NQ 160-ФЗ «Об иностраННhlХ 
инвестициях в Российской Федерации» определяет: основные га
рантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получае

мые от них доходы и прибыль. а также условия предпринима

тельской деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. 
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Одно из главных положений данного Федерального закона - обес
печение стабильных условий деятельности иностранных инвесто

ров и соблюдение правового режима иностранных инвестиций в 
России в соответствии с нормам международного права и между
народной практикой инвестиционного сотрудничества. 

Существенным аспектом данного Федерального закона явля

ется то, что он не распространяется: 

1. На отношения, связанные с вложениями иностранного капи
тала в банки и иные кредитные организации, а также страховые 

организации, которые регулируются соответственно законодатель

ством РФ о банках и банковской деятельности и законодательством 
РФ о страховании «.Закон об иностранных инвестициях,) от 1991 г. 
распространялся на эти сферы, но вводил фактические ограниче
ния, связанные с необходимостью получения лицензии в феде
ральных органах власти РФ на право заниматься такой деятельно
стью); 

2. На отношения, связанные с вложениями иностранного ка
питала в некоммерческие организации для достижения какой-либо 
общественно полезной цели (образовательной, благотворитель
ной, научной или религиозной), которые регулируются законо
дательством РФ о некоммерческих организациях. 

Федеральный закон от 09.07.99 NQ 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» содержит целый ряд очень 
важных понятий: 

а) «иностранный инвестор'), которым в соответствии с указан
ным законом являются: 

• иностранные юридические лица; 
• иностранные организации, не являющиеся юридическими ли

цами, но которые вправе в соответствии с законодательством того 

государства, где они учреждены, осуществлять инвестиции на тер

ритории РФ; 
• иностранные граждане, которые по своей гражданской пра

воспособности и дееспособности в соответствии с законодатель
ством <.своего» государства могут осуществлять инвестиции на 

территории РФ; 
• лица без гражданства, постоянно проживаюшие за предела

ми РФ и имеющие право в соответствии с законодательством стра
ны своего постоянного места жительства осуществлять инвести

ции на территории РФ; 
• международные организации, которые в соответствии с меж

дународным договором вправе осуществлять инвестиции на тер

ритории РФ; 

• иностранные государства; 
б) к иностранным инвестициям согласно указанному закону от

носятся: денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

имущественные права; имеюшие денежную оценку исключитель-
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ные IIрава на результаты интеллектуальной деятельности (интел

лектуальная собственность), услуги и информаuия. 
В Федеральном законе даются определения 110НЯТИЙ прямых и 

портфельных инвестиций, инвестиционного проекта (в том числе 
приоритетного инвестиционного проекта), срока окупаемости ин

вестиционного проекта, реинвестирования, совокупной налого

вой нагрузки и др. 

В соответствии с указанным Федеральным законом, приори
тетным считается инвестиuионный проект, если суммарный объем 
иностранных инвестиций составляет не менее 1 млрд р. (или не 
менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ 
РФ на дату вступления этого закона, т. е. свыше 40 млн долл.) или 
если в нем минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в 
уставном (складочном) капитале составляет не менее 100 млн Р. 
(или не менее 4 млн долл.). 

Однако с учетом девальвации национальной валюты ситуация 
в стоимостной оценке инвестиционных проектов меняется. По
этому важно то, что в соответствии с указанным Федеральным 
законом инвестиционный проект приобретает статус приоритет

ного только согласно решению Правительства РФ. 
В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Россий

ской Федерации» имеются также такие важные статьи, как пра
во вое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ. 
правовой режим деятельности иностранных инвесторов и ком

мерческих организаций с иностранными инвестициями, где фак
тически развиваются положения о национальном режиме деятель

ности иностранных инвесторов, в соответствии с которыми усло

вия деятельности последних не могут быть менее благоприятны
ми по сравнению с российскими юридическими лицами (за ис

ключением ряда изъятий). Изъятия устанавливаются иными зако
нодательными актами Российской Федерации. 

Согласно российскому законодательству имеются изъятия как 
стимулирующего, так и ограничительного характера. 

Изъятия ограничительного характера в РФ, как и в других стра
нах, преследуют цели защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны и безопасности стран. Изъятия же стимули
рующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов ус

тановлены в интересах социально-экономического развития РФ. 
Несмотря на отрицательное отношение к подобной практике со 

стороны международных финансовых организаций она отражает 
объективные реалии конкурентной борьбы за привлечение пря
мых иностранных инвестиций и является неотъемлемым элемен

том стратегии стран, которые добились наибольшего успеха в дан

ной сфере (В этом смысле показателен опыт Китая). В условиях 
национального режима именно льготы определяют в значитель-
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ной мере правовые, экономические, финансовые и другие усло

',,ия деятельности иностранных инвесторов в России. 
Согласно Федеральному закону «Об иностранных инвестициях 

D Российской Федерации» важной, хотя и косвенной льготой ШIЯ 
предприятий с иностранными инвестициями реального сектора эко

номики является государственная гарантия, заключаюшаяся в им

мунитете по отношению к неблаroприятному изменению законо
дательства РФ (так называемая стабилизационная, или «дедушки
на» оговорка). Однако ее использование ограничено следуюшими 
критериями: 

1. Стабилизационной оговоркой могут воспользоваться только 
следуюшие категории организаций с иностранным капиталом. 

• осушествляюшие приоритетные инвестиционные проекты; 
• организации, в которых доля иностранных инвесторов в ус

тавном капитале превышает 25 %. 
2. Стабилизационная оговорка распространяется только на из

менения: 

• ввозимых таможенных пошлин (кроме введенных в целях за
шиты экономических интересов стран при осушествлении внеш

ней торговли); 

• федеральных налогов (за исключением акцизов и НДС на то
вары, производимые на территории РФ); 

• взносов в государственные внебюджетные фонды (за исклю
чением взносов в Пенсионный фонд РФ); 

• иных изменений в законодательстве, ведуших к увеличе
нию совокупной налоговой нагрузки либо устанавливаюших ре

жим дополнительных запретов на осушествление по сравнению 

с теми, которые действовали на момент начала инвестиционно

го проекта. 

З. Стабилизационная оговорка действует на протяжении всего 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 7 лет 
с начала его финансирования. Следует заметить, что предус
мотрена возможность его продления в исключительных случаях 

на основании решения Правительства РФ (при осушествлении 
инвестиционных проектов в сфере производства или создания 
транспортной или иной инфраструктуры с суммарным объе
мом предприятия с иностранными инвестициями ПИИ не ме
нее I млрд руб.). 

Таким образом, в Федеральном законе не зафиксирован прин
цип неизменности правовых основ инвестирования, а лишь пе

речислены условия, факторы, которые определенное время мо

гут оставаться неизменными. Понятно, что подобный перечень 
не является исчерпываюшим. Более того, речь идет исключи
тельно об инвесторах, осушествляюших приоритетные инвес

тиционные проекты. И понятие «неизменности совокупной на

логовой нагрузки» относится только к этим 11риоритетным ин-
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весторам. При этом стабилизационная оговорка связана лишь с 

окупаемостью (возвратом вложенных денег). Никак не оговорена 
проблема сохранения «коммерческих результатов», долгосроч

ной доходности инвестора, имеющих для последнего первосте

пенное значение. 

Понятно, что в условиях возможных изменений экспортных 
пошлин, регионального и местного законодательства, увели

чения размера НДС, взносов в Пенсионный фонд рф и т.д., О 
стабильности условий инвестирования говорить достаточно 

сложно. 

Помимо этого в Федеральном законе «Об иностранных инве
стициях в Российской Федерации» содержатся статьи, которые 
специально посвящены льготам, предоставляемым иностранному 

инвестору и предприятиям с его участием. В частности, инвесто
рам и предприятиям с иностранными инвестициями, которые уча

ствуют в реализации приоритетных инвестиционных проектов, пре

доставляются таможенные льготы. Это означает, что предоставле
ние тарифных льгот возможно в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию РФ в качестве вклада в уставные капи
талы предприятий с иностранными инвестициями, а также выво

зимых этими предприятиями отдельных товаров собственного про

изводства в случаях, предусмотренных соглашениями о разделе 

продукции, или в течение периода окупаемости иностранных ин

вестиций. 

Таким образом, инвесторы ввозят имущество, предназначен
ное для уставных капиталов предприятий с иностранными ин

вестициями, беспошлинно. При этом следует учитывать ранее уста

новленные правила: ввозимые товары должны относиться к ос

новным производственным фондам, не быть подакцизными и 
срок их ввоза не должен превышать одного года с даты регистра

ции предприятий с иностранными инвестициями. Эти же инве
сторы имеют возможность беспошлинного (или по сниженным 

ставкам) вывоза произведенных либо в достаточной степени пе
реработанных продуктов (в случаях, когда вывозные пошлины 
на такие товары установлены). 

Льготы иностранным инвесторам могут быть предоставлены и 
субъектами РФ в пределах их компетенции. Помимо льгот они мо
rYI давать инвесторам определенные гарантии, осуществлять их 
финансирование и оказывать другие виды поддержки за счет 

средств местных бюджетов и внебюджетных средств. Такая дея
тельность практикуется российскими регионами уже достаточно 

давно: практически половина субъектов РФ имела в 2000 г. свои 
законы или иные законодательные акты. 

Льготы предоставляются и другими нормативными актами, ко
торые напрямую не связаны с иностранными инвестициями, но 

на которые ПИИ могут рассчитывать. В частности, речь идет о 
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части первой Налогового кодекса рф (ст. 66-67), прсдусматрива
рщего условия предоставления предприятиям инвестиuионного 

налогового кредита, Федеральном законе «О лизинге», постанов
л!:нии Правительства рф от 26 февраля 1999 г. NQ 228 «О лизинге 
машиностроительной продукuии в агропромышленном комплек

се РФ с использованием средств Федерального бюджета» и неко
торых других. 

Инвестиuионный налоговый кредит представляет собою изме
нение срока уплаты налога, при котором организаuиям предо

ставляется возможность в течение определенного срока и в опре

деленных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последу

ющей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных проuен

тов в соответствии с условиями договора о предоставлении нало

гового кредита. На получение налогового кредита могут претендо
вать инвесторы, осуществляюшие: ниокр либо техническое пе
ревооружение производства; внедренческую или инноваuионную 

деятельность; выполнение особо важного заказа по соuиально
экономическому развитию региона, предоставление особо важ
ных услуг населению. 

Федеральный закон «О лизинге» не содержит прямых льгот 
для участников совместных проектов, но предусматривает меры 

государственной поддержки деятельности лизинговых компаний. 

Среди них: разработка и реализаuия лизинговых программ на 
Федеральном уровне и в регионах; предоставление инвестиuи
онных кредитов; выделение лизинговым предприятиям государ

ственного заказа на поставки товаров для государственных нужд; 

финансирование из федерального бюджета и предоставление го

сударственных гарантий в uелях реализаuии лизинговых проек

тов, в том числе с участием фирм-нерезидентов; предоставле

ние льгот лизингополучателям в отраслях народного хозяйства 

РФ и др. 
В целях направления дополнительных инвестиuионных ресур

сов в экономику России постановлением Правительства РФ от 
20 ноября 1999 г. NQ 272 иностранным инвесторам - нерезиден
там разрешено использование средств, находящихся на спеuи

альных счетах типа «С», по финансированию создания мошно

стей для увеличения производства экспортной продукuии. Доля 
средств со специальных счетов типа «С», которые используются 
для закупки оборудования, технических средств и материалов, 
произведенных в России юридическими лиuами, зарегистриро

ванными в качестве налогоплательшиков на территории РФ, 
должна составлять не менее 70 %. 

В Федеральном законе «Об иностранных инвестиuиях в Россий
ской Федераuии» определен статус филиала иностранного юри
дического лиuа, созданного на территории РФ. Филиалу предо
ставлено право заниматься на территории России той же дея-
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тельностью, что и его головная организация в стране регистра

ции. 

Специальная статья Федерального закона «Об иностранных ИН
вестициях в Российской Федерации» посвящена вопросам разра
ботки и реализации государственной политики в сфере иностран

ных инвестиций. Это прежде всего функции Правительства РФ в 
области международного инвестиционного сотрудничества: 

• определение целесообразности введения запретов и ограни
чений на осуществление иностранных инвестиций на территории 

РФ, подготовка законопроектов по таким мерам; 

• определение мер по контролю за деятельностью иностранных 
инвесторов в РФ; 

• утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов; 
• разработка и реализация Федеральных программ привлечения 

иностранных инвестиций; 

• привлечение инвестиционных кредитов международных фи
нансовых организаций и иностранных государств на финансиро
вание инвестиционных проектов федерального значения; 

• решение проблем взаимодействия с субъектами РФ по воп
росам международного инвестиционного сотрудничества; 

• контроль за подготовкой и заключением инвестиционных со
глашений с иностранными инвесторами о реализации ими круп

номасштабных инвестиционных проектов; 

• контроль за подготовкой и заключением международных до
говоров РФ о поощрении и взаимной защите инвестиuиЙ. 

Значительную роль в привлечении и использовании иностран
ных инвестиций в России играет и Федеральный закон «О согла
шениях о разделе продукции». Это по сути синтетический закон, 

который был принят в развитие законодательства РФ в области 
использования недр России, «недропользования» И инвестицион
ной деятельности. 

Данный Федеральный закон определяет правовые основы от
ношений, возникающих в процессе осуществления отечествен

ных и иностранных инвестиций в поиски, разведку и добычу ми

нерального сырья на территории РФ, а также на континенталь
ном шельфе и (или) в пределах исключительной зоны РФ на ус
ловиях соглашений о разделе продукции. 

Соглашение о разделе продукции (СРП) - это договор, в 
соответствии с которым РФ предоставляет инвестору на возмез
дной основе и на определенный срок исключительные права на 
поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, 
указанном в данном соглашении, и на ведение связанных с этим 

работ. При этом инвестор (отечественный или иностранный) обя
зуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и 

на свой риск. СРП определяет все необходимые условия, связан
ные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок 
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раздела произведенной продукции между сторонами Соглаше
"ия в соответствии с положениями Федерального закона «О со
глашениях о разделе продукции». 

Существенно при этом, что условия пользования недрами, уста
новленные в СРП, не должны противоречить требованиям Зако
на РФ «О недрах». 

Перечни участков недр, право пользования которыми на усло
виях раздела продукции может быть предоставлено в соответствии 

с положениями Федерального закона <.0 соглашениях о разделе 
продукции», устанавливаются Федеральными законами. 

в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разде
ле продукции» субъекты Российской Федерации (в пределах полно
мочий, установленных Конституцией РФ и федеральными закона
ми) осуществляют законодательное регулирование своего участия в 

СРП при пользовании участками недр на своих территориях. 
В СРП участвуют две стороны: 
1) государство (Российская Федерация), от имени которого 

выступает Правительство РФ и орган исполнительной власти 
субъекта РФ, где расположен предоставляемый в пользование 
участок недр; 

2) инвесторы - как отечественные, так и иностранные (граж
дане, юридические лица, объединения юридических лиц), кото
рые осуществляют вложения собственных, заемных или привле

ченных средств в поиск, разведку и добычу минерального сырья и 
являются пользователями недр на условиях СРП. 

Инвесторы получают соответствующую лицензию у субъектов 
РФ и федерального органа управления Государственным фондом 
недр. Для выбора инвестора проводятся конкурсы или аукционы. 

В некоторых случаях (по совместному решению Правительства РФ 
и органа субъекта Федерации) СРП могут заключаться без прове
дения конкурсов или аукционов. 

В соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о раз
деле продукции» это возможно В следующих случаях: 

1) если интересы обороны и безопасности государства требу
ют заключения СРП с конкретным инвестором; 

2) если объявленный конкурс или аукцион признан несосто
явшимся в связи С участием в нем только одного инвестора. В 
этом случае СРП заключается с данным единственным инвесто
ром; 

3) если к моменту принятия Федерального закона «О соглаше
ниях о разделе продукцию) инвестор уже являлся пользователем 

недр на других условиях, отличных от условий СРП. в этом случае 
СРП можно заключать именно с данным инвестором; 

4) если переговоры от имени Правительства РФ и субъектов Рос
сийской Федерации по подготовке СРП уже велись до принятия 
указанного закона. 
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Разработка условий пользования недрами и подготовка проек

та СРП по каждому конкретному объекту недропользования осу
ществляется комиссией, создаваемой Правительством РФ по со
гласованию с органом исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации. Решение о подписании СРП со стороны госу
дарства принимается Правительством РФ и органом исполнитель
ной власти соответствующего субъекта РФ или (в указанных выше 
особых случаях) Правительством РФ по согласованию с субъек
том Российской Федерации. 

В СРП фиксируется целый ряд условий: 
• соблюдение требований законодательства Российской Федера

ции; 

• соблюдение соответствующих стандартов, норм, правил по 
безопасному ведению работ, охране недр, окружающей среды и 

здоровья населения; 

• обязанность инвестора при прочих равных условиях предос
тавлять преимущественное право на участие в работах по СРП 
российским юридическим лицам; 

• обязанность инвестора страховать ответственность по возме
щению ущерба в случае аварий (если они повлекли за собой за
грязнение окружающей среды); 

• обязанность инвестора ликвидировать все сооружения и т. п. 
по завершению работ и очистить от загрязнения территорию, на 
которой проводились работы по СРП. 

в Федеральном законе «О соглашениях о разделе продукции» 
имеется положение ст. 7 п. 2, в соответствии с которым инвестор 
обязуется размещать заказы на изготовление оборудования, тех
нических средств и материалов, необходимых для геологического 

изучения, добычи и первичной переработки полезных ископае
мых, в объемах не менее чем 70 % общей стоимости таких заказов 
между российскими юридическими или иностранными юриди

ческими лицами, осуществляющими соответствующую деятель

ность и зарегистрированными в качестве налогоплательщиков на 

территории России. В этом пункте Федеральный закон «О согла
шениях о разделе продукции» вступает в противоречие с Согла
шением ТРИМс. 

Другим положением указанного закона, противоречащим Со
глашению ТРИМС, является положение о том, что в СРП долж
но быть предусмотрено следующее условие: «не менее определен

ной части технологического оборудования для добычи полезных 
ископаемых и их переработки, закупаемого инвестором с после

дующей компенсацией затрат компенсационной долей продук

ции, должно производиться на территории Российской Федера
ции», что означает: иностранный инвестор, подписав СРП, пос
ле подписания Россией Соглашения ТРИ МС или после ратифи
кации ДЭХ может оспаривать правомерность применения к нему 
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указанных положений, а в случае уже действующих Соглашений, 

может через свое правительство выступить с требованием анну

лировать это положение в СРП. Более того, Правительство долж
но в 2-летний (согласно Соглашению ТРИМС) или 3-летний срок 
(согласно ДЭХ) отменить указанные выше положения как проти
воречащие условиям Соглашения ТРИМС или ДЭХ. 

Кроме положений об инвесторе в Федеральном законе «О со
глашениях о разделе продукции» разработано положение об опе
раторе (соответствующей фирме или ее филиале), который по по

ручению инвестора ведет всю организацию работы по СРП. 
Однако основная суть СРП состоит именно в разделе продук

ции. Поэтому специальная статья указанного Федерального зако
на посвящена этим вопросам, а именно: 

• определение общего объема произведенной продукции и ее 
стоимости; 

• определение части произведенной продукции, которая пере
дается в собственность инвестора для возмещения его затрат на 
выполнение работ по СРП (это так называемая компенсационная 
продукция); 

• раздел между государством и инвестором прибыльной про
дукции (произведенная продукция за вычетом той ее части, кото
рая идет на уплату платежей за пользование недрами, и компен

сационной продукции); 

• передача государству принадлежащей ему в соответствии с 
СРП части произведенной продукции (или ее стоимостного эк
вивалента); 

• получение инвестором произведенной продукции, принад
лежащей ему в соответствии с условиями Соглашения. Эта часть 
продукции может быть вывезена за границу (В нее входит и ком

пенсационная продукция) без количественных ограничений эк
спорта (если при этом нет ограничений в соответствии с Феде
ральным законом «О государственном регулировании внешне
торговой деятел ьности»). 

При исполнении СРП инвестор платит налог на прибыль и 
платежи за пользование недрами, но в течение срока действия 

СРП освобождается от взимания налогов, сборов, акцизов и дру

гих обязательных платежей, предусмотренных законодательством 
РФ (взимание заменяется разделом продукции на условиях СРП 
в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разде
ле продукции». 

Государство гарантирует инвесторам их имущественные и иные 
права, приобретенные и осуществляемые ими в соответствии с СРП. 

в указанном Федеральном законе зафиксированы также другие 
важные положения: о контроле за исполнением СРП, об ответ
ственности сторон по СРП, о прекращении действия СРЛ, о раз
решении споров и др. 
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Вместе с тем в настоящее время реализация Федерального за
кона «О соглашениях о разделе продукции» связана с рядом про

тиворечий, к числу которых относятся: 

• противоречия между иностранными и отечественными инве
сторами; 

• противоречия между центральными и региональными орга
нами власти (Центр-субъекты РФ); 

• противоречия в вопросе о том, какой должна быть компания
оператор: отечественной или иностранной. 

Большое значение имеет и вопрос о сроках освоения месторож

дений (осваивать ли их в настоящее время или «придержать» на 

более благоприятное, с точки зрения мировой конъюнктуры. бу
дущее). 

В развитие ФедеРaJIЬНОГО закона «О соглашениях о разделе 
продукции» Правительством РФ было принято постановление 
от 2 февраля 2001 г. NQ 86 «О мерах по совершенствованию дея
тельности федеРaJIЬНЫХ органов исполнительной власти по под
готовке, заключению и реализации соглашений о разделе продук

ции, а также по контролю за их реализацией», которым было ут
верждено «Положение О разграничении полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области подготовки, заключения 
и реализации соглашений о разделе продукции, а также по конт

ролю за их реализацией». В соответствии с указанными документа
ми права и обязанности Российской Федерации по соглашениям о 
разделе продукции в отношении участников недр и месторожде

ний всех видов минерального сырья возлагаются на Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации. 

В принятом в рамках данного постановления Положении ус
тановлены полномочия различных федеРaJIЬНЫХ органов испол
нительной власти в области подготовки, заключения и реaJIиза
цИИ СРП, а также по контролю за их реaJIизациеЙ. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие противоречия проявлялись в прошлом И проявляются 
В настоящее время в связи с привлечением иностранных инвести

ций в Россию? 

2. Какова роль иностранных инвестиций в современном эконо
мическом развитии России? 

3. Раскройте специфику отдельных этапов привлечения иност
ранных инвестиций в Россию в 90-е гг. ХХ В. - наЧaJIе XXI в. 

4. Каково соотношение между прямыми, портфельными и про
чими иностранными инвестициями, привлекавшимися в 90-е гг. 
ХХ В. - наЧarIе ХХ1 в. в Россию? 

5. Как распределяются иностранные инвестиции по регионам 
России? 
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6. Какие страны являются крупнейшими инвесторами в Рос
сии? 

7. С какими международными организаuиями сотрудничает Рос
сия по вопросам при влечения иностранных инвестиuий? 

8. Охарактеризуйте основные положения действующего в рам
ках ВТО Соглашения по связанным с торговлей инвестиuионным 
мерам (ТРИМС). 

9. Кто относится к иностранным инвесторам согласно Феде
ральному закону «Об иностранных инвестиuиях в Российской Фе
дераuии»)? 

10. Охарактеризуйте понятие «наuиональный режим») приме
нительно к деятельности иностранных инвесторов. 

11. Какие льготы предоставляются иностранным инвесторам в 
соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвести
uиях в Российской Федераuии»)? 

12. Охарактеризуйте основные положения Федерального зако
на «О соглашениях о разделе продукuии»). 

Глава 8 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

8.1. Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития 
на рубеже ХХ - XXI вв. 

Современная мировая экономика представляет собой комплекс 
сложных и противоречивых взаимосвязей - международных по

токов товаров и услуг, капитала, изменений институuионального 
характера. Однако все отмеченные направления развития совре
менной мировой ЭКОНОмики теснейшим образом связаны с дви

жением главного фактора - рабочей силы (в более широком кон
тексте - человеческого фактора). 

К кониу ХХ в. международная миграuия рабочей силы при
обрела значительные масштабы, что отражает общее возраста
ние мобильности факторов производства в современной миро
вой экономике. В мировой миграuионный проuесс трудящихся 
вовлечены практически все страны. В начале 80-х гг. хх в. общая 
численность рабочих-мигрантов вместе с членами их семей оие
нивалась экспертами Международной организаuии труда (МОТ) 
примерно в 40-50 млн чел. без учета иностранных рабочих в 
Австралии, Канаде, Новой Зеландии и небольших странах мира, 

а также нелегальных мигрантов. К кониу ХХ в. только легальных 
трудящихся-мигрантов насчитывалось, по разным оиенкам, от 

120 до 200 млн чел. При этом более половины из них являлись 
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выходцами из развивающихся стран и 2/3 оседали в промыш
ленно развитых странах. В целом же к концу 90-х гг. ХХ В. доля 
иностранцев, проживающих в других странах, в среднем состав

ляла 2,3 %. 
Усиление международной миграции находит отражение в ряде 

показателеЙ. В 1970 г. было 39 стран, в которых эмигранты состав
ляли более 1 % занятых, в 1995 г. таких стран было 67, а в 2001 г. их 
стало уже 90. В том же 1970 г. насчитывалось 29 стран - экспорте
ров рабочей силы, в 1995 г. - 55, а в 2000 г. - 72. Растет число 
стран, которые одновременно экспортируют и импортируют ра

бочую силу. Международная трудовая миграция, таким образом, 
играет заметную роль в функционировании всего мирового хо

зяйства. 

Для оценки и классификации международных мигрантов спе
циалистами используются особые критерии. Однако в современ
ном мире еще не существует действительно единой системы иден

тификации международных мигрантов, что осложняет анализ этого 
сложного и динамичного процесса. 

Международная трудовая миграция пони мается как эмиграция и 
иммиграция людей в трудоспособном возрасте с целью получения 
работы вне страны своего проживания в течение определенного пе
риода времени. В основе процесса миграции лежит действие двух 
основных факторов: 

1) усиление интернационализации экономической жизни в 
принципе (что объективно ведет к возрастанию степени между
народной мобильности всех факторов производства, в данном слу
чае - рабочей силы); 

2) усиление неравномерности развития мировой экономики, 
когда увеличение масштабов международной трудовой миграции 

становится следствием определенных диспропорций в развитии 

мировой экономики. 

Причины международной миграции рабочей силы в значитель
ной степени связаны с безработицей, т. е. вынужденной незанято
стью, возникающей вследствие nревышения предложения труда над 
его СПРОСОМ. В развитых странах уровень безработицы составляет в 
среднем 5-10 %, в развивающихся - до 80 %. 

Основными видами безработицы являются: 
• фрикционная безработица - связана с профессиональными, 

возрастными, региональными перемещениями работников. Это 
лица наемного труда, которые, покинув предыдущее место рабо

ты, находятся в процессе перехода на новое. Отличительный при
знак этого вида - добровольность и небольшая продолжитель
ность; 

• структурная безработица - результат изменений в техноло
гии, технике и структуре производства, а также потребительского 

спроса. Этот вид носит, как правило, долговременный характер, 
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требует дополнительных затрат на переквалификацию, иногда -
и перемену места жительства; 

• циклическая безработица - обусловлена неравномерным ха

рактером воспроизводственного процесса в рыночной экономи

ке: увеличивается в период кризиса и снижается в условиях подъема 

экономики. Особенно возрастает циклическая безработица при пе
ре ходе к новым способам производства на основе всеохватываю

щих революционных сдвигов в его организации и технологии. 

Рынок труда ресурсов нельзя полностью сопоставить с рынка
ми других ресурсов. Труд в отличие от других товаров не подверга
ется хранению, он выступает в качестве фактора производства 
других товаров и связан со сложным комплексом социальных от

ношений. Непросто оценить потенциал работника, так как квали
фикация приобретается им не только до прихода на рынок труда, 

но и непосредственно на производстве, а производительность труда 

можно повысить различными методами мотивации. Вдобавок, 
возможности работника во многих случаях зависят от усилий кол

лектива. 

Таким образом, рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса 
и предложения, во многих отношениях представляет специфиче
ский рынок. Регуляторами здесь являются не только макро- и мик
роэкономические факторы, но и социальные, социально-психо
логические, не всегда имеющие прямое отношение к уровню за

работной платы. Ввиду этого он постоянно подвергается воздей
ствию со стороны государства, корпораций, профсоюзов и меж
дународных организаций, например МОТ и др. 

ФункциОНШlьно-организационная структура рынка труда в усло
виях развитой рыночной экономики включает в себя: принципы 
государственной политики в области занятости, систему подго

товки кадров, систему найма, контрактную систему, фонд под

держки безработных, систему переподготовки и переквалифика
ции, биржи труда, правовое регулирование занятости. 

Современному рынку труда развитых стран свойственны сле

дующие черты: широкое распространение предпринимательской 

деятельности; высокая квалификация большинства рабочих; бур
ное развитие сферы услуг, где занято 55-65 % экономически ак
тивного населения; увеличение числа предприятий с коллектив

ной формой собственности. 

Формированию международного рынка труда способствовало 
углубление проuесса международного разделения труда, являюще
гося объективным результатом возрастания мобильности двух глав
ных факторов производства - труда и капитала. Последний 
предъявляет растущий CIlPOC не только на рабочую силу страны 

своего базирования, но и на иностранную, которая, при прочих 

равных условиях, может обладать рядом преимуществ (дисципли

нированность, относительно невысокая стоимость). Проявление 
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такого спроса реально, когда возникает массированный экспорт 

частного производственного капитала и начинается создание на 

его основе в других странах предприятий с использованием мест

ной рабочей силы, складываются более или менее целостные меж
дународные воспроизводственные комплексы. Примером может 
служить формирование конгломерата электронных фирм (главным 
образом иностранных) в Шотландии. Одной из важных причин 
быстрого развития этого района, получившего название «Сили
кон Глею), было наличие здесь квалифицированной рабочей силы, 
оказавшейся незанятой в результате свертывания ряда отраслей 

промышленности - кораблестроительной, сталелитейной, обра
батывающей. 

Весьма серьезными факторами формирования мирового рын

ка труда стали возросшая способность и стремление рабочей силы 
к межрегиональным и межотраслевым передвижениям. Помимо 
чисто экономических здесь действуют и иные мотивы: поиск бо

лее высокого социального статуса и возможности самоутвержде

ния; неудовлетворенность обшими условиями проживания в сво

их странах (например, «экологические беженцы»); бегство из зон 
этнической напряженности и военных конфликтов. 

Итак, международная трудовая миграция - объективный мно

гогранный процесс, движимый как экономическими, так и вне

экономическими факторами, который стране-донору приносит оп
ределенные преимушества: 

1) сокрашается уровень безработицы и расходы по ее социаль
ному обслуживанию; 

2) граждане, работающие за рубежом, приобретают более вы
сокую квалификацию и переводят часть своего дохода на родину, 

улучшая тем самым платежный баланс страны; 
3) эмигрантами нередко осуществляется личное инвестирова

ние в отечественную экономику (путем покупки у себя на родине 
средств производства, земли, недвижимости, ценных бумаг и т. д.); 

4) часть эмигрантов возвращается домой, привозя с собой ка
питал, достаточный для начала бизнеса. В результате в относи

тельно менее развитых странах возникают малые и средние фир
мы, оживляется предпринимательская деятельность; 

5) стране - экспортеру рабочей силы поступают средства от 
налога с прибыли фирм-посредников, работающих в данной сфе
ре деятельности; 

6) страны-экспортеры имеют валютные поступления от стран
импортеров рабочей силы, идущие на воспроизводство трудовых 
ресурсов, в социальную сферу, образование и т. Д. 

Помимо перечисленных выше преимушеств в государственный 
бюджет страны-экспортера рабочей силы поступают и прямые пла
тежи, которые вносят в виде налогов эмигранты (если это закреп

лено в законодательстве или межправительственными соглаше-
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ниями). Например, в Турuии молодые мужчины-эмигранты вно

сят в казну плату за отсрочку от военной службы. 
В uелом же реальные поступления от международной мигра

uии в наuиональную экономику страны - экспортера рабочей силы 

оказываются часто весьма значительными. 

К отрицательным последствиям трудовой эмиграции относятся: 
• рабочая сила, на воспроизводство которой были затрачены 

наuиональные ресурсы, создает ВВП не у себя на родине, а за 
рубежом; 

• мигрирует наиболее конкурентоспособная и предприимчи
вая часть населения, ослабляя тем самым наuиональную эконо
мику. Отток научно-технической интеллигенuии «<утечка мозгов») 
отриuательно влияет на научный потенuиал страны; 

• массовый отьезд молодых людей, преимушественно мужчин, 
отражается на демографической ситуаuии. 

Для стран-импортеров трудовая миграuия также имеет как по
ложительные стороны (возможность привлечения дешевой рабо

чей силы, снижение расходов на обучение работников и их соuи
альную защиту, обеспечение занятости в не требующих высоко
квалифиuированной рабочей силы отраслях), так и отриuатель
ные (повышение соuиальной напряженности, частые правонару
шения - нередко на почве межнаUИОНa.JlЬНЫХ конфликтов). 

В uелом же в мировой экономике идет становление проuесса 
интернаuионализаuии воспроизводства рабочей силы, который 
дополняет проиессы либерализаuии международной торговли то
варами, услугами; международного перелива капитала; формиро
вания общемировой информаuионной системы. При этом харак
терно, что в рамках современной системы международного разде

ления труда часто не возникает необходимости прямой (не по
средственной) международной миграuии рабочей силы. Во мно

гих случаях спеuиалисты остаются на своих местах, но оказыва

ются при этом включенными в международный рынок труда. Это 
относится, например, к программистам, обслуживающим меж

дународные информаuионные системы, спеUИa.JlИстам и рабочим 
в системе международного производства, где оплата труда и дру

гие аспекты трудовых отношений формируются по критериям ми
рового рынка. 

Дальнейшая трансформаuия основных миграuионных потоков 
в мире будет в значительной степени происходить под влиянием 

миграuионной политики как отдельных стран, так и интеграuи

онных группировок, а также изменений в стратегии ТН К. Все боль
шее воздействие на указанный проuесс будет оказывать глобa.JlИ

заuия мировой экономики. 

Увеличение масштабов международной трудовой миграuии 
было особенно заметно в последние десятилетия ХХ в., когда 
перемещения рабочих через наuиональные граниuы государств 
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стали приобретать массовый характер, превратились в один из 

важных составных элементов функционирования мирового хо

зяйства. 

После второй мировой войны и развала колониальной систе

мы определилось главное направление перемещения трудовых ре

сурсов: из трудоизбыточных стран Азии и Африки в Западную 
Европу, - по объему превзошедшее направление миграций в Се
верную Америку и другие регионы мира. Именно в эти годы сфор
мировался международный рынок труда. 

Для конца 80-х - начала 90-х гг. ХХ в. были характерны карди

нальные политические и экономические изменения, особенно в 
государствах Центральной и Восточной Европы, которые, наря
ду с открытием границ и новыми подходами во взаимоотноше

ниях Востока и Запада, вызвали к жизни мощные миграцион
ные потоки. В 1990 г. в Европе наблюдалось самое крупное с кон
ца второй мировой войны передвижение людей: места постоян

ного проживания покинули 1,3 млн чел. В 1993 г. в странах ЕС 
уже работало 2,5 млн мигрантов из государств Центральной и Во
сточной Европы. 

В 80 - 90 гг. ХХ в. наряду с Западной Европой возникают и дру
гие «центры притяжения») иностранных рабочих: на Ближнем Во
стоке - Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ливия, Ирак и 
др.; в Латинской Америке - Аргентина, Венесуэла, Бразилия; в 
Юго-Восточной Азии - Сингапур, Тайвань, Гонконг, Япония и 
на юге Африки - ЮАР. «Рождение») этих центров знаменовалось 
появлением новых черт международной миграции, что в целом 

было не характерно для этого процесса в прошлом, а именно: 
трудовая миграция из одних развивающихся государств в другие, 

перемешение иностранной рабочей силы из более развитых в ме
нее развитые страны. 

Ввозимый и вывозимый труд имеет важное значение для со
временной мировой экономики, так как значительное число 

стран, чья внутриэкономическая жизнь и внешнеэкономичес

кие связи находятся в сильной зависимости от международной 

трудовой миграции. Это, например, страны Средиземноморско
го бассейна (Турция, Греция, бывшая Федеративная Югосла
вия, Испания, Алжир, Египет, Сирия и др.), страны Африки 
(Судан, Сомали, Эфиопия и др.), Азии (Индия, Пакистан, Йе
мен, Иордания, Таиланд), Латинской Америки (прежде всего 
Мексика) и Карибского бассейна. В некоторых случаях 20 %, а то 
и более, их трудоспособного населения находит себе занятие в 

других государствах. Денежные переводы эмигрантов являются 
существенным, а иногда и основным источником поступления 

твердой валюты в данные страны, а регулируемый выезд на рабо

ту за границу какой-то части рабочих снижает напряженность на 

национальном рынке труда. 
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Использование иностранной рабочей силы давно стало непре

менным условием нормального проиесса воспроизводства в ие

лом ряде стран. Так, имеется немало государств, где иностранные 
рабочие составляют существенную часть занятого населения. На
пример, страны Западной Европы, особенно Германия, Фран
uия, Бельгия, Швейuария; Африки - ЮАР, Ливия; Азии - араб
ские государства Персидского залива. 

Данные по использованию иностранной рабочей силы весьма 
показательны. Например, в Германии иностранные рабочие со
ставляют примерно 8 % от общего числа лиu наемного труда. В 
числе же собственно промышленных рабочих, преимущественно 
занятых ручным трудом, иностранuы составили почти 20 %. Ана
логичная ситуаuия во Франuии. В арабских нефтедобывающих го
сударствах зоны Персидского залива, а также в Ливии, иностран
ные рабочие и спеuиалисты играют столь большую роль, что их 
удаление привело бы к параличу всех основных сфер жизнедея
тельности. 

Большинство иностранных рабочих стремятся найти работу в 
соседних странах. Преобладающую их долю составляют временные 
рабочие, приезжающие на заработки в определенный сезон или 
на определенный период времени в связи с возникновением не

обходимости в спеuиалистах той или иной квалификаuии. Многие 
развитые страны предоставляют иностранuам право на получение 

временной работы в соответствии с заключенным контрактом, а 
также возможность повысить свою квалификацию. 

Межконтинентальная миграuия все более начинает замещать
ся внутри континентальной. Хотя пока нет точных статистических 
данных, общепризнано, что в Западную Европу значительная часть 
рабочих-иммигрантов поступает из восточноевропейских стран, в 

том числе из России. 
Фактором, сдерживающим рост трудовой миграuии из разви

вающихся стран, стало существенное расширение экспорта пред

принимательского капитала из высокоразвитых стран в менее раз

витые. Импортируемый капитал создает дополнительные про из
водственные мощности и новые рабочие места в странах - экс
портерах рабочей силы, что ослабляет стремление людей к выезду 

на работу за граниuу. Такое же влияние оказывают иностранные 
государственные и частные долгосрочные кредиты менее разви

тым странам. 

Существенное воздействие на проиессы международной тру

довой миграuии оказывает деятельность современных транснаuи

ональных корпораuий, формирующих свои собственные внутрен
ние (так называемые «интернальные» ) рынки. В соответствии с 
докладом ЮНКТАД о мировых инвестиuиях 2003 года в 2002 г. 
ТНК обеспечивали за рубежом рабочими местами более 53 млн 
чел. 
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Наряду с ярко выраженными экономическими причинами (де

ятельность ТН К, глобализация экономических связей, техноло
гический прогресс, либерализация перемещения товаров и капи

талов) возникли и усилились политические, социальные и де

мографические факторы, под влиянием которых (в той или иной 

степени) люди меняли место жительства на определенное время 

или навсегда. Так, весьма острой для многих стран мира остается 
проблема беженцев. В целом же трудовая миграция превратилась в 
сложный и многофакторный процесс перемещения населения. Это 
обострило политические и социально-экономические проблемы 
в странах ЕС, вызвало к жизни волну антииммиграционных на
строений. Значительная часть населения принимающих стран 
(стран-реципиентов), опасающаяся потери национальной иден
тичности и «растворения») В среде въезжающих иностранцев, не

редко настроена против иммиграции. 

Все более острой становится и проблема нелегальной эмигра
ции и проникновения на Запад организованной преступности с 

Востока. Например, в США несмотря на все барьеры ежегодно 
нелегально проникает около 300 тыс. чел. Общее число нелеГaJIЬ
ных иммигрантов в этой стране к концу 90-х гг. :хх в. оценивалось в 
4 млн чел. В Европе, включая ее восточную часть, в этот период 
незаконно проживало около 5 млн иностранцев. 

8.2. Реryлирование процессов международной миграции 
рабочей силы 

В связи с ростом масштабов международной миграции и осо
бенно нелегальной, объективно встал вопрос об усилении госу
дарственного и межгосударственного регулирования данного про

цесса. 

Масштабы миграционных потоков рабочей силы заставили го
сударства объединить свои усилия в принятии политических ре

шений. Правительство каждой страны вправе самостоятельно оп
ределять направления и цели миграционной политики. Для этого 
во многих странах мира разработаны и приняты соответствующие 

законодательные и нормативно-правовые акты о юридическом, 

политическом и профессиональном статусе иммигрантов. Осуще

ствляют деятельность национально-государственные органы или 

службы иммиграции, которые, как правило, создаются при ми
нистерствах труда, юстиции или внутренних дел. 

Например, в США с 1990 г. действует «Закон об иммиграции»). 
Подобные законы есть и в других развитых странах с рыночной 
экономикой. Несмотря на негативное, как правило, отношение 
значительной части местного населения к иммигрантам и срав

нительно высокую безработицу среди него, во многих развитых 
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странах возрождаются идеи, связанные с позитивной ролью им

миграции в повышении благосостояния обшества. 
Иммиграционное законодательство пересматривается с точки 

зрения привлечения тех категорий экономических мигрантов, на 

которые существует повышенный спрос. Эти страны благоприят
ствуют въезду высококвалифицированных специалистов, а также 
некоторых групп квалифицированных рабочих. Более того, въезд 
так называемых «коммерческих иммигрантов» (обладающих капи

талом и ориентированных на предпринимательскую деятельность 

и инвестирование) даже поощряется. 

Режим благоприятствования для въезда зарубежных предпри
нимателей и инвесторов получил наибольшее развитие в США и 
Канаде, где действуют специальные программы коммерческой и 
инвестиционной иммиграции. Еще в 1977 г. в законодательстве 
Канады для привлечения потенциальных предпринимателей была 
введена категория «коммерческий иммигрант». 

В США с 1990 г. реализуется программа «инвестиционной им
миграции», которая предусматривает предоставление статуса по

стоянных жителей США «(грин кард» - «зеленая карта») иност

ранным инвесторам, а также членам их семей, вкладываюшим в 
экономику США не менее 500 тыс. дом. И способствующим созда
нию не менее 10 тыс. рабочих мест. 

В ряде стран, например ФРГ, Франции, Австрии, приняты 
соглашения о найме иностранных работников. В соответствии с 
такими соглашениями ФРГ, в частности, принимает на времен
ной основе около 1000 работников из Венгрии и Польши, а также 
не столь значительные по численности контингенты работников 
из Чехии и бывшей Югославии. 

Вместе с тем государственныЙ аппарат регулирования мигра
ционных потоков нередко оказывается недостаточно мобильным 

и далеко не всегда оперативно реагирует на разворачивающиеся 

в этой сфере процессы. Поэтому во многих странах получили раз
витие фирмы, занимающиеся частным посредничеством в сфере 
международной миграции. 

Для нормализации решения вопросов международной мигра
ции на межгосударственном уровне важную роль играют право

вые стандарты, закрепленные в документах международных орга

низаций. Ратифицируя эти документы, страны признают приори
тет норм международного права над национальным законодатель

ством, что имеет большое значение как для самой страны с точки 

зрения ее интеграции в мировое сообщество, так и для мигран
тов, чьи права существенно расширяются. 

Международно-правовую основу внешней трудовой мигра
ции составляют Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
международные пакты о гражданских, политических и других 

правах (1966 г.), Заключительный акт Совещания по безопасно-
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сти И сотрудничеству в Европе 1975 Г., Итоговый документ Вен
ской встречи представителей государств - участников Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 1986 Г., Конвенция 
ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се
мей. Серьезное внимание правовым вопросам трудовой миграции 
уделяет Международная организация труда. 

Странами ОЭСР создана специальная служба - Система по
стоянного наблюдения за миграцией, задачей которой является 

координация деятельности национальных иммиграционных управ

лений. 

Западноевропейские страны активно участвуют в выработке 
совместной с другими странами ОЭСР миграционной политики 
с целью свести к минимуму негативные последствия трудовой 

миграции для экономик отдельных стран и мировой экономики 

в целом. Как уже отмечалось, одним из направлений этой поли
тики стало заключение межправительственных соглашений о 

найме рабочей силы между странами-экспортерами и странами
импортерами, которые должны соответствовать международным 

конвенциям о защите прав трудящихся-мигрантов. В них же ого
вариваются условия и сроки пребывания мигрантов в принима

ющей стране, а также другие вопросы по защите интересов миг

рантов. 

В 90-е гг. ХХ в. начался процесс ужесточения иммиграционного 
законодательства в странах Запада: во-первых, страны-реципиен
ты резко ограничили въезд иностранных граждан, определенные 

исключения были сделаны лишь для квалифицированных кадров; 
во-вторых, эти страны стали материально поощрять отъезд инос

транных рабочих, а в ряде СЛУ'Ulев - прибегать и к их насиль
ственному выселению (депортации). 

При наличии иммиграционных ограничений и, одновремен

но, нехватке рабочей силы развитые индустриальные страны не- • 
редко идут по пути строительства предприятий за рубежом и экс
порта рабочих мест. 

Наконец, в некоторых западноевропейских государствах были 
созданы курсы по реадаптации иммигрантов к условиям труда на 

их родине. Эти меры принесли определенные результаты, числен
ность иммигрантов из стран Востока в ряд стран Западной Евро
пы уменьшилась, однако позднее она опять возросла. 

Особой привилегией неизменно пользуются специалисты выс
шей квалификации. «Утечка умов» охватила практически все бед
ные страны Востока, включая те, которым подготовка специали

стов обходится особенно дорого и которые чрезвычайно в них 
нуждаются. Для мигрантов с высоким уровнем квалификации уп
рощены многие процедуры, связанные с переездом и оформле
нием документов, в том числе проще решается проблема воссое
динения семей. 

160 



В 90-е ГТ. ХХ в. основным методом регулирования потоков рабо
чей силы был и, видимо, останется в будущем контроль за чис

ленностыCl мигрантов, прибывших в страну по контракту. Главны
ми целямН{ разработки и реализации мер, связанных с использо

ванием иностранной силы, является необходимость защиты на

ционального рынка труда от неконтролируемого притока рабо
чих-мигро.!lНТОВ и обеспечение его рационального использования. 

Руководст"Вуясь этими целями, практически все государства огра

ничиваЮl приток иностранной рабочей силы, используя для это
го сложную систему административных, организационно-право

вых и эко!Номических рычагов. Во всех развитых странах имеются 
госудаРСТlЯенные органы, на которые возложено решение проблем 
трудовой :чиграции. Законодательство четко регламентирует взаи
моотноше ния рабочего-мигранта с местным работодателем и го
сударственными ведомствами. 

Процедурные различия в отдельных странах связаны с особен
ностями их институциональной структуры. 

Трудоустройство иностранцев за границей основано на кон
трактной системе, которая формулирует основные требования к 

качеству рабочей силы. Для подавляющего большинства профес
сий необходимы квалификационные документы в виде диплома 
об образовании. Выдвигаются также требования к профессиональ
ному опы ТУ, устанавливаются возрастные ограничения, учитыва

ется состОяние здоровья. Вводится соотношение между численно
стью ино~транных и местных работников на предприятиях при
нимающсй стороны. Оговаривается срок пребывания и работы в 
принимающей стране, по истечении которого мигранты должны 
ее ПОКИНуТь. Имеют место прямые и косвенные ограничения не
которых видов деятельности для иммигрантов. 

Международная миграция в перспективе будет продолжаться. 
Все болы�аяя часть рабочей силы, поступая на мировой рынок, 
становится товаром глобального масштаба. Регулирование между
народной миграции и цена рабочей силы все чаще определяются 
не отдельными государствами и ТНК, а мировым сообществом. 
ФОРМИРОllание международного рынка труда становится важным 
фактором процесса глобализации мирового хозяйства. 

8.3. Россия и международный рынок труда 

На протяжении большей части ХХ в. международный рынок 
труда формировался без участия России. В период, когда склады
вались основные потоки международной миграции, СССР прово
дил политику жесткого контроля за всеми формами движения 

трудовых ресурсов. Международная трудовая миграция рассмат
ривалась R советской экономической науке как порождение капи

тализма и необходимое условие его господства. 
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Тем не менее Советский Союз, как и другие страны социализ
ма, не мог совсем оставаться в стороне от процессов, происхо

дивших на мировой арене. Значительное число рабочих и специа
листов ежегодно выезжали из Советского Союза в другие государ
ства, в основном социалистические (Китай, Монголию, Север
ную Корею, Кубу, Вьетнам), а также страны «третьего мира» 
(Индию, Египет, Сирию, Ирак и др.). По некоторым оценкам, в 
70 - 80-е гг. ХХ в. за пределами СССР работало ежегодно в сред
нем около 300 тыс. советских граждан. 

Тогда же СССР принимал у себя определенное количество тру
дящихся-мигрантов в рамках программ СЭВ по контрактам с ино
странными государствами. На 1 января 1990 г. в Советском Союзе 
работало около 200 тыс. граждан социалистических стран (в том 
числе из Вьетнама - около 82 тыс. чел., Болгарии - 37. КНДР -
20, Польши - 13,5, ГДР - 14,7, Румынии - 5,3, Венгрии -
4,1, Кубы - 0,8 тыс. чел.). Отраслевое распределение работников 
из социалистических стран было следующим: в строительстве 

нефте- и газопроводов - 45,5 тыс. чел. (из Болгарии, ГДР и Вен
грии); в лесной промышленности - 34,2 тыс. чел. (из КНДР и 
Болгарии), в легкой промышленности - более 20 тыс. чел. (из 
Вьетнама). 

Есть все основания рассматривать такую форму использования 
трудовых ресурсов в СССР как международную трудовую мигра
цию, которую, однако, нельзя считать составной частью между

народного рынка труда рабочей силы. 
С началом перестройки, а затем и распада СССР меняется взгляд 

на проблемы трудовой миграции. В 1991 г. был принят закон 
«О порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР», 
позволявший каждому гражданину свободно выезжать и работать 

за рубежом. 
В дальнейшем были приняты Указы Президента Российской 

Федерации «О мерах по введению иммиграционного контроля» И 
«О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей 
силы». 

В 2002 г. в России бьVIИ приняты такие важные для рынка труда 
законы, как Федеральный закон от 19 апреля 2002 г. NQ 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» и Федеральный закон от 
21 июня 2002 г. NQ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 2 ноября 2004 г.). 
Были введены ежегодные квоты на при влечение иностранных ра
бочих кадров и на временное проживание иностранцев (на основе 
предложений субъектов РФ). Усиление контроля за миграцией стало 
обеспечиваться путем введения миграционных карт. 

С 18 июля 2006 г. вступил в действие Федеральный закон «О миг
рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерацию). В этот же период начала реализовываться 
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Государственная программа содействия добровольному переселе

нию соотечественников, проживающих за рубежом. В соответствии 

с данной программой в 2007 г. в Россию переселятся 50 тыс. наших 
соотечественников, в 2008 г. и 2009 г. - 100 тыс. И 150 тыс. соответ
ственно. 

В настоящее время по мере формирования рынка труда в Рос
сии все более отчетливо проявляются и элементы международно

го рынка труда: 

• экспорт рабочей силы; 
• импорт рабочей силы; 
• участие в международном рынке труда без прямой эмиграции 

из России. 
Вопросами международной миграции в РФ в 90-е гг. хх в. занима

лась Федеральная миграционная служба России, затем с 2000 г. -
Министерство по делам Федерации, национальной и миграцион
ной политики РФ, а с 2002 г. - Федеральная миграционная служ
ба РФ. 

Подписаны межправительственные соглашения по вопросам 
трудовой миграции с Монголией, Китаем, Вьетнамом, страна
ми Персидского залива, Германией, Люксембургом, Аргенти
ной, Венесуэлой, Финляндией, Японией, Северной Кореей, 
Австрией, Швейцарией, Чехией, Словакией и другими страна
ми. 

Немаловажное значение дЛЯ РФ имеет и сотрудничество с 
Международной организацией по миграции (МОМ), основан
ное на подписанном в марте 1992 г. договоре. МОМ обеспечивает 
плановую и упорядоченную миграцию, имеет сложившуюся орга

низационную структуру, осуществляет обмен опытом и обеспе
чивает информацией потенциальных мигрантов и соответствую
щие государственные организации о ситуации на рынке труда 

той или иной страны (в том числе по профессиям, квалифика
ции, условиям найма). Для России МОМ был разработан ряд 
программ по профессиональной подготовке российских специа

листов. 

Таким образом, происходит постепенное включение нашей 
страны в международный рынок труда. Уже сейчас Россия одно

временно импортирует и экспортирует рабочую силу. 
По официальным данным Госкомстата РФ, валовая миграция 

(суммированный показатель числа граждан России, выезжающих 
за рубеж, и иностранцев, въезжающих в РФ) за период 1992-
2002 п. превысила 9,8 млн чел. При этом на протяжении всего 
указанного периода миграционное сальдо (разница между числом 

въезжающих в страну и числом выезжающих из нее) в России 
было положительным, достигнув в 2002 г. итоговой суммы более 
чем в 3,5 млн чел. Иными словами, в страну больше въезжало 
иностранных граждан, чем выезжало из нее граждан РФ. 

163 



Причины этого явления связаны: 
• с экономическими и социально-политическими последстви

ями распада СССР; 
• с изменением национально-политической ориентации во 

вновь возникших на постсоветском пространстве государствах (ког
да их руководство в своей деятельности встало на путь фактичес
кого свертывания связей с Россией); 

• с более стабильным экономическим положением России (с 
конца 90-х гг. ХХ в.) и более высоким уровнем жизни в ней по 
сравнению со многими странами СНГ, а также Азии, Африки, 
Ближнего и Среднего Востока; 

• о существенно лучшими возможностями, чем во многих со
предельных странах, решения проблем занятости. 

Своего максимального уровня это сальдо достигло в 1994 г. - 81 О 
тыс. чел., а затем оно начало снижаться - с 502 тыс. в 1995 г. до 78 тыс. 
в 2002 г. Определяющую роль в формировании такого положитель
ного сальдо сыграла активная миграция прежде всего русскоязычно

го населения из бывших республик СССР: итоговое превышение 
числа въехавших в страну из республик СНГ и стран Балтии над 
въехавшими из России в эти государства в 1992-2002 гг. составило 
4,7 млн чел., сократившись с 612 тыс. в 1995 г. до 124 тыс. в 2002 г. 
Напротив, миграционное сальдо со странами дальнего зарубежья в 
указанный период было отрицательным: из России эмигрировало на 
1,2 млн чел. больше, чем иммигрировало в нее. 

В целом же к началу XXI в. России выдвинулась в тройку веду
щих стран - центров иммиграции (после США и Германии). В 

среднем в 1992 - 2002 гг. в США ежегодно въезжали 924 тыс. чел., 
в Германию - 865 тыс. чел., а в Россию - 609 тыс. чел. Всего 
официально въехало в РФ за указанные одиннадцать лет 6,7 млн 
чел. 

Вместе с тем, начиная с 1995 г. число въезжающих в Россию 
иммигрантов снижается: в 1994 г. в РФ прибьuIO 1,15 млн чел., а 
в 1995-2002 гг. этот показатель снизился с 842 тыс. чел. до 185 тыс. 
чел. Основная часть иммигрантов (98,5 % от общего числа въехав
ших в Россию) приходилась на бывшие республики СССР - стра
ны СН Г и Бa1IТИИ. В 1992 -1994 гг. их доля составляла вообще око
ло 100 %, а в 1995-2002 п. этот показатель уменьшился с 99,3 % 
до 96,0 % (с соответствующим ростом доли мигрантов из стран 
дальнего зарубежья). 

Несмотря на то, что число государств - экспортеров рабочей 
силы в Россию давно уже превышает сотню стран, в реальной 

практике подавляющая часть въезжающей в РФ иностранной ра
бочей силы приходится на достаточно ограниченное количество 
государств. Так, на долю «большой пятерки» (Украина, Белорус
сия, Турция, Китай, КНДР) к концу 90-х п. ХХ в. приходилось 
более 6М % всей иностранной рабочей силы, а на «большую де-
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сятку» (плюс Югославия, Польша, Грузия, Молдавия, Арме
ния) - примерно 83 %. При этом Украина и Белоруссия дают 
почти 72 % всей рабочей силы из ближнего зарубежья, а Тур
ция, Китай, КНДР и Югославия - свыше 33 % работников из 
стран дальнего зарубежья. 

К недостаткам указанной страновой структуры стран-экспор
теров рабочей силы в Россию относится то, что среди них факти
чески нет ни одной экономически высокоразвитой страны. 

В территориальном аспекте основная часть иностранной рабо
чей силы сконцентрирована в Центральном экономическом рай
оне - 34,5 %, больше всего в г. Москве и Московской области -
27,8 %, а также на севере Западной Сибири - Ханты-Мансийс
кий и Ямало-Ненецкий автономные округа - 17,8 %, в Белгород
ской области - 5,1 %, При морском крае - 4,7 % и Краснодар
ском крае - 3,3 %. 

Учитывая неравномерность распределения иностранной рабо·
чей силы по территории России, можно утверждать, что для РФ 
миграция иностранной рабочей силы является как общефедераль
ной, так и региональной проблемоЙ. Соответственно, общая от
раслевая направленность миграции иностранной рабочей силы в 

Российскую Федерацию определяется отраслевой направленно
стью тех регионов страны, в которые она приходит в наибольших 
масштабах (например, в Тюменской области это нефтедобыча и 
строительство ). 

Как правило, иностранные рабочие заняты в регионах России 
на трудоемких производствах (на которых не стремится работать 
местное население). 

В соответствии с официальными данными в 2UU2 г. в промыш
ленности России было занято 22,5 % трудящихся иностранных 
граждан, в торговле и общественном питании 14,9 %, в сельском 
хозяйстве - 12,6 %, в строительстве - 7,6 %, на транспорте -
6,5 %. Эта ориентация особенно характерна для привлекаемой ино
странной рабочей силы из Украины (заняты в основном в про
мышленности и строительстве), Турции (строительство), Китая 
(строительство и сельское хозяйство). Учитывая то, что в указан

ных странах велика безработица, Россия фактически «помогает» 
указанным странам решать ее проблемы «<оттягивая» на себя часть 
безработн ых). 

Помимо указанных отраслей иммигранты работают и в других 
отраслях экономики России: в образовании, рыночной инфра
структуре, в сфере управления (прежде всего на предприятиях с 

иностранным капиталом). Именно в последние из указанных сфер 
(управление, рыночная инфраструктура, образование) направля
ются граждане из развитых стран с рыночной экономикой. На

пример, из числа иммигрантов из Великобритании на эти сферы 
приходится 88% (данные сферы развиваются прежде всего в Мос-
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кве, Санкт-Петербурге, других крупных центрах Российской Фе
дерации). 

Относительная открытость границ со странами СНГ и несо
вершенство законодательной базы привели к увеличению неле
гШlЬНОЙ миграции в нашу страну. В 2006 г. численность нелегалов в 
"'оссии оценивалась Федеральной миграционной службой РФ в 
10 млн чел. Среди нелегально вьезжаюших в РФ иностранных граж
дан преобладают граждане стран СНГ, Китая, Вьетнама, КНДР, 
Афганистана, а также ряда стран Африки. Рост нелегальной им
миграции ведет к целому ряду очевИдНЫХ негативных последствий: 

• возрастание масштабов утечки финансовых ресурсов из Рос
сии, крупномасштабная неуплата налогов и др.; 

• формирование значительных по численности этнических «ан
клавов» в тех регионах России, которые вовсе не испытывают не
достатка в трудовых ресурсах, а, напротив, являются трудоизбы

точными регионами, обладающими весьма благоприятными ус
ловиями для проживания и ведения бизнеса (Краснодарский и 
Ставропольский края, Ростовская область, среднее и особенно 
нижнее Поволжье), нередкое игнорирование этими анклавами 
российского законодательства и обычаев коренного населения и 
одновременный рост притязаний на землю, недвижимость при

водит к нарастанию в данных регионах межнациональных конф

ликтов; 

• активное участие части нелегальных иммигрантов в теневом 
и откровенно криминальном бизнесе, угрозы их участия в между

народном терроризме; 

• в перспективе нарастание таких многочисленных этнических 
анклавов создает уже угрозы национальной военной и геополити

ческой безопасности страны. 
Особым аспектом нелегальной иммиграции является в значи

тельной степени неконтролируемый поток иммигрантов из Ки
тая, прежде всего в дальневосточные регионы России. По имею

щимся оценкам, в начале XXI в. в Амурской области, Хабаровс
ком и Приморском краях проживали 5,5 млн чел., а в пригранич
ных районах Китая -102 млн чел., при этом дефицит рабочей 
силы в указанных российских регионах составлял 5 млн чел, а 
численность безработных в сопредельных китайских регионах -
Н млн чел. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, можно предположить, что 
иммиграция рабочей силы в Россию будет нарастать. Основной ее 
приток ожидается из стран ближнего зарубежья, откуда в конце 

9U-x п. в поисках работы устремились в Россию легально и неле
гально сотни тысяч строителей, водителей, работников сферы ус
луг, чернорабочих. Проведенные исследования показывают, что в 
"'оссию прибывают лица активного трудоспособного возраста, име
ющие достаточную профессиональную подготовку. Причем ряд их 
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характеристик лучше, чем у трудоспособного населения некото

рых регионов России. Ожидается увеличение иммиграции и из стран 
дальнего зарубежья. По прогнозам, в дальнейшем иммиграция, 
должна стабилизироваться на уровне 100 - 150 тыс. чел. в год. 

Положительный баланс межгосударственной миграции (в страну 
больше въезжает, чем выезжает из нее) и увеличение иммигра
ции не должны пугать, так как исследования подтверждают, что 

прямой связи между увеличением числа иностранных рабочих и 
ростом безработицы в настоящее время не существует. Кроме того, 
увеличение количества иммигрантов оказалось своевременным для 

России, вступившей в очередную стадию демографического кри

зиса. Для сравнения: нынешнее экономическое благосостояние 
США, Германии и других европейских государств во многом обес
печено активным при влечением иностранной рабочей силы. Ос

новные отрицательные моменты иммиграции связаны с беженца
ми и нелегалами: они оказывают давление на рынок труда, увели

чивая число безработных, и, следовательно, затраты на социаль
ное обеспечение, ухудшают криминогенную ситуацию и повы
шают социальную напряженность в обществе. 

Принципиально политика России по отношению к иностран
ной рабочей силе ориентирована прежде всего на защиту нацио

нального рынка труда. Российские граждане обладают приоритет
ным правом на трудоустройство. Однако недостатком проводимоR 
в стране миграционной политики является то, что она по суще

ству не влияет на целевую направленность потоков иммигрантов 

и не оказывает эффективного воздействия на распределение ино
странной рабочей силы по территории России. При этом в неко
торых регионах страны налицо противоречивые тенденции, когда 

с ростом безработицы одновременно высоким остается спрос на 

иностранную рабочую силу. 
В октябре 2002 г. вступил в действие Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Феде
рацию>, целью которого является упорядочение иммиграционно

го процесса в стране. Закон определил правовое положение инос
транных граждан в РФ, он регулирует отношения между иност
ранными гражданами и органами власти, возникающие в связи с 

пребыванием (проживанием) иностранных граждан в России и 
осуществлением ими на территории нашей страны трудовой, пред

принимательской и иной деятельности. Закон дает определение 
не только иностранного гражданина, но и таких понятий, как 

«лицо без гражданства», «миграционная карта», «вид на житель

ство», «иностранный работниК», «депортация», «разрешение на 
работу» и др. Однако проблемой остается тот факт, что изменения 
в иммиграционном законодательстве России не решили к насто
ящему времени такие сложные проблемы, как установление эф

фективных барьеров для нелегальной иммиграции в РФ и предо-
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ставление возможностей трудоустройства и достойных условий и 

уровня жизни для российских соотечественников, проживавших 

за рубежом, прежде всего в странах СНГ и Балтии, и вернувших
ся в Россию. 

Другой составляющей процесса международной миграции ра

бочей силы в России является эмиграция. После того, как в 1991 г. 
был фактически разрешен свободный выезд за пределы России, 
количество эмигрировавших было особенно велико в 1992 г. -
более 673 тыс. чел., затем это число постепенно сокращалось, до
стигнув в 2002 г. 107 тыс. чел. Эмиграционный поток первой поло
вины 90-х п. состоял более чем на 50 % из немцев, русских было 
около 25 %, евреев - 13-16 %. В последующие годы постоянно 
возрастала доля русских. 

В страновой структуре российской эмиграции (в отличие от 
иммиграции) существенно ниже была доля стран ближнего зару
бежья - 84,7 % выехавших из России в 1992 г., а к 2002 г. этот 
показатель уменьшился до 49,6 %. Маршруты российской трудовой 
миграции в основном совпадают с направлением потоков между

народной миграции - в страны Западной Европы (прежде всего в 
Германию) и Северной Америки. для нашей страны негативное 
значение имеет то, что среди трудовых эмигрантов увеличивается 

число ученых, высококвалифицированных врачей и инженеров, 
программистов, писателей, музыкантов, художников, потенциаль

ных специалистов: аспирантов, студентов, стажеров. По имеющимся 
данным, они составляют около 30 % всех эмигрантов. Убытки, свя
занные с этим явлением, могут достигнуть 60 млрддолл. в год (сей
час некоторыми специалистами они оцениваются в 45 млрд долл.). 
Лишь 8- 11 тыс. россиян в год устраиваются работать за границей 
легально - через государственные структуры и частные агентства. 

Около 90 % трудоустраиваются самостоятельно, без социальных 
гарантий и отчислений в российский бюджет. 

По имеющимся оценкам, отрицательные ДЛЯ экономики Рос
сии последствия миграционной политики 90-х гг. хх в. преодолеть 
будет сложнее, чем решить проблемы восстановления и развития 
производственного и экспортного потенциала страны. 

Тенденции значительной трудовой эмиграции сохраняли свое 
действие несмотря на позитивную динамику экономического раз

БИТИЯ России в 1999 - 2003 гг. В то же время росту эмиграции про
тиводействуют внешние и внутренние факторы: старение эконо

мически активного населения, в том числе и той его части, с 

которой были связаны значительные потоки эмиграции в 90-е п. 

(в 1999 г. 57,8 % научных кадров России находилось в возрасте от 
50 до 59 лет, еще 18 % - старше 60 лет, а молодежь в возрасте до 
'29 лет составляла лишь 7,7%), незнание большой частью населе
ния иностранных языков, низкий уровень доходов подавляющей 

части населения (ДЛЯ поездки за границу нужны значительные 
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средства), ограниченность квот на въезд в иностранные государ

ства и др. 

В настоящее время предпринимательская деятельность по тру
доустройству граждан России за рубежом лицензируется и ею за
нимаются организации и фирмы, имеющие соответствующие ли
цензии. Желающие уехать работать за границу могуг также обра
титься в Управление по делам трудящихся-мигрантов Минтруда и 
заполнить там анкету. Потом работодатели отбирают кандидатов, 
которые проходят тестирование. Как правило, контракт заключа
ется на 3-4 года. С рядом стран подписаны межправительствен
ные соглашения по вопросам трудовой миграции и соглашения о 

статусе российских мигрантов. Так, в соглашении с Германией 
оговариваются: возраст работника, сроки найма, условия труда и 
его оплаты, медицинское обслуживание, вопросы квот (2 тыс. чел. 
в год) и др. 

Что касается приглашения иностранных граждан для работы 
в Российской Федерации, то заинтересованные в работниках
иностранцах работодатели представляют в Минфедерации соот
ветствующие заявки. Министерство определяет квоты на привле
чение иностранных граждан в целом и по группам профессиЙ. 

Решение о выдаче разрешения принимается в течение 30 дней, 
при необходимости проведения экспертизы - до 45 дней. Под
тверждается право трудовой деятельности иностранного работ

ника, служащее средством социальной зашиты эмигранта. От 

указанной процедуры освобождаются отдельные категории ино
странных граждан (беженцы, постоянно проживающие на тер
ритории РФ и др.). Упрощенный порядок установлен для при

глашаемых на работу в РФ высококвалифицированных иност
ранных работников в случае их найма на предприятия с иност

ранными инвестициями. 

Пока еще рано говорить о приоритетности эмиграционной или 
иммиграционной политики в отношении рынка рабочей силы в 
России. Акцент в первом случае должен быть сделан на обеспече

ние условий возвращения специалистов, а во втором - на трудо

устройство потоков беженцев и вынужденных переселенцев из 
стран (,ближнего зарубежья» и регионов, охваченных граждански

ми конфликтами. 

Контрольные вопросы и задания 

J. Как изменились масштабы международной трудовой мигра
ции и каковы ее новые тенденции в последней четверти хх в.'! 

2. Раскройте основные позитивные и негативные последствия 
международной трудовой миграции для стран-доноров (вывозя

щих рабочую силу) и стран-реципиентов (ввозящих рабочую 

силу). 
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3. Каковы основные направления и формы регулирования про
цессов международной миграции рабочей силы? 

4. Охарактеризуйте основные тенденции международной эмиг
рации и иммиграции в России с начала 90-х гг. хх в. по настоящее 
время. 

5. Какие страны являются экспортерами рабочей силы в Рос
сию? 

6. Назовите регионы России, являющиеся «центрами притяже
ния» иностранной рабочей силы. 

7. С какими проблемами связана эмиграция из России квали
Фицированной рабочей силы? 

Глава 9 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

9.1. Сущность, формы и этапы международной 
экономической интеграции 

в ходе развертывания процесса интернационализации эконо
мической жизни в целом проявляется общемировая тенденция уси

ления взаимозависимости и взаимосвязанности экономического 

развития всех стран мира. Однако при этом в некоторых регионах 
мира отдельные страны, по сравнению с другими, вступают друг 

с другом в наиболее интенсивные экономические отношения, чем 
с другими странами. Между ними более активно идет процесс 
либерализации внешнеэкономических связей. Это проявляется в 
большей свободе движения товаров, услуг, рабочей силы и капи
тала. Результатом этого процесса является экономическое сближе
ние государств и постепенное переплетение структур их эконо

мик, что проявляется в формировании сначала торговых, а затем 
и экономических группировок и союзов. Процесс такого интен
сивного экономического сближения государств получил название 
международной экономической интеграции. Термин «интеграция» 
происходит от лат. integratio - восполнение или integer - целый. 

Поэтому, когда мы говорим о международной экономической ин

тгерации, то имеем в виду взаимодополнение экономик отдель

ных стран и постепенное «срастание» их В единое целое. 

Для такого более интенсивного экономического взаимодействия 
в отдельных регионах мира складываются особые условия и пред
посылки, среди которых можно выделить следующие. 

1. Экономико-географические предпосылки: территориальная бли
зость государств, ресурсная, nроизводственная и научно-техническая 
взаимодополняемость и способность к взаимной адаптации. Однако 
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при этом территориальную близость нельзя трактовать упрощен

но: например, в 1960 г. была создана Латиноамериканская ассоци
ация свободной торговли, где присутствовал фактор территори
альной близости, но совершенно не была развита инфраструкту
ра транспорта и связи. Поэтому географическую, территориаль
ную близость необходимо рассматривать с учетом развитости ин
фраструктур транспорта и того экономического или торгового 
союза, который создается. То же самое можно сказать и о взаимо
дополняемости и способности к адаптации ресурсного, произ
водственного и научно-технического потенциалов сближающих

ся стран. 

2. Культурно-этническая близость. Процессы экономического 
сближения идут значительно быстрее, если между населением уча
ствующих в них стран нет существенных различий в языке, наци

ональных культурах, традициях и обычаях. 
3. Общие исторические корни народов сближающuxся стран. Если 

в прошлом народы этих стран жили в едином государстве или 

тесно связанных между собой государствах, то для экономическо
го сближения появляются дополнительные предпосылки. 

4. СоциШlьно-nолитические предпосылки. Для осущестмения про
цессов экономического сближения необходимо стремление к объе
динению со стороны подавляющей части населения этих стран, а 

также (что весьма существенно) политическая воля их руковод
ства. Действительно, без учета последнего фактора экономичес
кое сближение государств невозможно, так как в ходе этого про
цесса им приходится поступаться определенной частью своего су

веренитета и передавать решение целого ряда очень важных для 

страны вопросов наднациональным органам управления образу
ющегося объединения. Роль политического руководства в данном 

случае состоит в том, чтобы изначально выяснить и определить: 
цели, которые могут быть достигнуты с помощью экономическо
го сближения, его результаты и последствия, а также объемы не

обходимых затрат и сроки их окупаемости, т. е. решить все про
блемы экономической целесообразности экономического сбли

жения и объединения. 
Для политического же руководства центральным является воп

рос о том, какие полномочия можно и нужно передать органам 

нового межгосударственного объединения или союза, а какие не
обходимо сохранить на данном этапе за собой и отказаться от них 
в будущем. Это обстоятельство очень важно, поскольку без созда
ния соответствующих наднациональных структур экономическое 

сближение невозможно. 
Центральной проблемой международной экономической ин

теграции становится создание единого экономического простран
ства, В рамках которого будет обеспечена свобода движения това
ров, услуг, факторов производства - рабочей силы и капитала. 
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Логика развертывания процесса международной ЭКОНОМИ4еской 

интеграции выглядит таким образом: <ют свободы межстранового 
движения товаров и услуг - к свободе движения раб04ей силы и 
капитала»). 

В результате между странами складываются УСТОЙ4ивые, регу
лярные и углубляющиеся структурные связи. Страны при этом пе
реходят от преимущественно ТОРГОВО-ЭКОНОМИ4еских связей к фор
мам совместного международного производства и тесному финансо
во-инвестиционному взаимодействию. 

Обязательным условием осуществления международной эко
НОМИ4еской интеграции является динаМИ4ное развитие связей 

на микроуровне (на уровне фирм-производителей, торговых 
фирм, научно-теХНИ4еских организаций, банков, инвестицион
ных институтов, страховых организаций и т. д.). При этом спектр 
такого взаимодействия 04ень широк - от малого бизнеса до круп

ных ТИК. 
Если на практике реализуются все отме4енные аспекты меж

дународной ЭКОНОМИ4еской интеграции, то в ходе этого процесса 

постепенно стирается, а затем и вовсе ИС4езает грань между внут

ренним и международным рынками формирующегося межгосу
дарственного объединения и складывается уже новый, специфи-
4еский «внутренний») рынок интеграционного объединения (со

юза) в целом. 
Но это - «идеальная») картина развертывания процесса между

народной ЭКОНОМИ4еской интеграции. На практике же он проте
кает вовсе не так просто, «линейно») (по восходящей линии), а 

сложно и противоре4ИВО, поскольку в ходе его постоянно прихо

дится разрешать противоре4ИЯ между национальными экономи

ческими интересами интегрирующихся стран (и их политически

ми элитами). Поэтому важной для интеграционного процесса про
блемой является компромисс и согласие между участвующими в 

нем странами. 

В целом процесс международной экономической интеграции 
выступает как качественно наиболее высокая ступень (и одновре
менно эта~) в развитии процесса интернационализации эконо
мической жизни. Международная экономическая интеграция - это 
обьективно обусловленный, но регулируемый и направляемый процесс 
сближения, взаuмной адаптации, переплетения и «срастания») нацио

НШlЬНЫХ экономических систем отдельных интегрирующихся стран в 
единое экономическое целое. 

Следует подчеркнуть, что в процессе международной эконо
мической интеграции заложен огромный nотенциШl саморазвития, 

в основе которого лежит многовариантность использования имею

щихся в странах факторов экономического развития и их комби
нации, а также расширение «поля деятельности») за счет создания 

единого экономического пространства. 
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Первые тенденции развертывания процесса международной эко
номической интеграции начали ПРОЯВJlЯТЬСЯ уже в 50-60-е гг. ХХ в. 
Так, в марте 1957 г. был подписан договор о создании Европейско
го экономического сообщества (ЕЭС), или, как его еще называли, 
«Договор об Общем рынке», на базе которого в настоящее время 
осуществляет свою деятельность Европейский Союз. В 1958 г. 6ьuю 
подписано соглашение о свободной торговле и экономической 
интеграции между рядом государств Центральной Америки (<<До

говор Тегусигальпы»). В 1959 г. бьUI создан Западно-Африканский 
валютный союз, в 1960 г. - Латиноамериканская ассоциация сво
бодной торговли, а затем Центральноамериканский общий рынок. 

Число торговых и экономических союзов в мировой экономике воз
растало и в отдельные годы доходило до 100, часть из которых за
тем прекращала свою деятельность, некоторые формально сохра
нялись, но экономическое взаимодействие в их рамках бьUIО не 
очень интенсивным. 

На рубеже XX-XXI вв. в мире действовали 85 различных реги
ональных торговых и экономических организаций и союзов, но 

реально сути процесса международной экономической интегра

ции соответствовал прежде всего ЕС, а также, в меньшей степе
ни, НАФТА. 

В некоторых случаях процесс международной экономической 
интеграции по существу только имитируется или термин «между

народная экономическая интеграцию) используется в ситуациях, 

когда собственно интеграционное взаимодействие отсутствует или 
же такие группировки и союзы не идут дальше начальных стадий 

данного процесса. 

Исторический опыт свидетельствует о наличии нескольких обя
зательных этапов развертывания процесса международной эконо

мической интеграции (иногда эти этапы определяют как самосто
ятельные виды интеграционных объединений): 

1. Создание зоны свободной торговли, когда страны-участницы 
отменяют таможенные барьеры во взаимной торговле. 

2. Создание таможенного союза, суть которого состоит в сня
тии таможенных барьеров на товары и услуги внутри группы 
стран и в формировании единого таможенного тарифа по отно
шению к трет!>им странам (не входящим в данный таможенныи 
союз). 

3. Формирование так называемого Общего рынка - здесь барье
ры снимаются не только для движения внутри группы стран това

ров и услуг, но и рабочей силы и капитала, т. е. всех факторов 
производства. Идея Общего рынка зародилась еще в марте 1957 г. 
при подписании договора о создании ЕЭс. 

4. Создание экономического и валютного союзов. Ко всем отме
ченным ранее критериям предыдущих этапов международной эко

номической интеграции здесь добавляются: 



• взаимная адаптация экономических систем интегрируюших
ся государств (при этом к числу наиболее сложных относится про
блема адаптации национальных систем налогообложения); 

• взаимное сближение (конвергенция) национальных эконо
мик по таким параметрам, как дефицит государственного бюдже
та, отношение государственного долга к ВВП, темпы инфляции, 
процентные ставки по долгосрочным кредитам, обменные курсы 

национальных валют; 

• проведение странами единой экономической политики; 
• создание общей системы регулирования уже не только эко

номических, но и социально-политических процессов; 

• переход к единой валюте интеграционного сообшества - это 
одна из наиболее сложных проблем этого этапа. 

На практике пройти все названные этапы процесса международ
ной экономической интеграции удалось лишь ЕЭС (ныне Европейс
кий Союз), который в настоящее время находится на четвертом эта
пе интеграционного процесса. Характерно, что практически в одно 
время с ЕЭС (в 1957 г.) в Европе БЬUIа создана еще одна организа
ция такого же типа - Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ), о которых еще в начале 60-х гг. хх в. говорили как О «равно
великих» интеграционных объединениях или «сравнимых величи
нах». Но если ЕЭС действительно удалось пройти все основные эта
пы процесса международной экономической интеграции, то ЕАСТ 
(<Остановился» на первом этапе - этапе формирования зоны свобод

ной торговли. В результате из 7 входивших первоначально в ЕАСТ 
стран (Австрия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Финляндия, 
Швейцария и Швеция) в этой организации остались лишь 4 страны 
(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Австрия, Фин
ляндия и Швеция с 1991 г. являются членами Ес. 

9.2. Западноевропейская экономическая интеграция. 
Европейский Союз (ЕС) 

Идея объединения Европы возникла очень давно - еше в 1517 г., 
об этом писал Эразм Роттердамский. В 1849 г. мысль о создании 
Соединенных Штатов Европы развивал знаменитый француз
ский писатель Виктор Гюго. Однако практически реализованы эти 
идеи были лишь, начиная со второй половины 50-х гг. ХХ в. 

Если в 1957 г., в момент создания ЕС, в него входили 6 стран 
(Германия, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксем
бург), то в 2006 г. ЕС представлял собой крупнейшее экономичес
кое и политическое интеграционное объединение, в состав кото
рого входили 25 европейских государств: 

• Германия, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люк
сембург (страны - родоначальницы ЕС); 
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• Великобритания, Ирландия и Дания (присоединились к Со-
обществу в 1973 г.); 

• Греция (вступила в Сообщество в 1981 г.); 
• Испания и Португалия (вступили в Сообщество в 1986 г.), 
• Финляндия, Швеция и Австрия (вступили в состав Сообще

ства в 1995 г.); 
• Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Латвия, 

Литва, Эстония, Мальта и Кипр (вошли в состав ЕС в мае 2004 г.). 
В январе 2007 г. членами ЕС становятся Болгария и Румыния. 
Несмотря на достигнутые успехи, в странах ЕС сохраняются 

нерешенные проблемы, так, в некоторых из них высок уровень 
безработицы. 

Актуальными остаются проблемы различий между странами Ее 
в уровнях социально-экономического и научно-технического раз

вития, сохранения отсталых и депрессивных районов. 

Однако процесс становления этого интеграционного объеди
нения занял достаточно продолжительное время. Ему предшество
вал подготовительный период. В 1945-1950 гг. США в Европе на
чали осуществлять так называемый «ман Маршала», связанный 
с экономической помошью западноевропейским странам. Для ре
гулирования этой помощи в 1948 г. была создана Организация 
европейского экономического сотрудничества, впоследствии 

трансформировавшаяся в Организацию экономического сотруд
ничества и развития (ОЭСР). В 1948 г. был создан таможенный 
союз Бенилюкс, который составили Бельгия, Нидерланды и Люк
сембург. В 1951 г. было создано Европейское объединение угля и 
стали (ЕОУС), в которое вошли Франция, Германия, Италия и 
три указанные страны Бенилюкса. Именно эти 6 стран в 1957 г. 
подписали договор о создании ЕЭС, а также договор о создании 
Европейского сообщества по атомной энергии - Евратом. При 
этом ЕЭС и Евратом руководил один орган - Комиссия ЕЭС -
Евратом. В 1967 г. произошло слияние высшего руководящего органа 
ЕОУС и Комиссии ЕЭС - Евратом. 

На протяжении первых десяти лет своего развития ЕЭl: (в со

ставе первых 6 стран-участниц - Германии, Италии, Франции, 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) находилось на первом эта
пе создания зоны свободной торговли, и к таможенному союзу 
(второму этапу) перешло только в 1968 г. 

На практике между созданием зоны свободной торговли и тамо
женного союза сушествует «только одно» основное отличие - еди

ный таможенный тариф, который добавляется к основным усло
виям зоны свободной торговли. Однако при этом создается единая 
для всех стран таможенного союза система внешних торговых барь
еров и общих таможенных пошлин по отношению к третьим стра
нам. Поэтому переход от зоны свободной торговли к таможенному 
союзу - это сложная, многолетняя работа по взаимному согласо-
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ванию внешнеторговой (и торговой вообше) политики, а вместе с 

ней и отдельных элементов обшей экономической политики. 

Это действительно так, поскольку таможенный союз подразу

мевает не только единство таможенной территории, совокупность 

тарифных и нетарифных мер регулирования в отношении третьих 

стран, но и сближение систем применения прямых и косвенных 

налогов (систем налогообложения). А это, в свою очередь, ставит 
вопрос о сближении в проведении государственной экономиче

ской политики в целом. 

На стадии таможенного союза таможенные органы и службы, 
действуюшие на «внутренних» границах стран - участниц такого 

союза, упраздняются и их функции передаются таможенным служ
бам на внешних границах союза. 

ЕЭС находилось на стадии таможенного союза достаточно дол
го - с конца 60-х гг. вплоть до начала 90-х п. ХХ в., постепенно 
развиваясь в направлении полноценного «Обшего рынка». Одна
ко в реальной жизни с конца 70-х п. ХХ в. В ЕЭС одновременно с 
продолжением процесса формирования единого таможенного 
пространства началось формирование единого валютно-финан
сового пространства. 

В 1969 г. было принято решение о постепенном преобразова
нии таможенного союза ЕЭС в валютно-экономический союз. 
Однако из-за имевшихся в тот период противоречий между стра
нами, а также начавшегося в 1973 г. мирового топливно-сырье
вого и энергетического кризиса, который негативно отразился 

на экономическом положении стран ЕЭС, реализовать эти ре
шения не удалось. 

В марте 1979 г. была сформирована Европейская валютная си
стема (ЕВС) - с фиксированными, но регулируемыми валютны

ми курсами, а также с совместной расчетной валютой стран сооб
шества - ЭКЮ (ECU). Были установлены пределы отклонений 
рыночного курса валют стран - членов сообшества при их обмене 
друг на друга и на доллары от курса центральных банков этих 
государств (своего рода валютный коридор с максимально допу

стимыми отклонениями в 2,25 %, который нередко называли «ва
лютной змеей»). Самое главное было то, что «Обший рыною) стал 
уже этапом действительного интеграционного «переплетения» на

циональных экономик западноевропейских стран - здесь они до

говаривались о свободном перемешении через границы не только 
товаров, но и услуг, а также таких факторов производства, как 

капитал и рабочая сила. Поскольку торговля услугами - одна из 
наиболее сложных (и «чувствительных») форм международного 
обмена (особенно в области финансов, страхования), то свобод
ный международный обмен услугами и международное движение 

капитала свидетельствуют об очень высокой степени взаимного 

политического доверия между государствами. 
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В конце 1985 г. странами сообщества был принят важный доку
мент - Единый европейский акт, вступивший в силу в июле 
1987 г., которым предусматривалось создание к концу 1992 г. еди
ного внугреннего рынка стран сообщества, т. е. экономического 
пространства, где отсугствуют внугренние границы и обеспечена 

свобода передвижения граждан, товаров, услуг и капиталов. 
Существенный шаг в развертывании процесса западноевропей

ской интеграции был сделан в 1991 г., когда в Маастрихте был 
согласован Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский дого
вор), вступивший в силу в ноябре 1993 г. после ратификации пар
ламентами стран Ес. В соответствии с этим договором с 1993 г. 
вводилось единое гражданство ЕС, которое должно было суще
ствовать параллельно с национальным гражданством стран - чле

нов Ес. Во-вторых, формировался политический союз, что подра
зумевало осуществление интегрированно" внешней политики, тес

ную увязку внугренней политики стран ЕС (особенно в области 
борьбы с преступностью), сближение правовых систем отдельных 
стран, значительное повышение роли парламента Союза . 

. Одной из основных задач Маастрихтского договора было за
вершение экономической интеграции пугем создания Экономи
ческого и валютного союза (ЭВС). При этом подчеркивалось, что 
Европейский валютный союз с единой для стран-участниц ва
лютой - евро - будет включать в свой состав только те страны, 
которые выполнят требования взаимной адаптации экономиче
ских систем (дефицит государственного бюджета - не более 3 % 
ВВП, накопленный государственны" долг - не более 60 % ВВП 
и дР.). 

В мае 1998 г. были определены 11 из 15 стран Европейского 
Союза, которые соответствовали указанным «маастрихтским стан
дартам .. , с 1 января 1999 г. ввели общую валюту - евро и начали 

участвовать в создании Экономического и валютного союза (ЭВС) 
или так называемой «зоны евро» (Австрия, Бельгия, Германия, 

Голландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португа
лия, Финляндия и Франция); 1 января 2001 г. к ним присоеДИНIf
Шl.сь Греция. На начало 2006 г. вне зоны евро находились J 3 стран 
ЕС - Великобритания, Дания и Швеция, а также стран-членов 
ЕС, вступивших в него в мае 2004 г. 

Экономика зоны евро является одной из крупнейших в мире, 

с которой сравнима лишь экономика США. Материальную основу 
зоны евро составляют ведущие промышленно развитые страны: 

Германия, Италия, Франция, Испания, на которых приходится 
finлее 80 % ВВП стран, входящих в эвс. 

С начала 1999 г. действует Европейская система центрШ1ЬНЫХ бан
клв (ЕСUБ), а созданный Европейский центрШ1ЬНЫЙ банк (ЕЦБ) 
использует евро для формирования единой денежной политики 
стран-участниц. ЕСUБ также поощряет внедрение евро на миро-
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вых валютных рынках, причем ее собственные операции на них 

про водятся только В евро. 

Последний этап формирования зоны евро начался с I января 
2002 Г., когда евро вошел в наличное обращение, при этом сна
чала обращался параллельно с национальными валютами стран

членов зоны евро, а затем последние постепенно уходили из об
ращения, обмениваясь на евро. С I июля 2002 г. был осуществлен 
полный переход хозяйственного оборота стран-участниц на евро, 
а национальные валюты были изъяты из обращения. 

К началу 2006 г. Великобритания не присоединилась к зоне 
евро, и роль мировых финансовых центров постепенно начинает 
переходить от ЛОНдона к Франкфурту-на-Майне и Парижу. В пер
спективе завершение формирования Экономического и валютно
го союза ЕС может изменить расстановку сил в мировой экономи
ке в пользу «новой Европы») за счет некоторого ослабления пози
ций мировых лидеров - США и Японии. 

В целом экономический потенциал стран, входящих в ЭВС, 
создает предпосылки для того, чтобы евро могло претендовать на 

роль одной из ведущих мировых валют. Однако относительно сла
бым местом для евро является отсутствие достаточно развитого 

финансового рынка, который был бы сопоставим с соответству
ющим рынком США (имеющим по своей сути глобальные масш
табы). В Европейском Союзе наиболее развит финансовый рынок 
Великобритании, однако в 2006 г. эта страна не входила в зону 
евро. 

Учитывая отмеченные обстоятельства, в перспективе многое 
будет зависеть от того, насколько динамично и качественно будет 
развиваться финансовый рынок зоны евро. При этом существен
ное значение будет иметь также соотношение динамики эконо
мического развития не только в самой зоне евро и США, но и в 
странах, ориентированных, с одной стороны, на доллар (одна 

группа стран) и на евро (другая группа стран). 

Кроме того, отношение к евро на мировых рынках в суще
ственной мере будет зависеть от того, насколько успешно стра
нам ЕС удастся справиться с проблемой формирования управляе
мой из общего центра единой финансово-экономической поли
тики, а также от того, насколько далеко продвинется процесс 

политической консолидации этих стран и создания ими наднаци

ональных структур управления и фактического превращения со

временного Европейского Союза в образование федеративного типа. 
В связи с этим большое значение при обретает вопрос о ратифика

ции странами - членами ЕС Конституции ЕС, принятой В 2004 г. 
В целом ясно, что изменения в соотношении доллара и евро на 

мировой экономической арене будут оказывать значительное воз
действие на общее развитие и структуру мировой валютной сис

темы. При этом существенное значение приобретает расширение 
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Европейского Союза за счет новых стран-участниц, а также - в 

его рамках - расширение Экономического и валютного союза. 
Россия должна в максимальной степени учитывать те новые ус

ловия мирохозяйственного развития, которые появились после за

вершения процесса формирования зоны евро, поскольку страны 
ЕС (вместе взятые) остаются крупнейшим внешнеторговым и эко
номическим партнером нашей страны (на их долю в 2002 г. прихо
дилось 35,3 % экспорта и 39 % импорта Российской Федерации). 
Однако доля европейских валют в обслуживании платежно-рас
счетных отношений России в 90-е гг. была относительно невелика 
(в сравнении с долями этих стран во внешнеторговом обороте). 
Завершение процесса введения евро может существенно изменить 
ситуацию и привести к значительному возрастанию позиций но

вой европейской валюты в России, а также других странах снг. 
С введением евро у России (как и у любой третьей страны, не 
входящей в зону евро) появляется большее поле для маневра в 
своей внешнеэкономической и валютной политике. В валютных 
резервах РФ возрастает удельный вес евро и постепенно сокраща
ется удельный вес доллара. Кроме этого Правительству России не
обходимо учитывать возрастание роли евро при решении проблем 
валютной структуры внешних заимствований и внешней торговли 

(где доля стран ЕС, как уже отмечал ось, весьма значительна). 
Хотя в настоящее время в России и других странах снг доллар 

сохраняет в целом свои приоритетные позиции, однако повыше

нию роли евро в них могут способствовать следующие факторы: 

• история долларизации экономики в России относительно 
непродолжительна, и если граждане РФ быстро освоили опера
ции с долларом, то они смогут также и быстро освоить операции 
с евро (главным здесь являются не сложившиеся привычки, а эко

номическая целесообразность); 
• основной потенциал экономики РФ сконцентрирован в ее 

европейской части, и она исторически имеет многолетние эконо

мические связи прежде всего с европейскими странами, при этом 

она не связана в такой же степени тесными экономическими свя

зями с США (хотя США хотели бы этого достичь, например, 

расширяя поставки топливно-сырьевых ресурсов из России). 
Поэтому в целом и Россия заинтересована в том, чтобы евро 

была стабильной и надежной валютой. Однако постепенное пере
ключение с доллара на евро (даже в относительно ограниченных 

масштабах) - это сложный и длительный процесс. 

ЕС в настоящее время располагает целой системой институтов. 
Главными органами ЕС являются: 

• Европейский совет (Совет Европейского Союза) - орган глав 
правительств государств-членов, в состав которого входит также 

президент Комиссии. Единый европейский акт юридически закре
пил положение Совета как верховного политического органа ЕС; 
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• Европейская комиссия (Комиссия Европейских Сообществ -
КЕС) - исполнительный орган ЕС, который разрабатывает зако
нодательство ЕС как по инициативе, так и по поручению Европей
ского парламента или Европейского совета. По своей структуре 
Европейская комиссия состоит из нескольких департаментов (по 

различным направлениям деятельности), члены Комиссии неза
висимы в своей деятельности от национальных правительств, по

скольку она (вместе с Европейским парламентом) является над
национальным органом; 

• Европейский nарламент - избирается в ходе прямых всеобщих 
выборов. Он участвует в законодательном процессе ЕС и осуще
ствляет контроль за деятельностью Европейской комиссии; 

• (уд Европейского союза (Европейский суд) - состоял в начале 
2004 г. из 15 судей (по одному от каждого государства-члена) и 
дополнительно одного судьи, а также 9 юридических советников. 
Суд урегулирует разногласия стран - членов ЕС между собой и 
ЕС, между институтами ЕС, между ЕС и юридическими и физи
ческими лицами; выдает заключения по международным согла

шениям; выносит предварительные постановления (не имеюшие 
юридической силы) по делам, переданным ему национальными 
судами. Суд налагает штрафы на государства-члены ЕС, не вы

полняющие его постановлений. 

Кроме центральных в ЕС действуют рабочие органы: Палата 
аудиторов, Экономический и социальный комитет и Комитет регио
нов - консультативные органы, обеспечивающие соблюдение ин

тересов различных экономических и социальных категорий граж

дан и регионов; Европейский инвестиционный банк, задачей кото
рого является кредитование проектов, связанных со структурным 

переустройством в странах - членах ЕС; Европейский центральный 
банк, созданный в соответствии с Маастрихтским договором и с 
1999 г. отвечающий в качестве независимого органа за кредитно

денежную политику в валютно-экономическом союзе. 

Специфическим инструментом является единый бюджет ЕС 
Доходы этого бюджета формируются за счет собственных ресур

сов ЕС, в том числе таможенных пошлин, установленных в рам
ках Единого таможенного тарифа ЕС на импортируемую на тер
риторию Союза продукцию; налогов на импорт сельскохозяйствен
ных товаров из третьих стран, ввозимых на территорию ЕС; от

числений государствами-членами в размере 1 % от собираемого 
налога на добавленную стоимость. Кроме этого важным источни
ком единого бюджета ЕС являются отчисления государств-чле
нов, определяемые в соответствии с величиной их ВНП. 

В качестве другого при мера международной экономической ин
теграции можно назвать НАФТА - Северо-Американское соглашение 
о св06одной торговле (NAFГA, North Аmелсап Free Trade Agreement), 
которое действует с января 1994 г. Важно то, что НАФТА пошло 
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дальше первого этапа реализации интеграционного процесса -
зоны свободной торговли. Здесь не только были сняты таможен
ные барьеры и другие ограничения для экспорта и импорта това

ров стран - участниц соглашения, но и созданы условия для сво

бодного движения не только товаров, но и услуг, рабочей силы, 

капиталов. По существу к концу 90-х гг. ХХ в. были отработаны 
общие подходы предоставления национальных режимов для осу
ществления прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, в рамках НАФТА имеются договоренности: 
• о защите интеллектуальной собственности; 
• по гармонизации технических стандартов, санитарных норм 

и др.; 

• по формированию механизма разрешения споров (антидем
пинговые проблемы, субсидии и др.). 

В перспективе (через 10-12 лет) актуальными станут вопросы 
практического слияния рынков стран - участниц НАФТА. Одна
ко в рамках этого соглашения еще отсутствуют такие организаци

онные структуры, как Комиссия Европейских Сообществ, Пар
ламент, Суд, Европейский центральный банк и т. д., имеющиеся 
в ЕС НАФТА находится на начальных стадиях интеграционного 
процесса по сравнению с ЕС Поэтому еще рано говорить об ус
пешности и завершенности процесса международной экономи

ческой интеграuии в рамках НАФТ А. В последние годы, учитывая 
тенденции глобализации мировой экономики, как возможный 
вариант развития в перспективе рассматривается идея создания 

зоны свободной торговли на базе ЕС и НАФТ А. 

9.3. Проблемы экономическоro сотрудничества стран СНГ 

Содружество Независимых Государств (СН г) возникло в ре
зультате распада СССР на постсоюзном экономическом простран

стве. Соглашение об образовании СНГ было подписано руководи
телями Белоруссии, РСФСР и Украины в декабре 1991 г., затем к 
нему присоединились другие республики бывшего СССР, за ис
ключением Латвии, Литвы и Эстонии. Таким образом, к началу 
2004 г. в состав СНГ входили 12 стран: Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Доля стран 
СНГ в мировом ВВП к концу 90-х п. ХХ в. составляла 3 %. 

При создании СНГ государства-учредители этой организации 

ставили следующие задачи: 

• провести процедуру ликвидации СССР, раздела союзного на
следства, обретения полного суверенитета и международного при

знания с наименьшими издержками; 

• исходя из того, что единое союзное государство (СССР) и 
его единый народно-хозяйственный комплекс существовали дли-
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тельное время, создать на базе бывших союзных республик общее 
экономическое, научно-техническое, информационное, гумани
тарное пространство. 

Для нашей страны деятельность СНГ имеет приоритетное зна
чение, поскольку речь идет о сотрудничестве с соседними госу

дарствами «(ближнем зарубежьем»), составлявшими ранее единое 
союзное государство. Основными целями России при сотрудниче
стве в рамках СНГ являются: 

• сохранение и укрепление геополитических позиций России в 
современном мире; 

• обеспечение доступа к сырьевым ресурсам других стран СНГ 
(например, от 70 до 100 % потребностей РФ в отдельных видах 
цветных и редкоземельных металлов покрывается за счет поста

вок из других стран СНГ; значительна роль других стран СНГ в 
поставках в Россию хлопка, черных металлов, некоторых видов 
продовольственных товаров); 

• сохранение своих позиций на рынках готовой продукции стран 
СНГ (прежде всего машин и оборудования), так как если эти 
рынки будут потеряны, то вернуться на них в дальнейшем будет 
крайне сложно; 

• СНГ остается «полем» деятельности российского капитала и 
его возможной экспансии в перспективе (здесь особое значение 
имеет деятельность российских транснациональных финансово
промышленных групп, банков, предприятий с участием россий
ского капитала); 

• СНГ имеет важное значение с точки зрения функционирова
ния российской инфраструктуры транспорта и связи (ведущие в 
страны дальнего зарубежья нефтепроводы и газопроводы, желез
нодорожные пути проходят по территории некоторых стран СНГ, 
а авиатрассы - в их воздушном пространстве); 

• гуманитарные цели - сохранение традиционной свободы пе
редвижения граждан в рамках СНГ; сохранение и укрепление об
щего культурного, образовательного, информационного простран
ства; поддержка русскоязычного населения за рубежом; обеспече
ние недискриминации, предотвращение массовой миграции на

селения в Россию из других стран СНГ, координация действий в 
борьбе с преступностью. 

Следует подчеркнуть, что и другие страны СНГ заинтересова
ны в эффективном экономическом и научно-техническом сотруд
ничестве с Россией. У них сохраняется производственно-техноло
гическое единство с промышленным комплексом России, они 
теснейшим образом связаны с топливно-энергетическим комп
лексом нашей страны, высока зависимость этих государств от тран

зита через территорию РФ, многие их них заинтересованы в экс
порте своей продукции (особенно сельскохозяйственной) в Рос
сию. В Российской Федерации работает значительная часть трудо-
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способного населения ряда стран СНГ, что 8 некоторой степени 
решает проблемы безработицы в них. Сохраняет свое значение и 
кредитование стран СН Г со стороны России. 

Эта взаимная заинтересованность нашла свое отражение в це
лом ряде соглашений, которые бьши подписаны странами - чле
нами СНГ: 

• сентябрь 1993 г. - Договор о создании Экономического союза, в 
состав которого вошли все страны СНГ за исключением Украи
ны, являющейся его ассоциированным членом; 

• апрель 1994 г. - Соглашение о создании зоны свободной торгов
ли (подписано всеми 12 странами - членами СНГ); 

• январь 1995 г. - Соглашение о создании Таможенного союза, в 
который (к началу 2001 г.) вошли 5 стран СНГ: Белоруссия, Ка
захстан, Киргизия, Россия и Таджикистан; 

• апрель 1997 г. - Договор о Союзе Белоруссии и России; 
• декабрь 1999 г. - Договор о создании Союзного государства 

России и Белоруссии; 
• октябрь 2000 г. - Договор об учреждении Евразийского экономи

ческого сообщества (ЕврАзЭС). 
• сентябрь 2003 г. - Соглашение о формировании единого эконо

мического пространства (ЕЭП) с участием Белоруссии, Казахста
на, России и Украины. 

Следует обратить внимание на то, что в самой хронологии 
принятия указанных документов видна определенная противо

речивость и непоследовательность с точки зрения логики осуще

ствления интеграционного процесса (сначала создание зоны сво
бодной торговли, затем таможенного союза, общего рынка и в 

конце - экономического и валютного союза). 
В СНГ всеми странами сначала был подписан Договор о со

здании Экономического союза, затем Соглашение о создании зоны 
свободной торговли. Соглашение же о создании Таможенного сою
за, а затем Евразийского экономического сообщества, было под
писано лишь пятью странами СНГ. Соглашение о формировании 
единого экономического пространства подписали четыре государ

ства СНГ (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина). 
К началу ХХI в. в результате непоследовательности действий и 

сохраняющихся существенных различий в интересах стран-чле

нов СНГ переживает сложные времена. Содружество достаточно 
успешно выполнило свою первую задачу - сделать минимальны

ми политические издержки становления суверенитета бывших со
юзных республик. Однако вторую задачу - создание эффективно 
действующего экономического Содружества и реальное осуще
ствление в его рамках процесса международной экономической 
интеграции - решить не удается. 

Проблема состоит в том, что исторически начиная с 1991 г. 
произошло «(наложение» двух процессов: 1) распада СССР и не-
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гаТИВНblХ последствий этого и 2) трансформационного спада (свя
занного с переходом во всех странах СН Г от централизованной 
экономики к РblНОЧНОЙ). 

Результатом этого явилось резкое сокращение взаИМНblХ эконо
мических связей стран-членов снг. Так, в 1992-2000 п. их вза
ИМНblЙ товарооборот сократился со 138 млрд долл. до 59 млрд долл., 
при этом падение товарооборота в 1,5 - 2 раза опережало сокра
щение производства. УдеЛЬНblЙ вес взаимного товарооборота стран 
снг в общем объеме их внешней торговли сократился в 1991-
1998 гг. в 2,7 раза (с 78,6 до 31 %). Если в 1990 г. в межреспубли
канский обмен (в границах бblвшего СССР) бblЛО вовлечено при
мерно 1/4 ВВП Нblнешних стран снг, то в конце 90-х гг. ХХ в. -
только 1/10. В 1994-1996 п. (когда бblЛ заключен ряд отмеченных 
выше ваЖНblХ соглашений) сокращение объемов взаимной тор

говли стран снг несколько уменьшилось, однако затем вновь 
увеличилось. 

Помимо тенденции спада взаимной торговли стран снг и 

уменьшения взаимозависимости и взаимодополняемости нацио

налЬНblХ экономик этих стран проявились и другие негаТИВНblе 

тенденции: 

• во многих странах СН Г происходит смена приоритетов в сфере 
внешнеэкономической деятельности на рынки «третьих» стран (не 
входящих в состав СНГ) (например, к концу 90-х гг. ХХ в. удельный 
вес российских инвестиций в общем объеме иностраННblХ инвести
ций в Украине составлял 4 %, США - 21 %, Германии - 13 %); 

• ведущие ПРОМblшленно раЗВИТblе страны (особенно США и 
Германия) и их экономические и военно-политические группи
ровки (ЕС, НАТО), а также некоторые международные финансо
во-экономические организации, где указанные странЬ) играют оп

ределяющую роль, осуществляют селективную политику по отно

шению к конкретным странам СНГ, противопоставляя их друг 
другу и фактически разваливая СНГ; 

• усиливаются различия между странами СНГ по уровню соци
ально-экономического развития, характеру функционирования хо

зяйственных механизмов (одни из стран СНГ в большей степени 
перешли к РblНОЧНОЙ экономике, чем другие); 

• у многих стран СН Г резко возрос внешний долг по отноше
нию к России (в начале 2000 г. он оценивался в 8,2 млрд долл.), и 
сокращение этого долга для них очень проблематично; 

• внутри Содружества (помимо Союза России и Белоруссии, 
Таможенного союза 5 государств и созданного ими же Евразий
ского Экономического Сообщества) образовались субрегиональ
ные объединения - Uентрально-Азиатский союз (Казахстан, Кир
гизия, Узбекистан, Таджикистан), группировка ГУУАМ (Грузия, 
Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия). Украиной и Мол
давией преДIlРИНИМались ПОПblТКИ создать свой Таможенный союз. 
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На практике ни одна из стран СН Г не выступает за прекраще
ние его деятельности и не выходит из его состава. Сохранение 

СНГ поддерживается большинством населения стран - участниц 
этой организации. Однако неопределенными остаются дальней
шие цели и приоритеты Содружества, а принятые в рамках этой 
организации решения зачастую не выполняются. Так, например, 

в рамках СНГ принято около 1000 всевозможных документов, в 
том числе и концептуального характера (в частности, «Концеп
ция экономического интеграционного развития» в 1997 г.). Одна
ко страны СН Г до сих пор не пришли к устраивающей их всех 
модели экономического взаимодействия, которая была бы эффек
тивна в условиях мировой экономики ХХI в. Не разработаны так
же правовые и организационные аспекты сотрудничества. Отсут

ствует единая (или хотя бы согласованная) внешняя политика 
стран СН Г по отношению к третьим странам и их группировкам. 
Конкурируя друг с другом на рынках стран, не входящих в СНГ, 

они лишаются значительных прибылей. 
Одной из характерных тенденций сотрудничества в рамках СН Г 

является развитие «разноуровневой И разноскоростной интегра

ции.) (экономического сотрудничества). Действительно, в рамках 
Содружества сложились такие межгосударственные объединения, 
как Союзное государство России и Белоруссии (<<двойка.», Тамо
женный союз Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Тад
жикистана (<<пятерка.». Наиболее продвинутой формой интегра
ции стран СНГ является Союзное государство Российской Феде
рации и Республики Беларусь, договор о создании которого был 
подписан в декабре 1999 г. При этом были поставлены задачи со
здания союзного государства при сохранении национального су

веренитета его государств-участников с формированием союзных 
государственных органов и наднациональных органов управления. 

Россия и Белоруссия остаются полноправными членами между
народного сообщества и сохраняют свое членство в международ

ных организациях, а также свои обязательства и права по между
народным договорам. 

Союзное государство России и Белоруссии (при сохранении 
этими странами суверенитета, независимости, международной пра

восубъектности и своего государственного устройства) обладает 

уже всеми признакам и государственности, территорией и грани

цами, гражданством, определенной структурой органов власти. 

ЦеflЯМИ Союзного государства являются формирование единого 
экономического пространства, осуществление единой социаль

ной политики, проведение согласованной внешней и оборонной 

политики. 

В октябре 2000 г. был заключен Договор об учреждении Евра
зийского экономического сообщества, в состав которого вошли Бе
лоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. ЕврАзЭС 
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призвано заменить ТаможеННbIЙ союз 5 указаННbIХ стран. Задачами 
нового объединения являются: 

• завершение оформления в полном объеме режима свободной 
торговли; 

• формирование единого таможенного тарифа и единой систе
мь) мер нетарифного регулирования; 

• установление общих правил торговли товарами и услугами и 
их доступа на внутренние рbIНКИ; 

• ВbIработка согласованной позиции государств-членов во вза
имоотношениях с ВТО и другими междунаРОДНblМИ экономиче
скими организациями; 

• создание унифицированной систеМbI таможенного регулиро
вания. 

Основная цель создания ЕврАзЭС - создание единого эконо
мического пространства на территории 5 указаННbIХ стран. При
нятие решений в ЕврАзЭС будет осуществляться на основе стан
дартной международной процеДУРbI: количество голосов каждой 

странЬ! пропорционально долям средств, внесенных ею в бюд
жет сообщества, а эти средства, в свою очередь, пропорцио
налЬНbI экономическому потенциалу странЬ! (у России - 40 го
лосов, Казахстана и Белоруссии - по 20, у Киргизии и Таджи
кистана - по 10). 

ВblСШИМ органом (ЕврАзЭС) является МежгосударствеННblЙ 
совет, КОТОРbIЙ собирается не реже одного раза в год на уровне 
глав государств и не реже двух раз в год - на уровне глав прави

тельств. Постоянно действуюшие органЬ! ЕврАзЭС - Интеграци
ОННblЙ комитет, Межпарламентская ассамблея, Суд Сообщества. 

В 2006 г. членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. 
В сентябре 2003 г. Белоруссией, Казахстаном, Россией и Укра

иной бьuю подписано соглашение о формировании Единого эко
номического пространства. При этом предполагается обеспечить в 
перспективе свободу движения в рамках ЕЭП товаров, услуг, ра
бочей СИЛbl и капиталов. 

В целом, несмотря на все отмечеННblе негаТИВНblе тенденции и 
сложности современного экономического положения, возможно

сти ПОВbIшения эффективности взаимного экономического сотруд
ничества и на этой основе перехода к динамичному экономиче

скому росту в странах СНГ сохраняются. Для этого НУЖНbI поли
тическая воля и соответствующие последовательные шаги со сто

ронЬ! руководителей стран Содружества, а также активизация свя
зей хозяйствующих субъектов этих стран на микроуровне. 

Если бbl удалось восстановить единое экономическое простран
ство этих государств, то они могли бbl без дополнительных инве
стиций резко увеличить масштабbl и ПОВbIСИТЬ эффективность про
изводства в баЗОВbIХ отраслях. На этой основе можно бbIЛО бbl со
здать преДПОСblЛКИ экономического роста сначала во взаимосвя-
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занных отраслях, а затем в национальных экономиках в целом, 

решить такие острые проблемы, как безработица, повышение уров

ня жизни населения стран СНГ, значительная часть которого живет 
ниже черты бедности. Кроме того, хорошо известно, что именно 
внутренняя торговля является основным фактором успешного раз
вития всех региональных экономических группировок. У стран СН Г 
в этой области имеются значительные резервы: если в СН Г доля 
взаимного товарооборота в общем объеме внешней торговли со
ставляет 3 1 %, то в НАФТА аналогичный показатель - около 50 %, 
а в Европейском Союзе - более 60 %. Реализация возможностей 
действительного осуществления процесса международной эконо

мической интеграции в рамках СНГ может стать существенным 
фактором их экономического развития. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите сущность процесса международной экономиче
ской интеграции и охарактеризуйте основные его этапы. 

2. Покажите принципиальные различия межцу зоной свободной тор
говли и таможенным союзом как этапами интеграционного процесса. 

з. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития ЕЭС 
(ныне - ЕС). 

4. Какие задачи решаются в ходе процесса международной эко
номической интеграции на этапах формирования «Общего рын
ка» и Экономического и валютного союза? 

5. Какие изменения могут про изойти в системе современной 
мировой экономики после завершения процесса формирования 
зоны евро в рамках ЕС и, в свете этого, какие новые проблемы 
встанут перед Россией? 

6. Покажите основные этапы становления СНГ, охарактери
зуйте основные принятые при этом договоры и соглашения. 

7. В чем причины того, что экономическое взаимодействие го
сударств в рамках СНГ не приобрело в полной мере черты между
народной экономической интеграции? 

Глава 10 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ВAJIЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Международные экономнческне органнзацни 
системы ООН 

Мировое хозяйство, представляюшее собой сложную систему 
ЭКОНОМИ'Jеских отношений и взаимосвязей, не может развиваться 
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без регулирующего начала. Разумеется, речь совсем не идет о том, 
чтобы регулировать все формы международных хозяйственных, 
так называемых мирохозяйственных, связей. Под регулированием 
пони мается лишь установление некоторых общих «правил игры», 
которые позволяют сделать развитие мировой экономики более 
предсказуемым, хотя и не избавляют мир от потрясений и кризи
сов как на уровне отдельной страны, так и на уровне всего миро

вого хозяйства. 

Важной составной частью правового оформления механизма 
регулирования мирового хозяйства являются международные эко

номические (в том числе валютно-финансовые) организации. Их 
значение на стадии глобализации еще более возрастает. 

Сфера деятельности и степень обязательности выполнения ре
шений экономических и валютно-финансовых организаций не оди
наковы. 

Наиболее универсальными являются международные экономи
ческие организации, входящие в систему ООН (United Nations -
UN), в деятельности которой вопросы экономики занимают су
щественное место. 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) является 
центральным органом по обсуждению международных экономи
ческих и социальных проблем и играет важную роль в подготовке 
и обсуждении вопросов экономической и социальной политики 
на мировом и региональных уровнях. В составе ЭКОСОС имеется 
девять функциональных комиссий, в том числе статистическая, 
по народонаселению и другие, а также ряд постоянных комитетов 

и экспертных органов (по природным ресурсам, планированию 
развития и др.). 

Экономическому и социальному совету подотчетны региональ
ные комиссии ООН: Европейская экономическая комиссия (Же
нева, Швейцария); Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд); Экономическая ко
миссия для Африки (Аддис-Абеба, ЭФиопия); Экономическая 
комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (Сан
тьяго, Чили) и Экономическая и социальная комиссия для За
падной Азии (Бейрут, Ливан). 

Региональные экономические комиссии ООН занимаются вы
работкой рекомендаций по региональным проблемам, выступают 

как исследовательские и информационно-аналитические центры. 
Комиссии призваны способствовать экономическому и социально
му развитию соответствующих регионов. Так, в 90-х гг. ХХ в. Евро
пейская экономическая комиссия, куда входит и Россия, предпри
няла усилия, направленные на оказание помощи странам Цент
ральной и Восточной Европы в переходе к рыночной экономике. 

Важной формой обсуждения актуальных экономических проблем 
стали конференции ООН (например, Конференция ООН по про-
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блемам окружающей среды и развития, Рио-де-Жанейро, 1992 г.; 

Всемирная конфереНUI1Я ООН по проблемам устойчивого разви
тия, Йоханнесбург, 2002 г. и др.), а также спеuиальные сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Конференuии и спеuиальные сессии дают возможность обсу
дить и наметить подходы к решению сложных проблем, с которы

ми сталкивается в той или иной степени все человечество. 

В рамках ООН действует ряд спеuиализированных организа
uий, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, 
World Health Organization,WHO), Международная организация 
труда (МОТ, International Labour Organization, ILO), Междуна
родный банк реконструкции и развития (МБРР, Iпtегпаtiопаl Bank 
[ог Reconstruction and Development, IВRD), Международный ва
лютный фонд (МВФ, lnternational Monetary Fund, IMF), Орга
низация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО, United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, UNESCO), Продовольственная и сельско
хозяйственная организация ООН (ФАО, Food and Agricultural 
Organization, FAO) и др. 

С ООН также тесно связана деятельность ряда других междуна
родных организаuий, в числе которых - Всемирная торговая орга
низация (ВТО, World Trade Organization, WТO), не являющаяся 
спеuиализированным учреждением ООН, но имеющая с ООН до
говоренности о сотрудничестве. 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), со
зданная по иниuиативе развивающихся стран, ставит uелью ока

зание содействия проиессам индустриализаuии в развивающихся 

странах, координирование всей деятельности ООН по промыщ

ленному развитию. 

Усилия Продовольственной и сельскохозяйственной организа
цИИ ООН (ФАО) направлены на улучщение сельскохозяйствен
ного производства и повыщение уровня жизни и питания. ФАО -
иентр мировой статистики по вопросам сельскохозяйственного 

производства и торговли продовольствием. В рамках ФАО работа
ют около 30 комиссий и комитетов, занимающихся изучением 
состояния сельскохозяйственного производства на различных кон

тинентах и в отраслях сельского хозяйства. 

Программа развития ООН - ПРООН, являясь автономным 
органом ООН (учреждена Генеральной Ассамблеей в 1965 г.1. на
чала деятельность с 1 января 1966 г., щтаб-квартира в Нью-Иор
ке), оказывает техническое содействие с uелью ускорения 
экономического роста развивающихся стран. Программы помощи 
осуществляются только в тех странах, от которых поступают соот

ветствующие просьбы. 

Важным международным форумом стала Конференция ООН по 
торroвле и развитию - ЮНКТАД (United Nations Conference оп 
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Trade and Development - UNCTAD), созданная как постоянный 
орган Генеральной ассамблеи ООН ЗО декабря 1964 г. ЮНКТАд 
ставит своей целью стимулирование торговли между странами с 

различными социальными и экономическими системами и являет

ся центром по выработке согласованных решений по вопросам внеш

неторговой политики как отдельных стран, так и ряда экономиче

ских объединений. Штаб-квартира ЮНКТАд находится в Женеве. 
Некоторые специализированные органы ООН занимаются во

просами сотрудничества в конкретных областях, например транс

порта. К таким организациям относятся Международная морская 
орrанизация (lnternational Maritime Organization, IМО) и Между
народная орrанизация rражданской авиации (lnternational Civil 
Aviation Organization, IСАО). 

в 1957 г. как автономное учреждение под эгидой ООН было 
образовано Международное areHTCTBO по атомной энерrии (МArA
ТЭ), членами которого являются 137 стран. Основные направле
ния деятельности МАГ А ТЭ следующие: сбор, обмен и распрост
ранение научно-технической информации, предоставление содей
ствия странам в подготовке кадров, технической помощи, разра

ботка норм и правил радиационной безопасности. 
В сфере трудовых отношений ведущее место принадлежит спе

циализированному учреждению ООН - Международной органи
зации труда (МОТ), созданной еще в 1919 г. в качестве автоном
ного органа Лиги наций. В отличие от других организаций в МОТ 
действует принцип трехстороннего представительства: каждая стра

на - член МОТ представлена четырьмя делегатами - двумя от 
правительства и по одному от работодателей и рабочих. В центре 
усилий МОТ стоит разработка и принятие международных стан
дартов в сфере труда и занятости. Однако присоединение стран к 
этим стандартам осуществляется на добровольной основе. МОТ 
имеет свои бюро в 40 странах мира. 

Сфера международной торговли регулируется как двусторон
ними, так и многосторонними соглашениями. Ряд из них имеет 
международный характер, другие регулируют торговлю в рамках 

интеграционных или региональных объединений. К числу первых 
принадлежит Всемирная торговая организация (ВТО), начавшая 
свою деятельность с 1 января 1995 г. и ставшая преемницей дей
ствовавшего с 1948 г. ГенерШlЬНОго соглашения по тарифам и тор
говле (ГАТТ). Как пример организации второго типа можно на
звать Европейский Союз, региональное объединение, в компетен
цию которого входят как вопросы производства, так и торговли. 

Кроме организаций, входящих в систему ООН, имеется целый 
ряд авторитетных международных организаций в отдельных сфе

рах мирового хозяйства. 

С 1919 г. осуществляет деятельность Международная торroвая 
палата (МТП). Местонахождение секретариата данной организа-
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ции - Париж. МТП видит свои основные задачи в том, чтобы 
содействовать улучшению экономических отношений между го

сударствами. Она стремится к установлению и расширению меж
дународных контактов между деловыми кругами стран - членов 

палаты и достижению большего взаимопонимания в сфере тор
говли и экономического, торгового и промы'шлнногоo сотрудни

чества. 

Сушественную роль в регулировании международной торговли 
играют международные товарные соглашения, которые являются 

межправительственными договорами по наиболее важным сырье
вым товарам. Эти документы разрабатываются и действуют в рам
ках ООН под эгидой ЮНКТАд. Заключаются они, как правило, 
на несколько лет и важность их для стран - экспортеров сырьевых 

товаров несомненна. 

В 1946 г. в Лондоне была учреждена Международная органи
зация по стандартизации. Она осушествляет разработку между
народных стандартов и сотрудничество в области стандартиза
ции с целью создания более благоприятных условий для меж
дународной торговли и оказания содействия в экономической, 

научно-технической и интеллектуальной деятельности. Выра
батываемые этой организацией стандарты носят рекомендатель
ный характер. 

В составе специализированных учреждений ООН имеются две 
валютно-финансовые организации, которые играют заметную роль 
в мирохозяйственных связях: Международный валютный фонд и 
Всемирный банк. Их деятельность в последние годы получает не
однозначную оценку. 

10.2. Международный валютный фонд (МВФ) 

Международный валютный фонд (Тhе International Monetary 
Fund, IMF) бьVl создан в ] 945 г. в соответствии с решениями 
Бреттонвудской конференции (] 944 г.). Несмотря на распад в 70-х п. 
Бреттонвудской валютной системы и переход к Ямайской систе
ме МВФ в целом сохранил свою роль, хотя, по мнению крити
ков, он слишком медленно поворачивается лицом к валютным 

проблемам, порожденным глобализацией мирового хозяйства, 
пытаясь взять на себя не свойственные ему функции мирового 
центрального банка. Также отмечается и возросшая степень бю
рократизации его деятельности. 

На начало 2007 г. членами МВФ бьVlИ 184 государства. При вступ
лении государство берет на себя обязательство информировать МВФ 
о мерах, воздействуюших на обменный курс национальной валю
ты, чтобы другие страны - члены фонда могли принимать СООТ
ветствуюшие меры. Россия вступила в М ВФ в 1992 г. 
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Для каждого нового члена М ВФ определяется его квота в ка
питале фонда в денежной единице, используемой в МВФ. В насто
ящее время эти квоты превышают 210 млрд СДР. СДР - это так 
называемые спеuиальные права заимствования (Special Drawing 
Rights), введенные в 1969 г. Стоимость одной единицы СДР рас
считывается на основе корзины, состоящей из четырех основных 

валют, удельный вес которых, как правило, пересматривается 

один раз в 5 лет. Состав корзины СДР с 1 января 2006 г. приведен 
в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 

Состав корзины СДР на 1 инвари 2006 r. 

Валюта УдеЛЬНblЙ вес, % 

Доллар США 44 

Евро 34 

Японская иена 11 

Фунт стерлинroв 11 

Итого 100 

От величины квоты зависит: число голосов страны в МВФ; 
максимальный объем ресурсов, которые страна может получить в 
случае необходимости; доля страны при распределении СДР, а 
также порядок представительства в органах управления фондом. 

Каждый член МВФ имеет 250 базовых голосов плюс 1 голос на 
каждые 100 тыс. СДР. Наибольшая квота, а потому и наибольшее 
число голосов, у США (17,09 и 16,79 % соответственно). Это име
ет особое значение, поскольку при рассмотрении вопросов в МВФ 
используется разный принuип принятия решений. Для утвержде
ния наиболее важных решений требуется 85 % голосов, менее важ
ных - 70 %, остальных - простое большинство. Поэтому США 
могут блокировать, если сочтут необходимым, принятие тех или 
иных решений по важнейшим вопросам. 

Доля России в капитале МВФ - 2,74 %, а число голосов со
ставляет 2,7 %. Это позволяет ей иметь собственного избираемого 
исполнительного директора. 

В случае необходимости страна, испытывающая трудности с пла
тежным балансом, может обратиться к фонд за помощью, которая 
оказывается в виде кредитов «стэнд-бай» (резервных кредитов), 

выдаваемых на срок до 2 лет или через механизм расширенного 
кредитования (сроки кредитов до 3 -4 лет). Имеются и другие меха
низмы кредитования. Однако М ВФ обусловливает предоставление 
помощи проведением жесткой денежно-кредитной политики, что 

нередко рассматривается странами как давление на них. 
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Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне, его отделения 
имеются во многих странах мира, в том числе и в России. 

Экономическая политика российского руководства в 90-х гг. 
ХХ в. не во всех случаях рассматривалась специалистами М ВФ 
как приемлемая, поэтому фонд не всегда выделял России обе
щанные кредиты. Тем не менее в целом в 1994-1998 гг. только 
по линии обычных механизмов кредитования Россия получила 
от МВФ около 17 млрд долл. США. 

Однако важность договоренностей с МВФ обусловлена не только 
тем, что они позволяют получить финансовые ресурсы, необхо
димые для преобразования экономики той или иной страны, а 
тем, что многие международные организации, такие как Париж
ский клуб, ориентируются в своей деятельности на наличие дого

воренности страны именно с МВФ. 
Улучшение экономической ситуации в экономике позволило 

России досрочно (31 января 2005 г.) погасить весь остаток задол
женности перед МВФ в размере 2,19 млрд СДР (3,33 млрд долл. 
США). По первоначальной договоренности это должно было про
изойти только в 2008 г. 

10.3. Группа Всемирного банка 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

Параллельно с М ВФ был создан и начал деятельность первый 
межгосударственный инвестиционный институт - Международ
ный банк реконструкции и развития, имеющий филиал - Между
народную ассоциацию развития (МАР). Вместе две эти организа
ции получили название Всемирного (Мирового) банка. Кроме это
го, в структуру Всемирного банка входят Международная финан

совая корпорация (МФК), Мноroстороннее агентство но гаран
тии инвестиций (МАГИ), Международный центр по урегулирова
нию инвестиционных споров (МЦУИС). Всемирный банк, а так
же МФК, МАГИ, МЦУИС образуют так называемую группу 
Всемирного (Мирового) банка. 

На 1 июля 2007 г. число стран - членов М БРР составляло I ~5. 
Подписанный капитал превысил 189 млрд долл., в том чис

ле оплаченный - 11,5 млрд долл. 
Суммарный объем ссуд, выданный МБРР за все время его 

функционирования, достиг почти 433 млрд долл., в том числе в 
2007 финансовом году, который закончился 30 июня 2007 г., -
12,8 млрд долл. Заемщиками МБРР в 2007 г. стали 34 страны. 

Как и в МВФ, число голосов, которые имеет страна в МБРР, 
определяется ее долей в капитале банка. Наибольший объем подпис
ки на капитал принадлежит США. У этой страны и наибольшее чис-
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ло голосов (16,38 %), в то время как у Японии 7,86 %. ФРГ -
4,49 %, Великобритании и Франции по 4,30 % голосов. 

В последние годы деятельность Всемирного банка подвергалась 
критике, поскольку его политика в конце ХХ в. не в полной мере 
отвечала поставленным перед банком целям. Утверждалось, в ча
стности, что ряд проектов на осуществление которых МБРР предо
ставлял финансовые ресурсы, нанес значительный ущерб окру

жающей среде. В промышленно развитых странах высказывалось 

мнение, что банк не предпринимает достаточных усилий для сти

мулирования развития частного сектора. Развивающимися стра
нами отмечалось, что африканские государства, воспользовавши
еся рекомендациями банка, столкнулись с серьезными экономи
ческими и социальными трудностями. 

Учитывая растущую критику в свой адрес, в конце 90-х п. ХХ в. 
МБРР стал уделять большее внимание проблемам снижения мас
штабов бедности в развивающихся странах. Можно сказать, что 
происходит определенная переориентация основных направлений 

деятельности МБРР. Совместно с МВФ Всемирный банк высту
пил с инициативой облегчения долгового бремени наиболее эко
номически отсталых стран. 

При этом МБРР остается банком, который должен не только 
покрывать свои расходы, но и иметь чистый доход. Банк ставит 
себе в заслугу то, что начиная с 1948 г. его доходы постоянно 
превышали расходы. 

Источниками ресурсов для ссуд и инвестиций банка являются 
собственнь(Й капитал и заимствования на мировом финансовом 
рынке. Высокая репутация МБРР как заемшика позволяет ему де
лать заимствования на выгодных для себя условиях. Одним из спо
собов снижения стоимости заемных ресурсов является диверси

фикация валют, в которых выпускаются долговые обязательства 

МБРР. 
Вступление России в М БРР позволило ей получать финансо

вые ресурсы от этой организации. В середине 90-х п. ХХ в. ежегод
ные займы России у Всемирного банка составляли до 2 млрд дом. 
Кредитовались несколько сфер, прежде всего инфраструктура. Так, 

на развитие энергетики было выделено более 1,2 млрд дом. Такую 
же величину составили реабилитационные займы, направленные 

на восстановление экономики и поддержки экономических ре

форм в России. 
Взаимодействие Всемирного банка и России не ограничивает

ся только предоставлением кредитов и займов. Банк приступил к 
вложению средств в акции российских предприятий, в частности 

золотодобывающих. 
После августовского кризиса 1998 г. Всемирный банк сокра

тил программы кредитования России. Так, в 2000 финансовом 
году МБРР выделил лишь один кредит для совершенствования 
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управления и стимулирования инвестиций в лесном хозяйстве 

РФ. Улучшение макроэкономической ситуации в России откры
ло новые перспективы сотрудничества России со Всемирным 
банком. 

Международная финансовая корпорация (МФК) 

Членами Международной финансовой корпорации (lnternational 
Finance Corporation, IFC) являются 179 стран. Созданная в 1956 г. 
как одно из подразделений структуры Всемирного банка, МФК 
является самостоятельным учреждением, средства которого отде

лены от МБРР. Деятельность МФК направлена на стимулирова
ние экономического роста частного сектора в развивающихся стра

нах, а также в странах с переходной экономикой, и мобилизацию 
капитальных ресурсов (внутренних и внешних) для осуществле
ния поставленной задачи. В отличие от многих многосторонних 
агентств развития деятельность МФК не базируется на гарантиях 
государства, а строится на рыночных принципах. Вместе со свои
ми партнерами МФК берет на себя экономические и финансовые 
риски. 

Основным акционером МФК являются США, вследствии чего 
они имеют и наибольшее число голосов - 23,67 %. Взнос России 
в уставный капитал МФК составляет 81,3 млн долл. (3,4 %), число 
голосов составляет 3,39 %. 

В целом к середине 2005 г. МФК предоставила финансовые ре
сурсы 3319 компаниям на обшую сумму более 73 млрд долл. в 140 
развивающихся странах. При этом собственные ресурсы МФК со
ставили свыше 49 млрд долл., а остальные средства были получе
ны в виде синдицированных кредитов. 

Как правило, объем участия МФК в капитале предприятия со
ставляет от 5 до 15 %, хотя в отдельных случаях достигает и 35 %. 
Одним из принципов деятельности МФК является то, что она не 
может быть самым крупным акционером предприятия. 

В последние годы МФК, как и МБРР, стала объектом резкой 
критики. В частности, в Конгрессе США в марте 2000 г., была 
высказана идея о том, что роль МФК как источника проектного 
финансирования для частного сектора в новом историческом кон

тексте утратила значение. 

Руководство МФК полагает, что важность корпорации как ис
точника финансирования остается по-прежнему весомой. Однако 
необходимо расставить по-новому акценты. Так, весьма перспек
тивным направлением может стать поддержка мелких и средних 

предприятий. Сохраняет актуальность и задача содействия разви
тию инфраструктуры в развивающихся странах. НаКОГLIIенныи МФК 
опыт ценен и для решения экологических проблем развивающихся 
государств. 
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Своеобразным ответом на критические замечания в адрес 
МБРР и МФК стало решение этих двух организаций наладить 
между собой более тесное сотрудничество: в 2000 финансовом 
году МБРР и МФК учредили 5 совместно управляемых департа
ментов. 

Реакцией на изменение геополитических и геоэкономических 
реалий стало предложение руководства МФК оказать, совместно 
с МАР, поддержку усилиям стран Тропической Африки, направ
ленным на развитие малого бизнеса. Осуществление соответству
ющей программы началось в 2004 г. 

В экономику России первые инвестиции по линии МФК были 
сделаны в J 993 г. К середине 2003 г. суммарный объем обяза
тельств МФК по финансированию 39 проектов в России превы
сил 660 млн долл. Фактически на 30 июня 2000 г. инвестиции в 
форме займов и участия в капитале достигли 311 млн долл. 
В некоторых случаях МФК предоставляет только займы (как на
пример, компании <,ИКЕА», авиакомпания (,Волга-Днепр»), в 

других делает вложения в капитал (компании <,Альфа цемент», 
«Борский стекольный завод»), в третьих, сочетает предоставле
ние займа с участием в капитале компании (Агропромышленная 
финансовая компания, (,Борский стекольный завод»). 

Однако следует отметить, что не во всех случаях участие МФК 
в российских проектах оказывалось успешным, тем не менее кор

порация продолжает осуществлять программы содействия разви

тию частного сектора России. 
На 1 июля 2006 г. МФК инвестировала в Россию собственных 

средств на сумму около 2,9 млрд долл. США. Кроме того, объем 
синдицированных кредитов превысил 245 МJlH долл. Общее число 
предприятий в России, в капитале которых имеются средства 

МФК, достигло J 30. В 2006 г. Россия стала самым крупным объек
том инвестиций МФК. 

Помимо инвестиций в российскую инфраструктуру и финан
совую сферу МФК инвестирует в реальный сектор. Корпорация 
отмечает, что все больший объем инвестиций она направляет в 

предприятия, контролируемые национальным капиталом. Тем са
мым она выражает доверие российскому капиталу. К середине 2006 г. 
инвестиционный портфель МФК в России составлял около 2 МЛDд 
долл. 

Так, только в июне 2006 г. МФК согласилась финансировать 
семь крупных инвестиционных проектов (табл. 10.2). 

Помимо инвестиций в экономику МФК также продолжает ока
зывать техническое содействие ряду российских компаний, пере

давая им опыт и знания в сфере совершенствования производства 
и менеджмента. Специалисты МФК также ведут консультацион
ную работу в российских лизинговых компаниях и банках, а так
же осуществляют другие виды технического содействия. 
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Проект 

Нефтяная 

компания 

Альянс 

Евросиб 

Рамстор IV 

ОМК 

Дельта 

Кредит 

Банк 

Дельта 

Лизинг 11 

Республи-

ка Чува-

шия 

Таблица 10.2 

Инвестнцнонные проекты МФК в Росснн 

Стоимость Средства 

проекта* IFC· Описание проекта 
(млн доля.) (млн долл.) 

100,0 25,0 Кредит на расширение рабочего ка-
питала нефтяной компании Альянс, 

динамично растущей компании 

среднего звена 

160,0 48,0 Кредит и участие в капитале компа-
нии по логистике Евросиб, располо-

женной в Санкт-Петербурге 

118,8 40,0 Заем на открытие супермаркетов 
«Рамстор» за пределами Москвы 

530,0 60,0 Заем Объединенной металлургиче-

ской компании (ОМК) дЛЯ даль-

нейшего расширения и модерниза-

ции производства в Нижегородской 

и Пермской областях 

О 24,0 Кредитная линия для расширения 

операций банка по ипотечному 

кредитованию 

16,0 6,0 Кредит ЗАО Дельта Лизинг, лизин-

говой компании на Дальнем Востоке 

49,5 8,4 Частичная гарантия выпуска обли-
гаций объемом 1 млрд р. (83 млн 
долл. США) 

* Режим доступа: http.//www.ifc.org 

Международная ассоциация развития (МАР) 

Международная ассоциация развития (The International Оеуе
lopment Association, I ОА) была создана в 1960 г. для оказания 
содействия экономическому прогрессу менее развитых стран, ко

торые не могли выполнять жесткие требования МБРР. К этой ка
тегории относятся страны, где уровень ВВП на душу населения 
ниже определенного предела. Данный уровень регулярно пересмат

ривается в сторону увеличения с учетом достигнутого экономи

ческого роста. 

Исходя из установленного МАР уровня ВВП на душу населе
ния, средства от нее в 2006 г. могла получать 81 страна. Из них 15 
стран могли также обращаться за ресурсами в МБРР. В 2000 г. был 

197 



изменен статус 4 государств СНГ (Армении, Грузии, Республики 
Киргизия и Молдовы), вследствие чего теперь они могут рассчи
тывать на получение средств по линии МАР. Это решение было 
принято с учетом долгосрочных экономических и финансовых пер
спектив развития указанных стран. 

Каждое государство, принитое в МБРР, может стать членом 
МАР. В середине 2007 г. членами МАР ивлялись 166 государств. 

Ресурсы МАР складываются из взносов стран-членов, а также 
за счет возврата кредитов, выданных в предыдущий период. Неко
торая часть средств поступает из бюджета МБРР. Результатом уси
лий по сбору средств в рамках последнего, четырнадцатого по 
счету, пополнения ресурсов МАР стала мобилизация (примерно 
ЗЗ млрд долл.), в том числе 13,2 млрд долл. было предоставлено 40 
странами-донорами. Собранные ресурсы, как ожидается, позво
лят сохранить уровень кредитования беднейших стран в течение 

2005- 2008 финансовых годов. 
В 1960-2007 п. по линии МАР было выделено свыше 

181 млрд долл. В 2007 финансовом году инвестиционное кредито
вание составило 11,9 млрд долл. Эти средства были использованы 
для реализации 189 новых проектов в 64 странах мира. В сферу 
социальных услуг бьuю направлено 40 % всех инвестиционных вло
жений. 

Значительный объем ресурсов в 2007 г. был выделен странам 
Африканского континента, на котором расположено наибольшее 
число беднейших государств мира. 
МАР предоставляет финансовые ресурсы только правительствам. 

Средний срок погашения кредитов (по ним не взимаются про

lJенты) - 35-40 лет. Однако за обслуживание взимается неболь
шая платй т,75 % ~T используемого объема кредита). 

В 1988 г. был создан филиал Всемирного банка - МАГИ -
Многостороннее агентство по гарантии инвестиций (Multilateral 
Investment Guarantee Agency. MIGA), членами которого на 1 июля 
20()7 г. стала 171 страна. Основной задачей МАГИ является сти
мулирование инвестиций в странах-членах путем предоставле

ния гарантий иностранным инвесторам против возможных по

терь, вызываемых некоммерческими рисками, а также оказания 

консалтинговых услуг странам-членам с целью создания благо

приятного инвестиционного климата и адекватной информаци
онной базы. 

В структуру Всемирного банка, как отмечалось выше, входит 
также учрежденный в 1966 г. МЦУИС - Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров (The International 
Centre [ог Settlement of Investment Disputes, ICSID), членами ко
торого являются 144 страны. С момента создания МЦУИС принял 
к рассмотрению 236 инвестиционных споров, в том числе 26 в 
2007 финансовом году. 
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10.4. Региональные банки и фонды развития 

Определенную роль в мировой экономике играют региональ
ные банки развития (Межамериканский, Азиатский, Африканс
кий). а также Европейский инвестиционный банк, Европейский 
банк реконструкиии и развития, Исламский банк развития и др. 

Членами Азиатского банка развития (АзБР), действующего с 
1966 г., являются 67 государств (48 государств и стран региона и 
19 государств из других регионов земного шара). В 1994 г. в члены 
банка были приняты Казахстан и Киргизия, в 1995 г. - Узбекис
тан, в 1998 г. - Таджикистан, в 1999 г. - Азербайджан, в 200О Г.
Туркменистан, в 2005 г. - Армения, в 2007 г. - Грузия. 

АзБР (штаб-квартира находится в Маниле) представляет со
бой банковское учреждение долгосрочного кредитования. Сроки 
кредитов варьируются от 15 до 25 лет. Кредиты банка предостаWJЯ
ются как правительствам, так и государственным и частным пред

приятиям в развивающихся странах Азиатского региона. 

Уставный капитал АзБР на конеи 2006 г. равнялся 53,2 млрд 
J]ОЛЛ. В АзБР 2/3 голосов принадлежит странам региона, осталь
ные распределены между странами - членами банка из других ре
гионов. Наибольшие доли в капитале имеют Япония и США, по
этому у них и наибольшее число голосов. 

В 2006 г. АзБР выделил кредитов на общую сумму 7,4 млрд долл. 
США. Наибольший кредит (1,6 млрд долл.) был предоставлен 
Китаю; 30 % всех выделенных ресурсов было направлено на реа
лизаиию проектов в сфере транспорта и связи. 

Всего за 1966 - 2006 гг. АзБР предоставил странам региона ре
сурсов на сумму 123 млрд долл. 

По 1999 г. главными направлениями деятельности АзБР явля
лись стимулирование экономического роста, развитие трудовых 

ресурсов, защита окружающей среды, улучшение положения жеll

щин, борьба с бедностью. В 1999 г. руководство банка сменило 
приоритеты развития. Борьба с бедностью становится иентраль
ной задачей банка. Остальные направления должны быть сохране
ны, но переориентированы на решение основной задачи. 

Азиатский фонд развития (АзФР), входящий в структуру Ази
атского банка развития, был учрежден в 1973 г. с иелью предос
тавления ресурсов на льготных условиях наименее развитым стра

нам региона. Финансовые ресурсы этого фонда формируются 

путем ЮНОСОD. 

На Африканском континенте с 1967 г. действует Африканский 
банк развития (АфБР) со штаб-квартирой в столиие Kot-д'Ивуа
ра Абиджане. Членами банка (по состоянию на 1 января 2007 г.) 
являются 53 африканские страны и 24 неафриканских государ
ства, расположенных в Азии, Европе, Северной и Южной Аме
рике. 
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Вся финансовая отчетность АфБР выражается в счетных еди
ницах (UA, units of account). В соответствии со ст. 5.1 Соглашения 
об учреж.~ении АфБР счетная единица первоначально содержала 
0,88867088 г чистого золота. Однако после крушения Бреттонвуд
ской валютной системы начиная с 1977 г. счетная единица АфБР -
UA - была приравнена к одной СДР - счетной единице МВФ 

Размер первоначального уставного капитала (250 млн UA) был 
неоднократно увеличен. В мае 1998 г. Совет управляющих банка 
принял решение о пятом увеличении уставного капитала на 35 % 
(до 21,87 млрд UA). Доля стран - членов банка Африканского кон
тинента после увеличения составляет 60 %, остальных - 40 % Наи
большее число голосов в АфБР (свыше 8,9 %) имеет Нигерия. 

В rlоследние годы существенно изменилась кредитная политика 

АфБР. Если раньше (примерно до середины 80-х п.) более поло
вины ресурсов направлялось на осуществление инфраСТРУКТVD
ных проеКТ08, то затем АфБР стал уделять больше внимания 
кредитованию мелкого и среднего предпринимательства. В конце 

90-х П. приоритетным направлением становится кредитование 

развития сельского хозяйства и сельских районов, объектов соци

альной инфраструктуры, поскольку прогресс в указанных сферах 
имеет большое значение для уменьшения масштабов бедности на 
континенте. 

АфБР является центром банковской группы, в которую входят 
также Африканский фонд развития (АфФР) и Трастовый фонд 
Нигерии. 

Финансовые ресурсы африканским странам предоставляет также 
Арабский фонд экономического развития африканских государств 
(штаб-квартира в Хартуме, Судан), созданный решением VI кон
ференции глав государств и правительств арабских стран в 1973 г 
(функционирует с 1975 г.). 

Межамериканекий банк развития (МаБР). Штаб-квартира бан
ка находится в Вашингтоне. Членами МаБР являются 47 стран. 
Банк начал осуществлять операции с 1 января 1960 г. Число голо
сов, которыми располагает страна, определяется, как и в других 

банках, величиной ее подписки на уставный капитал. В 2005 г. стра
нам Латинской Америки и Карибского бассейна принадлежало 
50,02 % голосов, США - 30,01 %, Канаде - 4,0 % и странам
членам из других регионов мира - 15,97 %. 

С начала деятельности банка акционеры несколько раз увеличи
вали его ресурсную базу. Итогом последнего, восьмого, увеличения 
(1994 г.) стал рост ресурсов банка с 60 млрд долл. до 100 млрд долл. 

В 1961-2UU2 гг. основными инвестиционными сферами, в ко
торые направлялись ресурсы МаБР, являлись энергетика, сельс
кое хозяйство и рыболовство, а также транспорт и средства CBf.I

JI1. реформирование и реструктуризация государственного аппа

рата. 
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МаБР управляет Многосторонним инвестиционным фондом 
(МИФ), созданным в 1992 г. по инициативе нескольких стран
членов этого банка с целью содействия модернизации экономики 

стран региона. 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Штаб-квартира бан
ка находится в Люксембурге. ЕИБ начал свою деятельность в 1958 г. 
Он был создан в соответствии с Римским договором с целью со
действовать сбалансированному и поступательному развитию ев

ропейского интеграционного процесса. Членами ЕИБ являются 
государства - члены Ес. 

Подписной капитал ЕИБ составляет 164 млрд евро, оплачен
ный капитал составляет 8,2 млрд евро. Наибольшие доли в устав
ном капитале (по 26,6 млрд евро) имеют Германия, Франция, 
Италия и Великобритания. 

Банк предоставляет долгосрочные кредиты и гарантии пред
приятиям, государственным органам и финансовым институ
там для финансирования проектов в рамках программ модер
низации структуры экономики и развития приоритетных от

раслей, а также проектов в менее развитых районах Европейс
кого Союза. 

В начальный период деятельности банка он осуществлял опе
рации только со странами - членами ЕЭС, однако в дальнейшем 
его клиентами стали другие европейские государства, а также раз

вивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки. 
Объем кредитов, выданных банком в 2003 г., превысил 45 млрд 

евро, что составляет значительную часть всех совокупных инвести

ций в странах Ес. Около 40 % ресурсов было выделено Греции, Ис
пании, Италии, Португалии. 

Во время визита Президента России В. В. Путина в Стокгольм 
в марте 2001 г. была достигнута договоренность о том, что ЕИБ 

совместно с другим финансовым институтом, например ЕБРР, 
выделит России до ]00 млн евро на осуществление природо
охранных проектов. Тогда же было объявлено о двух кредитах ЕИ Б, 

которые планируется использовать для модернизации канализа

ционных систем в Санкт-Петербурге и Калининграде. Достигну
тые договоренности начали осуществляться. В 2005 г. ЕИБ выде
лил России 60 млн евро на реализацию проекта защиты LaHKT

Петербурга от наводнений и на модернизацию канализацион
ной системы. 

В ] 990 г. было достигнуто соглашение о создании ~вропеАского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР), учредителями которого 
стали 40 стран Европы (кроме Албании), а также ряд других го
сударств (в том числе, США и Япония) и две европейские орга
низации (Европейское экономическое сообщество и Европейский 
инвестиционный банк). Свою деятельность ЕБРР начал в апреле 
1991 г. 
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Цели создания ЕБРР - оказание содействия при переходе к 

рыночной экономике и поддержка частной и предприниматель

ской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы. 
Как и в МВФ и МБРР, доля членов ЕБРР в капитале (перво

начально 10 млрд ЭКЮ, затем 20 млрд ЭКЮ (евро» и, соот
ветственно, в количестве голосов неодинакова, хотя и менее 

дифФеренцирована. Так, США имеют 1 0,1 % голосов, а Вели
кобритания, Италия, Франция, ФРГ и Япония - по 8,6 %. 

Финансовые ресурсы ЕБРР в основном складываются из раз
решенного к выпуску капитала, а также привлеченных заемных 

средств. С развертыванием деятельности банка определенную роль 

начинают играть также средства, полученные в счет погашения 

займов или по гарантиям. 

ЕБРР сумел в достаточно короткий срок приступить К опера

циям в странах Восточной Европы и ряде государств, образовав

шихся после распада СССР. К концу 2006 г. суммарный объем 
обязательств ЕБРР превысил 33 млрд евро. Особенностью инвес
тиций ЕБРР является их направленность: более половины капи

таловложений предназначено для частного сектора. В России ука

занное соотношение к концу 2005 г. было 80 к 20. 
В целом, на 1 апреля 2007 г. ЕБРР одобрил 539 проектов в Рос

сии на сумму 8,2 млрд евро. Часть из них реализуется в виде кре
дитов, в других случаях Банк осуществляет вложения в акционер
ные капиталы. В 2002 г. ЕБРР предоставил крупнейший кредит 
(234 млн евро) на завершение строительства сооружений защиты 
Санкт- Петербурга от наводнений. 

В 2005 г. было завершено строительство юго-западных очистных 
сооружений Санкт-Петербурга. Доля кредита ЕБРР в общей сто

имости сооружений (138 млн евро) составила 35 млн. В 2005 г. ЕБРР 
также предоставил кредит в сумме 20 млн евро на цели строи
тельства очистных сооружений на северной окраине Санкт-Пе
тербурга. 

В 2005 г. впервые ЕБРР выпустил рублевые облигации. Доля 
инвестиций в Россию в 2005 г. составила 26 % всех инвестиций 
ЕБРР. 

Среди программ, которые ЕБРР осуществил в России, необ
ходимо отметить создание 11 региональных фондов венчурного 
капитала (РФВК) с капиталом по 30 млн долл. каждый (кроме 
Смоленского и Северо-Западного РФВК, имеющих 12 млн долл. и 
60 млн долл. соответственно). Ресурсы ЕБРР дополняются взно
сами российского правительства. Продолжительность деятельно
сти фондов - 10 лет. 

Региональные фонды созданы для поддержки средних предпри

ятий. Минимальный размер инвестиций РФВК в предприятие со
ставляет 300 тыс. долл., максимальный - 3 млн долл. (1,2 млн долл. 
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для Смоленского РФВК и 6 млн долл. - для Северо-Западного 
РФВК). КаЖДblЙ РФВК обязан инвестировать не менее 75 % капи
тала в пределах своего региона. 

Объектами инвестиций РФВК могут бblТЬ любblе предприятия 
в любой отрасли за исключением производства табака и табаЧНblХ 
изделий, крепких алКОГОЛЬНblХ напитков, вооружений, азаРТНblХ 

игр, спеКУЛЯТИВНblХ операций, оказания банковских, cтpaXOBblX 
или финаНСОВblХ услуг. Кроме того, запрещается вкладblвать сред
ства в предприятия, занимающиеся аморальной или незаконной 

деятельностью, а также занесеННblе в запреТНblЙ - по соображе
ниям охранЬ! окружающей средЬ! - список банка. 

Средства ЕБРР используются также для поддержки малого биз
неса в России: за период 1994 - 2006 гг. создаННblЙ банком Фонд 
поддержки малblХ предприятий России ВblДал предпринимателям 
около 400 TblC. кредитов на общую сумму более 2,9 млрд долл. При 
среднем размере кредита 14 TblC. долл. саМblЙ КРУПНblЙ бblЛ на сум
му 125 TblC. долл., а саМblЙ мелкий - всего ЗО долл. До августа 
1998 гг. возврат кредитов составлял 99,7 %. После августовского 
кризиса уровень возвратности снизился, однако в дальнейщем 

он снова увеличился. Считается, что креДИТbI малblМ предприя

тиям России помогли создать или сохранить около полумиллио
на рабочих мест. ЕБРР намерен и далее развивать указанную форму 
кредитования. 

Официальной политикой ЕБРР является намерение продол
жать работу со всеми заинтересоваННblМИ сторонами в России и 
осмотрительно инвестировать HOBble рентабеЛЬНblе проеКТbI, что
бbl каЖДblЙ их них оказал воздействие на процесс утверждения 

РblНОЧНblХ начал в экономике России. В соответствии со стратеги
ей ЕБРР, утвержденной Советом директоров 23 июля 2006 г., де
ловая активность ЕБРР в России увеличится к 2010 г. до 41 % от 
общего объема операций ЕБРР. 

CTpaHbI, официальной религией KOTOPblX является ислам, мо
гут получать ресурсЬ! от Исламского банка развития (ИБР), щтаб
квартира которого находится в Джидде, Саудовская Аравия. ИБР 
создан по рещению Организации исламская конференция и при
ступил к операциям в октябре 1975 г. Банк ставит своей целью 
способствовать экономическому развитию стран-членов и мусуль

манских общин в других государствах. Число членов банка 56 стран. 
ИБР предоставляет средства для финансирования внещнетор

rOBblX операций (примерно 3/4 всех предоставляеМblХ ресурсов) и 
проектного финансирования. 

ИБР действует в соответствии с исламскими принципами веде
ния банковского дела, запрещающими взимание процентов за кре
дит. Вместо займов и кредитов он предоставляет беспроцеНТНblе 
заЙМbI, получая вознаграждение за обслуживание. Банк окаЗblвает 
техническое содействие, делает вложения в капитал ПРОМblшлен-
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ных И сельскохозяйственных объектов, а также получает доход от 

участия в совместных прибьUIЬНЫХ операuиях. Определенное место 
в деятельности банка занимают лизинговые операuии. 

В институuиональной структуре международных валютно-кре
дитных и финансовых отношений осушествляют деятельность раз
личные фонды развития. Так, Фонд международного развнтня, со
зданный странами ОПЕК (штаб-квартира в Вене) является мно
госторонним агентством финансового сотрудничества и помощи 
и ставит uелью усилить взаимосвязи между ОПЕК и развиваюши
мися странами. Основными получателями финансовых ресурсов 
от фонда являются страны, не входящие в ОПЕК, а также между
народные агентства развития. Сфера деятельности фонда - стра
ны Азии и Африки, а также государства Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

Активную роль в создании банков и фондов развития играет 
Япония. Так, Экспортно-импортный банк Японии предоставляет 
иностранным правительствам, банкам и фирмам различные кре

диты и займы «<связанные», «несвязанные» кредиты, финансо
вые ресурсы для инвестирования в совместные с японским капи

талом проекты), а Японский фонд развития экономического со
трудничества с зарубежными странами выделяет средства на 

осушествление проектов развития, проведение исследований по 

достижению экономической стабилизаuии. 

10.5. Друrие виды и формы международных орrанизаций 

В последнее десятилетие ХХ в. возросло значение таких форм 
координаuии экономической политики на международном уров

не, как ежегодные встречи глав государств и правительств семи 

ведуших капиталистических стран. В середине 90-х гг. обозначилась 
тенденuия укрепления контактов между странами Азии и Ес. 
В марте 1996 г. в Бангкоке состоялась первая в истории встреча на 
высшем уровне лидеров ассоuиаuии государств Юго- Восточной 
Азии АСЕАН, а также Японии, Южной Кореи, Китая и боль
шинства стран Ес. В иентре встречи были вопросы стимулирова
ния торговли и инвестиuий между двумя регионами. Хотя на по
добных встречах обсуждаются, как правило, обшие вопросы и редко 

принимаются конкретные решения, они способствуют созданию 
атмосферы, способствуюшей расширению взаимных связей. 

Координаuия экономической политики и содействие росту бла
госостояния в странах-членах, а также выработка обших подхо
дов к вопросам оказания помощи развиваюшимся государствам 

являются офиuиальными uелями Орraнизации экономического со
трудничества и развития (оэер), которая была создана в 1961 г. 
по иниuиативе США (штаб-квартира - в Париже). В эту организа-
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цию входят почти все промышленно развитые страны мира, а 

также ряд бывших СОIJ,ИarJистических и развивающихся стран (Вен

грия, Польша, Чехия, Мексика, Республика Корея, Турция). 
Важную роль в ВarJЮТНОЙ сфере играет БМР - Банк междуна

родных расчетов (Базель, Швейцария), созданный в 1930 г. в це
лях содействия сотрудничеству между цеНТРarJЬНЫМИ банками и 
создания благоприятных условий для международных финансо
вых расчетов. Также БМР выступает и как доверенное лицо или 
агент по проведению международных расчетов своих членов. 

Начиная с 1 апреля 2003 г., БМ Р откаЗarJСЯ от ранее исполь
зовавшегося золотого франка и перешел на новую учетную еди
ницу - СДР (счетную единицу МВФ). 

ДО 90-х гг. ХХ в. В БМР было сильно влияние стран Западнои 
Европы, что ВЫЗЫВarJО недовольство государств, находящихся на 
других континентах. Реакцией БМ Р на подобные настроения ста
ло решение в сентябре 1996 г. о приеме новых стран-членов, в том 
числе из Азии. Тогда же в члены БМР был принят и UеНТРarJЬНЫЙ 
банк Российской Федерации (ЦБ РФ). В заявлении ЦБ РФ по это
му поводу отмеЧarJОСЬ, что данное решение БМ Р свидетельствует 
о признании со стороны финансовых институтов Запада заметно
го прогресса в продвижении России по пути интеграции в миро
вую рыночную экономику. Вступление в БМР дает ЦБ РФ во
зможность более широкого участия в работе комитетов и комис

сий БМР, в рамках которых осуществляются консультации по наи
более aKТYarJbHbIM вопросам деятельности ueHTparJbHbIX банков. 

Спецификой БМР дО 2001 г. являлось то, что определенная доля 
каПИТarJа (13,73 %) ПРИНaдrIеЖarJа не ueHТParJbHbIM банкам, а част
ным акционерам. Однако последние не имели права голоса. 10 сен
тября 2000 г. Совет директоров БМР принял решение, утвержден
ное чрезвычайным общим собранием 8 января 2001 г., об измене
нии устава банка. Отныне только ueHТParJbHbIe банки могут быть 
владельцами акций БМР. Акции частных акционеров подлеЖarJИ 
выкупу по цене 16 тыс. швейцарских франков за акцию. По реше
нию Гаагского арбитражного триБУНarJа сумма компенсации была 
увеличена на 9.052,90 франков за акцию. 

РеГИОНarJьные международные организации созданы также раз

вивающимися странами. В сентябре 1960 г. была учреждена Органи
зация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которая в 70-х гг. ХХ в. 
добилась крупных успехов в продвижении своих интересов на ми

ровом нефтяном рынке. В 90-х гг. хх в. влияние этой организации в 
международном нефтяном бизнесе CTarJO не столь значительно, хотя 
она по-прежнему остается важнейшим производителем и постав

щиком нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. 

Распад КОЛОНИarJЬНЫХ империй и стремление меТРОIIОЛИЙ и ко
лоний сохранить определенные связи привели к появлению меж

ду последними новых форм сотрудничества. Примером может слу-
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жить Содружество наций - своеобразная форма взаимосвязей меж
ду Великобританией и ее бывшими колониями. Несмотря на про
тиворечия и центробежные тенденuии, Содружество представля
ет собой форум для обсуждения политических и экономических 

вопросов. 

После распада СССР возникло новое образование - Содруже
ство Независимых Государств (СНГ). В настоящее время идут ак
тивные поиски новых форм укрепления экономических взаимо
связей между республиками бывшего СССР. Предполагается на
полнить реальным содержанием некоторые уже принятые доку

менты, такие как договоренности о Платежном и Таможенном 
союзах. Необходимость более тесного сотрудничества стран СНГ. 
возможно, приведет к созданию новых экономических организа

ций в рамках Содружества. 

Контрольные вопросы 

1. Какие экономические организации системы ООН вы знаете? 
2. Что такое МВФ и какие функции он выполняет? 
3. Какие организации входят в группу Всемирного банка? 
4. Что дает России членство в МВФ и во Всемирном банке? 
5. Какие региональные банки развития вам известны? 

Раздел IV 

ВAJIЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глава 11 

ВAJIЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Валютный рынок и валютные операции 

Внешнеторговая и инвестиционная деятельность тесно связана с 
валютными отношениями и, следовательно, валютным и финансо

вым рынками. Без знания механизма функuионирования, а также 
валютных сделок и операций, методов и форм страхования валют
ного риска невозможно грамотно осуществлять внешнеторговые 

операции. 
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При этом следует учитывать, что на мировом валютном и фи
нансовом рынках выработаны и действуют достаточно четкие пра

вила заключения сделок и осуществления операций. 

Поскольку российский рубль не имеет хождения за пределами 
страны как иностранная валюта, российским и иностранным пред

принимателям (экспортерам и импортерам, а также заемщикам 

капитала), находясь на территории России, при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности приходится иметь дело с ино

странной валютой. 

Термин «валюта» имеет несколько значений: 
• национальные деньги, противостоящие денежным единицам 

других стран; 

• денежные единицы других стран, противостоящие денежной 
единице данной страны; 

• международные счетные единицы, например, СДР «<специ
альные права заимствования») в МВФ, эти, в известном смысле, 
«виртуальные» денежные единицы, которые, тем не менее, могут 

быть превращены в реальную иностранную валюту, но исключи
тельно государственными органами (как правило, центральным 
банком страны). 

Таким образом, российский рубль для граждан других стран 
тоже является иностранной валютой. 

Согласно Федеральному закону от 1 О декабря 2003 г. NQ 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле,) в понятие 
«валюта Российской Федерации» входят: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 
находящиеся в обращении в качестве законного средства налич

ного платежа на территории Российской Федерации, а также изы
маемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену ука
занные денежные знаки; 

б) средства на банковский счетах и в банковских вкладах. 
В законе также введено понятие «внутренние ценные бумаги», 

к которым отнесены: 

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимсть кото

рых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых 
зарегистрирован в Российской Федерации; 

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение 

валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Рос
сийской Федерации; 

Понятие «иностранная валюта» означает: 
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 

монет, находящихся в обращении и являющихся законным сред

ством наличного платежа на территории соответствующего ино

странного государства (группы иностранных госудаств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 
указанные денежные знаки; 
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б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в де

нежных единицах иностранных государств и международных де

нежных или расчетных единицах; 

Понятие «внешние ценные бумагИ» включает в себя: ценные 
бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся 
в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним 
ценным бумагам. 

По сравнению с законом от 9 октября ) 992 г. «О валютном 
регулировании и валютном контроле» уточнено понятие «валют

ные ценности», под которыми понимаются только иностранная 

валюта и внешние ценные бумаги. Драгоценные металлы и при
родные драгоценные камни в новом законе исключены из состава 

валютных ценностей. 

Если национальная валюта одной страны начинает использо
ваться как законное платежное средство в другом государстве, то 

от этого она не становится национальной валютой данной страны, 

поскольку центральный банк-эмитент валюты находится за преде
лами этого государства. Например, переход Эквадора на американ
ский доллар не сделал американскую валюту национальной валю

той этой страны. Напротив, введение евро (сначала в безналичной, 
а с ) января 2002 г. и в наличной форме) означает появление для 
стран ЕС наднациональной, но не иностранной валюты. Европей
ский центральный банк представляет собой систему национальных 
банков стран ЕС, взявших на себя обязательство обеспечить хож
дение евро как законного платежного средства на территории стран 

еврозоны. 

Важнейшее свойство валюты - конвертируемость (обрати
мость) - т. е. способность обмениваться на другую валюту. Однако 
следует отметить, что степень конвертируемости неодинакова. Если 
национальная валюта свободно используется как резидентами 

(юридическими и физическими лицами, признаваемыми нацио
нальным валютным законодательством «своими»), так и нерези

дентами (всеми другими юридическими и физическими лицами) 

во всех операциях, связанных с куплей-продажей валюты, и ссуд

но-заемных операциях, а также в международных расчетах, то она 

считается свободно конвертируемой. 

Однако таких валют в целом немного. В Уставе (статьях согла
шения) МВФ введено понятие «свободно используемая валюта», 
под которой пони мается валюта, относительно которой М ВФ ус
танавливает, что она действительно широко используется для пла

тежей по международным операциям и является предметом ак

тивной торговли на основных валютных рынках. Тем самым сво
бодно используемые валюты становятся в определенной мере ре
зервными, т. е. валютами, которые выполняют некоторые фун

кции мировых денег, в частности, они могут накапливаться цен

тральными банками и использоваться в международных расчетах. 
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В настоящее время к свободно используемым относятся валюты 
ведущих капиталистических стран - США, Японии, Великобри
тании. С введением евро место немецкой марки и французского 
франка занял евро. Помимо этого свободно конвертироваться мо
гут валюты некоторых развитых и развивающихся стран, имею

щих крупные золотовалютные резервы. 

Валюты большинства стран мира не могут свободно конверти
роваться, поскольку правительствами или центральными банка

ми предприняты меры, ограничивающие использование нацио

нальной валюты в тех или иных сферах внешнеэкономической 
деятельности. В этом случае речь идет о частичной конвертируемо
сти валюты. Имеются также замкнутые валюты, т. е. не облада
ющие способностью обмениваться на денежные единицы других 
стран. 

Валютные отношения оказывают на воспроизводственные от
ношения сильное обратное воздействие, которое в условиях гло
бализации мировой экономики становится еще более заметным. 
Поэтому сфера валютных отношений является объектом государ
ственного и межгосударственного регулирования, под которым 

пони мается установление правил и порядка проведения валют

ных операций и международных расчетов. Важное значение имеет 
также валютный контроль. 

С точки зрения валютного регулирования и валютного контро
ля значительным является, как уже упоминалось выше, различие 

между резидентами инерезидентами. 

В системе национальных счетов ООН резидентом считается фи
зическое или юридическое лицо, имеющее центр экономическо

го интереса в данной стране, т. е. лицо, намеревающееся осуще

ствлять (или уже осуществляющее) экономическую деятельность 
в стране в течение достаточно продолжительного времени. Нере

зидентом при знается лицо, центр экономического интереса кото

рого находится в другой стране. 

Однако правовое оформление категорий резидента и нерези
дента в разных странах неодинаковое. Применительно к валютно

му контролю, а также налоговому законодательству оно может 

основываться на гражданстве или правовых критериях. 

По российскому валютному законодательству к резuдентам от
несены: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, 
ПРl1знаваемых постоянно проживающими в иностранном государ

стве в соответствии с законодательством этого государства; 

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на ос
новании вида на жительство, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж
данства; 
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в) юридические лица, созданные в соответствии с законода

тельством Российской Федерации; 
г) находящиеся за пределами территории Российской Федера

ции филиалы, представительства и иные подразделения резиден

тов, указанных в вышеупомянутом подпункте «в»; 

д) дипломатические представительства, консульские учрежде

ния РоссийскойФедерации и иные официальные представитель
ства Российской Федерации, находящиеся за пределами террито
рии Российской Федерации, а также посоянные представитель
ства Российской Федерации при межгосударственных или меж
правительственных организациях; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, которые выступают в отношениях, 

регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами; 

В то же время согласно российскому валютному законодатель
ству нерезидентами считаются: 

а) физические лица, не являюшиеся резидентами в соответ
ствии с вышеприведенными подпунктами «а» И «б»; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законода
тельством иностранных государств и имеющие местонахождение 

за пределами территории Российской Федерации; 
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, со

зданные в соответствии с законодательством иностранных госу

дарств и имеющие местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 
г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатичес

кие представительства, консульские учреждения иностранных го

сударств и постоянные представительства указанных государств 

при межгосударственных или межправительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, 

их филиалы и постоянные представительства в Российской Феде
рации; 

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиа
лы, постоянные представительства и другие обособленные или 

самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, ука

занных в вышеприведенных подпунктах «б» и «в»; 

ж) иные лица, не подпадающие под определение резидентов. 
Таким образом, в определении категорий «резидент» И «нере

зидент» валютное законодательство России исходит преимуще
ственно из правовой, а не экономической основы. 

По-видимому, указанный подход можно до не которой степе
ни объяснить слабостью позиций России и российского капитала 
в мировом хозяйстве, а отсюда и ее стремлением обезопасить свои 
экономические интересы. 
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Конвертируемость валюты может быть внутренней и внешней, 

а также по статьям текущего платежного баланса, движения ка

питала и финансовых ресурсов. Под внутренней конвертируемо

стью валюты понимается возможность резидентов данной страны 

приобретать за национальную валюту иностранную валюту и ра

сплачиваться последней за границей при совершении сделок. 

Под внешней конвертируемостью валюты понимается право не
резидентов использовать валюту данной страны вне ее пределов. 

Конвертируемость по статьям текущего платежного баланса 
предполагает возможность беспрепятственного заключения и осу
ществления внешнеторговых сделок, а, в свою очередь, конвер

тируемость по статьям движения капитала и финансовых ресур
сов - использовать национальную валюту для совершения ра

зличных операций, связанных с предоставлением кредитных ре

сурсов, т. е. на срок свыше установленного для торговых опера

ций. 
Российский рубль является частично конвертируемой валютой 

в том смысле, что обеспечена его внутренняя конвертируемость и 

конвертируемость по статьям текущего платежного баланса. 
Присоединение России в июне 1996 г. к разделам 2, 3 и 4 ст. 8 

Устава МВФ означает, что она отныне не вправе вводить без одоб
рения Фонда ограничения на производство платежей и перевоДов 
по текущим международным операциям, а также участвовать в 

каких-либо дискриминационных валютных соглашениях или ис
пользовать практику множественных обменных курсов. 

Как известно, Устав МВФ не требует немедленного и обяза
тельного присоединения к разделам 2, 3 и 4 указанной статьи. 
Еще в 1994 г. число стран, взявших на себя обязательства по этим 
разделам, не достигало 90. К началу 2003 г. это сделали свыше 150 
государств, поскольку все больше стран стали проводить полити
ку либерализации внешнеэкономического сектора. Ибо отказ при
соединиться к разделам 2, 3, 4 ст. 8 дает мощный негативный 
импульс иностранным инвесторам. Это связано с тем, что по ме
тодике МВФ доход от иностранных инвестиций, поступающий в 
страну или переводимый за границу, учитывается в первом разде

ле платежного баланса, т. е. в счете текущих операций. Без гаран
тии возможности вывоза прибьmей, полученных от иностранных 
прямых или портфельных инвестиций, найдется мало серьезных 

инвесторов, готовых инвестировать средства в данную страну. 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
(2003 г.) Президент РФ определил достижение полной конверти
руемости рубля как крупную задачу, стоящую перед страной. Рос
сия, ставшая полноценным членом «восьмерки» самых развитых 

государств мира, обязана решить эту задачу. Достижение этой цели 
станет одним из факторов реальной интеграции России в миро
вую экономику. 
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Российское правительство одобрило поправки к ~сдерально
му закону «О валютном регулировании и валютном контроле», в 

соответствии с которыми с I июля 2006 г. рубль становится кон
вертируемой валютой. 

Однако эти шаги следует рассматривать лишь как подготовку 

необходимой законодательной основы. Достижение реальной внеш
ней конвертируемости рубля в решаюшей степени зависит от ре
акции других государств, представителей международного бизне

са и международных валютных и финансовых рынков. Мировой 
опыт показывает, что для достижения полной конвертируемости 

национальной валюты должны сложиться необходимые экономи

ческие условия. 

Покупка и продажа иностранной валюты происходят на ва
лютном рынке. 

В конце 90-х гг. ХХ в., до введения евро, мировой валютный 
рынок имел ежедневный объем торговли в пределах 1,5 трлн долл. 
(если все торгуемые валюты пересчитать в доллары США). Между 
тем годовой оборот всей мировой торговли товарами и услугами 
не превышал 7 трлн долл. Следовательно, подавляющая часть ва
лютных сделок на мировом рынке совершается не в целях непос

редственного обслуживания международной торговли, а с ины

ми, спекулятивными целями, а также с целью страхования от 

валютных рисков. 

В апреле 2004 г. ежедневный оборот мирового валютного рынка 
достиг 1,9 трлн долл. США. 

Участниками валютных рынков. с функциональной точки зре
ния, являются предприниматели, инвесторы, спекулянты и иг

роки. 

Предприниматели выходят на валютный рынок с целью по
купки и продажи валюты для обеспечения своей производствен
ной деятельности. Важным мотивом является также желание сни

зить неопределенность в отношении будущих поступлений и пла
тежей в иностранной валюте. Инвесторы заинтересованы в том, 

чтобы вложить свои капиталы в наиболее выгодные ценные бума
ги и предприятия за рубежом при приемлемом уровне риска. Глав
ной целью спекулянтов и игроков является получение прибыли в 

результате верно угаданной будушей динамики валютного курса. 

Для этого они готовы принимать на себя риск других участников 
валютного рынка. 

С институциональной точки зрения, участники валютного рынка 

подразделяются на юридических и физических лиц. К первым от
носятся банки, компании и фирмы, государственные органы, меж
дународные организации. 

Особая роль принадлежит центральным банкам, главной це
лью которых на валютном рынке является поддержание курса на

циональной валюты на приемлемом уровне. Для этого они неред-
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ко проводят валютные интервенции, т. е. осуществляют вмеша

тельство в операции на валютном рынке с целью оказать воздей

ствие на курс национальной валюты путем купли-продажи инос

транной валюты. 

Наиболее крупным мировым валютным рынком является лон
донский (около 1/3 мирового оборота торговли валютой). Доля 
валютных сделок с долларом, совершаемых в Великобритании, 

выше, чем в США. 
До введения евро удельный вес сделок с немецкой маркой в 

Лондоне был также выше, чем в Германии. 
Важным аспектом, который необходимо учитывать при обме

не валюты, является режим валютного курса. Если курсы валют 
зафиксированы (жестко или колеблются в незначительных преде
лах), тогда основным мотивом купли-продажи валюты служит по

лучение соответствующих ресурсов для оплаты импортных кон

трактов или продажа экспортной выручки, хотя ожидание деваль

вации (снижения курса) той или иной валюты или, напротив, 
ревальвации (повышения курса) может быть использовано в спе
кулятивных целях. 

Если же установление курсов валют осуществляется на рынке 
под воздействием спроса и предложения, то спекулятивный мо

мент становится важнейшим фактором развития валютного рынка. 
Точно так же, как покупка товара с целью его последующей 

перепродажи по более высокой цене является чисто спекулятив
ной операцией, купля-продажа валюты (национальной и иност
ранной) в ряде случаев становится самоцелью: валюта покупает
ся или продается не для обслуживания сферы движения реально
го или фиктивного капитала, а для извлечения выгоды. И именно 
указанный спекулятивный мотив стал основной причиной быст

рого роста мировой торговли валютой в 80-х - 90-х гг. ХХ в. 
Разумеется, наибольшие прибыли (как, впрочем, и убытки) 

могут быть получены только при торговле крупными партиями 

валюты. При этом далеко не все валюты делают возможным полу
чение значительной прибыли, а лишь наиболее широко исполь
зуемые в международных расчетах и торгуемые на валютных рын

ках. 

Такими валютами являются американский доллар, евро, япон

ская иена, английский фунт стерлингов, в меньшей степени 
швейцарский франк, сингапурский доллар. Наибольший удельный 

вес в мировой торговле валютой занимает доллар США (свыше 2/5 
сделок с иностранной валютой). В апреле 1998 г., т. е. до введения 
евро, доля валютных пар, составленных из доллара США, немец

кой марки и японской иены, достигала 40 % всей мировой тор
говли валютой. 

При обмене валЮТ необходимым условием является их коти
ровка, т. е. устаномение курса обмена. Фактический курс обмена -
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курс, устанавливаемый банком для клиента, отличается от офи

циально публикуемых валютных курсов, поскольку последние 

представляют собой средние обобщенные значения. Конкретный 
же валютный курс, предлагаемый банком клиенту, зависит от 

многих факторов, в том числе от валютной позиции банка, т. е. 
от соотношения требований и обязательств по той или иной 
валюте. Поэтому валютные дилеры, покупающие и продающие 

валюту, запрашивают котировку у нескольких банков, после 
чего заключают сделки по самому выгодному для данного бан
ка курсу. 

Существуют два вида котировки - прямая и косвенная (обрат
ная). При прямой котировке за единицу принимается иностран
ная валюта, при косвенной - национальная. Так, для российс
кого валютного рынка котировка 1 долл. = 30 р. является прямой, 
а котировка 1 р. = 0,0333 долл. - косвенной. Из этого видно, что 
прямая котировка обращается в косвенную путем деления еди
ницы на значение валютного курса при прямой котировке. 

Косвенная котировка используется в меньшем, в отличие от 
прямой котировки, числе стран. Однако в Великобритании (и ряде 
других стран, например в Австралии) применяется именно такая 

котировка. И, поскольку треть мировой торговли валютой сосре
доточена в Лондоне, это следует иметь в виду. 

Для разных рынков одна и та же котировка может быть одно
временно и прямой, и косвенной. Так, котировка 1 долл. = 30 р. 
является прямой, для российского валютного рынка, и косвен

ной - для американского рынка. 

В последние десятилетия ХХ в. огромные масштабы принял 
рынок евровалют. Так, в Лондоне основными торгуемыми валю
тами является американский доллар, евро и японская иена, а не 

английский фунт стерлингов. 

При купле-продаже валюты банки по купают валюту по более 
низкому курсу, чем продают ее. Поэтому при прямой котировке 
курс покупателя ниже курса продавца, при косвенной - наобо

рот: курс покупателя выше курса продавца. 

Купля-продажа валюты на валютном рынке происходит в фор
ме валютных сделок. 

Гражданский кодекс рф (ст. 153) дает следующее определение 
понятию «сделка.): «сделками признаются действия граждан и юри

дических лиц, направленные на установление, изменение или пре

кращение гражданских прав и обязанностей.). Иначе говоря, сдел

ка - экономическое отношение, получающее правовое выраже

ние. 

В отличие от сделки термином (<Операция») обозначается более 
широкий круг действий, связанных с переходом права собствен

ности и иных прав на валютные ценности, в том числе связанных 

с использованием в качестве средства платежа иностранной ва-
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люты и платежных документов в иностранной валюте; ввозом и 

пересьшкой в РФ, а также вывозом и пересылкой из рф валют
ных ценностей; осуществлением международных денежных пере

водов. 

Таким образом, хотя в некоторых отношениях понятия «сдел

ка» и «операция» близки по значению, все же между ними имеет

ся определенная разница, которую необходимо учитывать. В анг
лийском языке термин «transaction» объединяет оба указанных выше 
понятия, поэтому при переводе на русский язык могут возникать 

определенные трудности. 

Купля-продажа товара на рынке есть результат и содержание 

конкретной сделки. Обмен валюты в пункте обмена тоже сделка, 
которая предполагает наличие двух собственников разных валют, 
вступающих в отношения обмена путем их купли-продажи. 

«Операция» - понятие более широкое. Осуществление между
народных денежных перевоДов, ввоз валюты в страну, равно как 

и ее вывоз, являются операциями, но не сделками. 

Иногда термин «операцию) приобретает специфическое, «тех
ническое» значение. Например, когда говорят о валютных опера
циях банков, то не имеют в виду конкретные сделки. В Граждан
ском Кодексе рф понятие «операция» наиболее часто встречается 
в разделе, посвященном банковскому счету. 

Подписание контракта экспортером с импортером в другой 
стране о поставке продукции будет являться сделкой, но не опе
рацией. Операцией же считается перевод банком оговоренной в 
договоре о поставке продукции суммы в иностранной валюте со 

счета импортера на счет экспортера. Если импортер имеет на сво
ем счете иностранную валюту, то по его приказу банк осуществит 
банковскую операцию - перевод денег со счета на счет. Если же 

импортер не имеет средств на валютном счете, то он должен зак

лючить сделку с банком о покупке иностранной валюты, в ре
зультате осуществления которой и будет по его приказу соверше

на операция перевода необходимого количества иностранной ва
люты с его счета на счет экспортера. 

Таким образом, при осуществлении внешнеэкономической де

ятельности экспортерам и импортерам приходится иметь дело с 

валютными сделками и операциями. 

Валютные сделки и операции можно классифицировать по раз

ным признакам, например по срокам их осуществления. 

Часто используемым является деление на операции с немедлен
ной поставкой валюты (спот) и срочные. 

Операции сп от предполагают поставку валюты на второй рабо
чий день со дня заключения сделки (без учета праздничных или 
выходных дней в каждой из стран, валюта которых участвует в 

сделке). Поэтому дата валютирования (срок поставки валюты) мо
жет отличаться от даты заключения сделки на несколько дней. 
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Так, по сделкам, заключаемым в пятницу, срок поставки - втор

ник следующей недели. 

Все остальные валютные операции относятся к срочным опера

циям, при проведении которых возникает валютный риск, т. е. во

зможность отклонения будущих фактических значений валютного 
курса от ожидаемых в момент заключения валютной сделки. Про
блеме риска, имеюшей огромное значение во внешнеэкономиче
ской деятельности, посвяшен подразд. 11.2 данного учебника. 

Другим признаком классификации можно считать степень ка
тегоричности заключаемой сделки. Если заключается категорич
ная сделка, например форвардная сделка, то она является обяза
тельной для обоих контрагентов. Однако имеют место сделки, ко
торые предоставляют право одной из сторон (клиенту банка) ис

полнять или не исполнять сделку, например опционная сделка. 

Еще одним признаком классификации валютных сделок и опе
раций является степень свободы, предоставляемая клиенту. На 
мировом валютном рынке существует несколько разновиднос

тей форвардных сделок, которые являются категоричными, т. е. 
обязательными для исполнения обеими сторонами. Тем не менее 
клиент вправе иметь некоторую свободу в том смысле, что в соот

ветствии с оговоренными условиями при заключении сделки он 

может, например, получить возможность в будущем исполнить 
сделку либо в определенный момент времени, либо в течение 
некоторого периода. Другой разновидностью форвардных контрак

тов являются так называемые диапазонные контракты, по усло

виям которых форвардный курс устанавливается в заранее огово
ренном диапазоне. В зависимости от величины курса спот на день 
исполнения сделки используются то или иное значение валютно

го курса в пределах диапазона, зафиксированного в контракте. 
К сделке, предоставляюшей клиенту определенную степень сво

боды, относятся также опционные контракты на покупку или про
дажу определенного количества валюты. Опцион означает право, 
но не обязанность покупателя совершать заключенную сделку. 

При этом различаются американские и европейские опционы. 
Например, купив американский опцион, покупатель может ис
пользовать свое право исполнять или не исполнять сделку в те

чение всего периода действия опциона, в свою очередь, покуп

ка европейского опциона такого права ему не дает. Он может ис
пользовать свое право только в момент истечения срока действия 

опциона. В опционных сделках появились так называемые барьер
ные опционы, которые ограничивают возможность держателя 

опциона использовать свое право определенными границами дви

жения валютного курса. 

Валютные сделки можно также различать по месту их соверше
ния (биржевые и внебиржевые). Биржевые сделки предполагают 
стандартизацию их условий. 
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Некоторые операции вытекают из сделок, в основе которых 
лежит обмен обязательствами, что выражается в периодических 

платежах участников сделки друг другу. Таковы, например, сдел
ки своп. 

При заключении валютных сделок на том или ином валютном 
рынке большое значение имеет степень его развитости. С этой 
точки зрения российский валютный рынок является локальным. 

Объем операций на нем относительно невелик, а виды валют
ных операций представлены в основном сделками с немедлен

ной поставкой валюты. 

При режиме плаваюших валютных курсов валютные рынки и 
рынки производных финансовых инструментов характеризуются 

повышенной степенью риска. 

11.2. Проблемы валютного риска 

При осушествлении внешнеэкономической деятельности сро
ки движения товаров (услуг) и их оплаты, как правило, не совпа

дают. Еще больше отстоят во времени друг от друга момент полу

чения кредитных ресурсов и момент возврата кредита. 

Во всех этих случаях возникает валютный риск. Обычно риск 
трактуют как нежелательное, к тому же негативное, явление, кото

рое может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые ре
зультаты деятельности предприятия. 

Ситуация августа 1998 г. в России является наглядным подтвер
ждением справедливости данного положения. Тогда на Москов
ской межбанковской валютной бирже (ММВБ) при выходе дол
лара за границы установленного валютного коридора торги были 
остановлены и расчеты произведены по верхней границе коридо

ра. Тем самым оказались нарушенными условия фьючерсных ва
лютных контрактов. Однако в дальнейшем для оплаты импортных 
валютных контрактов потребовалось сушественно большее коли
чество рублей, что пагубно сказалось на импортерах, хотя они и 
С'1·арались решить часть своих проблем за счет повышения внут

ренних цен на импортную продукцию. Зато девальвация рубля стала 

крайне выгодной для российских производителей. Экспортеры 
получили хорошую возможность увеличить свои доходы, не при

лагая для этого практически никаких усилий. В целом российские 
производители, даже те, продукция которых не идет на экспорт, 

несомненно, выиграли от девальвации. Однако ее эффект, как 
показы�аетT мировой опыт, не может быть продолжительным. По 
имеющимся оценкам, эффект девальвации рубля после августов

ского финансового кризиса в России (1998 г.), в ряде отраслей 

был исчерпан уже ко второй половине 1999 г. 
Валютный риск - это «улица С двусторонним движением»: по 

ней в разных направлениях «движутся» предприниматели и инве-



сторы, С одной стороны, и спекулянты - с другой. Если первые 
заинтересованы в снижении уровня риска, то вторые принимают 

этот риск, поскольку полагают, что знают лучше, чем сам ры

нок, каким будет фактическое значение валютного курса (или про
центных ставок, если брать ценные бумаги) в будущем. 

Риск при совершении валютных сделок в условиях плавающих 
валютных курсов и свободного ценообразования на товары и ус

луги на мировом рынке в принципе не может быть устранен, он 

может быть лишь уменьшен для одних участников рынка путем 

его добровольного принятия другими участниками. Именно во
зможностью передачи риска так привлекательны nроизводные фи
нансовые инструменты (деривативы) , это экзотическое, с точки 
зрения российского предпринимателя и инвестора, порождение 

мирового валютного и финансового рынков. 
В любом случае разрыв во времени между поставками товара и 

его оплатой означает возникновение неопределенности относи

тельно будущих поступлений средств и осуществления платежей. В 
мировой практике для снижения валютного риска существуют как 

простые, так и сложные способы. К первым относится, напри
мер, «мэтчинг» (от англ. matching - сопоставление, балансирова
ние). Если фирма ведет расчеты с поставщиками и покупателями 
в одной и той же иностранной валюте, то всегда имеется возмож

ность сопоставлять объемы поступлений и платежей. При условии 
небольшого разрыва во времени между ними можно сбалансиро
вать поступления средств и сроки платежей таким образом, что 

они взаимно погасят друг друга. Так, если 30-го числа текущего 
месяца фирма получает от импортера платеж на сумму 50 тыс. 
ДОЛЛ., а I-ro числа следующего месяца ей предстоит произвести 
платеж 60 тыс. долл., можно сопоставить объемы поступления 
средств и сроки осуществления платежей следующим образом: 

60 тыс. долл. - 50 тыс. долл. = 1 О тыс. долл. Отсюда следует, что 
прибегать к более сложным способам страхования необходимо 
только в отношении 10 тыс. долл., что обойдется фирме в зна
чительно меньшую сумму, чем страховка 60 тыс. долл. Разумеет
ся, этот способ может при меняться только в тех случаях, когда 
налажены хорошие контакты с иностранными фирмами и нет 
большой вероятности того, что фирма-контрагент не вовремя 

совершит полагающийся платеж. 
Одной из особенностей нынешнего этапа развития внутренне

го валютного рынка России является тот факт, что он фактически 
представляет собой рынок кассовых сделок, т. е. срочные сделки 
на нем практически не осуществляются. 

Хотя на некоторых других валютных рынках, где происходит 
торговля менее распространенными валютами, сделки спот пре

обладают над срочными, все же удельный вес последних там не
измеримо выше, чем на российском валютном рынке. 
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Однако есть все основания полагать, что уже в ближайшее вре

мя доля срочных сделок на российском рынке может возрасти. 

Вместе с тем ДЛЯ налаживания цивилизованного рынка срочных 
сделок в России потребуется изменение российского законода
тельства. В ныне действующем Гражданском кодексе рф отсутствует 
понятие «срочные сделки», есть лишь упоминание о сделках пари 

(гл. 58). 
В последнее время довольно активно развивается рынок сроч

ных валютных контрактов. Так, на ММВБ торгуются фьючерсы 
на доллар и на евро. Следует ожидать дальнейшего развития это

го рынка, ибо современная рыночная экономика имеет в каче

стве одной из своих неотъемлемых составляющих рынки произ

водных финансовых (а не только валютных) инструментов. По
этому формирование в России развитого валютного рынка -
вопрос недалекого будущего. При этом следует помнить, что 
рынки производных финансовых инструментов, где весьма ве

лик «эффект рычага», предполагают высокое мастерство и уме

ние их участников пользоваться дополнительными возможнос

тями, которые предоставляют деривативы. Экономическая исто
рия свидетельствует, что там, где эта истина забывалась или иг

норировалась, кредитные учреждения и компании имели огром

ные убытки, в ряде случаев поставившие банки на грань катаст
рофы. 

Важно подчеркнуть, что в условиях свободы выбора режима 
валютного курса (а именно это разрешается по условиям ныне 
действующей Ямайской мировой валютной системы) резко во
зрастает неопределенность хозяйственной ситуации в будущем, 
если страна выбирает режим «плавающего» валютного курса. 

К тому же в этих условиях все, кто так или иначе связан с осу
ществлением внешнеэкономических связей, должны учитывать 

спекулятивный аспект. Даже если та или иная фирма не пред
принимает никаких усилий по страхованию валютного риска, 

она становится спекулянтом «поневоле», поскольку будет пас
сивно реагировать на изменение валютного курса, что может 

принести ей либо прибыль, либо обернуться убытком. Возможно 
также, что фирма не получит той прибыли, на которую рассчи

тывала. 

Таким образом, принятие соответствующих мер по уменьше
нию валютного риска становится насущной необходимостью. 

Одним из наиболее распространенных способов страхования 

валютного риска является заключение форвардного контракта. фор
вардная сделка - это операция по покупке или продаже опреде

ленного количества валюты (национальной или иностранной) в 
определенный момент (или период) в будущем по курсу, уста
новленному на момент заключения сделки. При этом форвардный 
курс рассчитывается с учетом разницы процентных ставок на 
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рынке евродепозитов. Если процентные ставки по валюте А ниже, 

чем по валюте Б, то форвардный курс валюты А будет выше, и 

наоборот, поскольку в противном случае возникала бы возмож
ность арбитража, т. е. получения разницы за счет неодинаковой 

доходности депозитов в разных валютах. 

Форвардные контракты исполняются более чем в 90 % случаев. 
Если же по тем или иными причинам они не могут быть исполне
ны, то имеются возможности разрешения конфликтной ситуации 
путем продления контракта или закрытия его чисто технически. 

Этот способ широко используется, например, лондонскими бан
ками. Смысл операции довольно прост: если клиент должен был 
продать иностранную валюту банку (а банк, соответственно, дол
жен был ее купить), но по тем или иным причинам сделать этого 
не может (или не хочет), то банк продает ему указанное в форвар

дном контракте количество валюты по курсу спот В день истече

ния контракта и тут же покупает ее по форвардному курсу. Напро
тив, если клиент должен был купить иностранную валюту, но не 
может (или не хочет) сделать этого, то банк продает ему валюту 

по форвардному курсу и тут же покупает ее у него по курсу спот. 
Таким образом, правовая коллизия устраняется: категоричная сдел
ка формально исполнена. При этом банк может начислить клиен
ту некоторую сумму за отказ исполнять контракт, но все зависит 

от того, в какую сторону изменится валютный курс (уменьшится 
или увеличится). 

На российском валютном рынке подобная практика пока от
сутствует. Но вместе с тем в будущем опыт более развитых валют
ных рынков в этой области может оказаться весьма полезным. 

Особенностью валютного регулирования и валютного контро
ля в России является обязательность продажи части валютной эк
спортной выручки юридическими лицами на внутреннем валют

ном рынке страны. 

11.3. Порядок продажи и покупки иностранной валюты 
на российском валютном рынке 

В принятом в 2003 г. Федеральном законе (,О валютном регули
ровании и валютном контроле~> сохранен общий порядок купли

продажи иностранной валюты и чеков только через уполномо

ченные банки (ст. 11 закона). 
Требования для кредитных организаций к оформлению доку

ментов при купле-продаже наличной иностранной валюты, а также 

чеков (включая дорожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте, устанавливаются Централь
ным банком России. 

При этом не допускается, за исключением случаев, предус
мотренных соотвествующими федеральными законами, установ-
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ление требования об идентификации личности при купле-прода

же физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков 
(включая дорожные), номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте. Однако сведения, идентифицирующие лич
ность, могут быть внесены в документы, оформляемые при куп
ле-продаже, по просьбе самого физического лица. 

Что касается резидентов, не являющихся физическими лица
ми, и нерезидентов, то Центральный банк России может устано
вить порядок, предусматривающий требование об использовании 

специального счета, а также требование о резервировании рези

дентами суммы, не превыщающей в эквиваленте \ 00 % суммы по
купаемой иностранной валюты, на срок не более 60 календарных 
дней до даты осуществления покупки иностранной валюты. 

Хотя в законе была сохранена ст. 2\ об обязательной продаже 
части валютной выручки резидентов на внутреннем валютном 
рынке Российской Федерации в пределах 30 % валютной выруч
ки, Центральному банку России было предоставлено право уста
навливать иной размер обязательной продажи части валютной 
выручки указанных резидентов, но не свыще 30 % ее суммы. В даль
нейшем этот норматив постепенно снижался. В соответствии с ука
занием Центробанка России NQ \676-У от 29 марта 2006 г. он был 
уменьшен до нуля, что можно рассматривать как очередной шаг к 

прекращению действия ст. 2\, срок применения которой согласно 
вышеупомянутому Федеральному закону (.0 валютном регулиро
вании и валютном контроле» был ограничен периодом до \ янва
ря 2007 г. 

Юридические лица, совершающие покупку иностранной ва
люты, должны обратиться в один из уполномоченных банков с 

заявкой на покупку валюты. При этом указывается обоснование 
необходимости приобретения иностранной валюты (форма \). 

В новом законе сохранена ранее введенная практика оформле
ния паспортов при осуществлении внешнеторговых сделок: со

гласно ст. 20 закона, Центральный банк России может устанавли
вать единые правила оформления резидентами в уполномоченных 

банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций 
между резидентами и нерезидентами в целях обеспечения учета и 

отчетности по валютным операциям. 

В паспорте сделки на основании подтверждаюших документов, 

имеющихся у резидентов, должны содержаться сведения, необ

ходимые в целях обеспечения учета и отчетности по валютным 
операциям между резидентами и нерезидентами. 

Паспорт сделки может использоваться органами и агентами ва
лютного контроля для целей осуществления валютного контроля. 

В целом принятый в 2003 г. Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» закрепил существенные 

позитивные сдвиги в либерализации валютной политики России. 
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Форма I 

БАНКУ «НАВИГАТОР .. ·' 
(открытое акциоиериое общество) 

Заявка на покупку иностранной валюты Н2 D 
Наименование предприятия 

Код ОКПО 

Почтовый адрес 

Ф.И.О., тел. сотрудника, уполномоченного 

на решение вопроса по сделке 

~ расчетного счета предприятия 

~ текущего валютного счета 

Докумеиты, подтверждающие обосиоваиие покупки ииостраииой валюты: 

Договор (контракт) ~ Дата 

Счет~ Дата 

Пси .2~ Дата 

гrД .3~, Лкт О выпол- Дата 

нении работы 

Код вида валютиой операции: 

I Код 

Просим Банк «Навигатор .. (аЛО) продать нашей организации средства в ино
странной валюте с последующим зачислением иностранной валюты на наш теку

щий валютный счет в Банк (.Навигатор» (аЛО) на нижеследующих условиях: 

Код 
Сумма покупки в валюте 

Сумма покупки Курс 

валюты в рублях Банка 

Просим Вас списать эквивалент сделки в рублях с нашего расчетного счета. 

Условия покупки (поставить .. х.) 

По курсу Банка (.Навигатор» (аЛО) расчетами «сегодня» 

По курсу Банка .. Навигатор» (аЛО) расчетами «заВЧJа,. 

Срок действия Заявки до ('_" ____ 20_ г. 

Руководитель предприятия _____ _ м.п. 

Главный бухгалтер ----.,--=--:--=-с
Отметки Банка .. Навигатор» (аЛО): 

____ 2000 
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•• Источник: http://www.navigatorbank.ru 
.2 Пси - паспорт импортной сделки . 
• ) гrд - грузовая таможенная декларация. 



Контрольные вопросы и задания 

1. Какие значения имеет термин «валюта»? 
2. Кто является участником валютного рынка? С какими целя

ми выходят на валютный рынок различные к.атегории его участ

ников? 
3. Как можно классифицировать валютные операции? 
4. Что такое валютный риск и как его можно страховать? 
5. Кто является резидентом и нерезидентом согласно россий

скому валютному законодательству? 
6. Расскажите о правилах продажи и покупки валюты на россий

ском валютном рынке. 

7. Что такое паспорт импортной и экспортной сделки? Зачем 
нужны эти документы? 

Глава 12 

КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1. Основные формы кредитования внешнеэкономической 
деятельности в России 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности в боль
шинстве случаев возникает потребность в кредитных ресурсах. 
С точки зрения российских предпринимателей, эта потребность 
носит в целом односторонний характер, поскольку именно им, 

как правило, необходимы дополнительные средства, а не зарубеж

ным партнерам. Определенным исключением являются внешнетор
говые связи с республиками бывшего СССР. Некоторые из них име
ют задолженность перед Россией в частности, за поставки углево
дородного сырья, а потому нуждаются в российских кредитах. 

Кредитование внешнеэкономической деятельности в России, как 
и в других странах, осуществляется в различных формах. Сохраня
ет свое значение такая форма, как предоставление кредитов для 
проведения эксnортно-имnортных операций. Средства для внешне

экономической деятельности, в том числе и в иностранной валю

те, могут быть получены как от резидентов (например, местных 

банков), так и нерезидентов. Необходимое оборудование может 
быть приобретено в кредит непосредственно в России в филиале 
иностранной компании. Получить ресурсы для развития произ

водства можно также путем выпуска долговых обязательств на меж
дународных рынках капиталов, однако это под силу только круп

ным компаниям, которые уже имеют соответствующий рейтинг и 
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известны иностранным инвесторам. Одной из форм мобилизации 
ресурсов является также совместное предпринимательство и при

влечение венчурного капитала в рамках соглашения о разделе про

дукции. В последнее время все активнее используется софинанси
рование, при котором происходит объединение усилий несколь

ких банков, учреждений официального финансирования (госу
дарственных ведомств), экспортно-кредитных агентств и между
народных финансовых институтов. В практике внешнеэкономиче
ской деятельности российских предприятий начинают применяться 

такие формы, получившие распространение в странах с развитой 

рыночной экономикой, как лизинг и nроектное финансирование. 
Некоторые позитивные сдвиги наметились в использовании фак
торинга и форфейтинга - новых для России форм международно
го кредита. 

В этой связи необходимо отметить возрастающее значение ком
плексного финансирования банками экспортно-импортных опе
раций, а также кредитно-финансовую поддержку инвестицион
ной деятельности производителей. Для осуществления финанси
рования различных инвестиционных проектов требуются финан
совые ресурсы в иностранной валюте, и банки стремятся при
влечь к сотрудничеству иностранные банки и финансовые компа
нии, что позволяет достичь комплексной организации инвести

ционного процесса и минимизировать риски участвующих в про

екте сторон. 

Кредиты, предоставляемые кредитором заемщику - резиден

ту другой страны, являются международными и как таковые име

ют специфику, заключающуюся прежде всего в том, что креди

тор и заемщик находятся в разных правовых пространствах. По
этому требуются дополнительные меры по обеспечению гарантий 
для кредитора. 

Во внешней торговле в зависимости от источника предостав
ления кредита различаются частные, nравительственные (государ
ственные), смешанные (частно-государственные) и кредиты между
народных кредитных учреждений. Среди последних можно отметить 
займы и кредиты Всемирного банка и ЕБРР. 

По видам кредиты подразделяются на товарные и валютные. 
Товарные предоставляются экспортерами импортерам для про
движения своей продукции на рынки других стран. Валютные 

кредиты выдаются банками в национальной или иностранной 
валюте. 

По срокам возврата различаются краткосрочные (сроком до 
1 года, иногда до 2 лет), среднесрочные (до 5, в ряде стран до 
7 лет), долгосрочные (свыше 5, в отдельных случаях свыше 7 лет) 
кредиты. 

Одной из самых распространенных форм международного кре
дита являются фирменные (коммерческие) кредиты. Фирменный 

224 



кредит - это ссуда, предоставляемая экспортером импортеру в 

виде отсрочки платежа на срок от 2 до 7 лет. Данный вид кредита 
обычно оформляется векселем или используется метод периодиче
ского погашения задолженности (так называемый кредит по от

крытому счету). 
С точки зрения участников внешнеэкономической деятельно

сти, фирменный (коммерческий) кредит имеет некоторые пре
имущества, связанные прежде всего с тем, что по сравнению с 

государственным он менее зависим (а в ряде случаев независим) 
от государственного регулирования кредитных операций, посколь

ку в рыночной экономике государство призвано создавать усло

вия и определять общие правила ведения хозяйственной деятель
ности, но не вмешивается в конкретные коммерческие сделки. 

Однако этот вид кредита на практике означает, что покупатель 
оказывается тесно связан с определенным поставщиком. Тем са
мым могут возникать элементы монополии и ограничения свобо
ды выбора. Нередко это выливается в более высокую цену товара 
по сравнению с ценой при покупке за наличные. 

Указанные недостатки в определенной степени могут быть пре
одолены путем получения банковского кредита, т. е. ссуды, выда

ваемой банком под залог товаров, товарных документов, вексе
лей. Ресурсы, полученные таким образом, позволяют предприя
тию избежать необходимости обращаться за кредитом к постав
щикам. Тем не менее банковские кредиты нередко также носят 
«связанный» характер, поскольку банки, как правило, выдвига

ют условие, что кредит должен будет использоваться для закупки 

оборудования у местных фирм, с которыми банк имеет тесные 

взаимоотношения. 

Однако в последние десятилетия произошла определенная эво
люция банковского кредита. Все чаще банки работают напрямую 
с иностранными клиентами-покупателями продукции, предо

ставляя так называемые кредиты nокуnателю, причем на более 
длительные сроки (от 5 до 8 лет). Хотя и в этом случае получение 
кредита обычно связано с необходимостью закупать товары и 
услуги у конкретной фирмы. Тем не менее завышения стоимости 
кредита не происходит, поскольку экспортер не участвует в кре

дитовании сделки. 

Кредит поставщика предоставляется покупателю товара фир

мой-поставщиком. Основой для выделения такого кредита явля
ется договорное обязательство о покупке товара. Данный вид кре

дита, используемый достаточно широко, существует в несколь

ких вариантах. Так, в соглашении о кредите поставщика может 
быть зафиксирована ставка процента, как правило, в виде над
бавки к процентной ставке по межбанковским кредитам на меж

дународных рынках капиталов. Обычно используется ставка ли
БОР (лондонская межбанковская ставка предложения по крат-
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косрочным межбанковским операциям). Однако в тексте договора 
международной купли-продажи товара процентная ставка за 

пользование кредитом может и отсутствовать. Тем не менее это 
совсем не означает, что экспортер предоставляет беспроцентный 

кредит. В этом случае процентная ставка включается в цену товара 

в виде скрытой надбавки за пользование кредитом. 

Одной из разновидностей кредита является так называемое 

«предэкспортное финансирование». В этом случае кредитная орга
низация осуществляет финансирование экспортных контрактов, 

заключенных клиентами-экспортерами с первоклассными ино

странными покупателями, в отличие от обычного экспортного 
кредита, при котором выдается кредит банку в стране импорте
ра. При этом банк требует в качестве обеспечения товарно-мате
риальные ценности или поручительства надежных клиентов, 

которые выступают своеобразной гарантией возврата кредита. 

Во внутренней торговле уже давно получила широкое распро

странение продажа товаров в кредит. В последние годы этот вид 
кредитования стал использоваться и транснациональными ком

паниями. В качестве примера можно привести компанию (,Hewlett
Packard», предлагающую российским клиентам программу прода
жи оборудования в кредит. При этом предполагается, что кон
тракт, оплата по которому производится В долларах США, будет 
заключен с одной из организаций, входяшей в международную 

группу компаний (,Неwlеtt-Расkаrd». Стоимость оборудования (с 

учетом процентов за кредит) погашается фиксированными объе
мами платежей в течение определенного срока (до 2 лет). Обеспе
чением сделки могут служить банковские и правительственные 

гарантии. При продаже товаров в кредит право собственности на 
оборудование переходит к покупателю. 

Новым явлением в кредитовании внешнеэкономической дея

тельности стало упоминавшееся выше софинансирование. Этим 
термином, который пока еще не общепринят, хотя и получил в 

банковской практике права гражданства, обозначаются различ
ные виды и формы привлечения партнеров к совместному уча

стию в финансировании тех или иных мероприятий. При этом часть 
ресурсов, вьщеляемых банками, может выдаваться в виде беспро

центных ссуд. 

Таким образом, софинансирование представляет собой способ 

получения кредита, при котором банк принимает участие своими 
ресурсами вместе с третьими сторонами в конкретном проекте 

или дает совместные гарантии для его реализации. Софинансиро
вание используется как государственными агентствами, так и меж

дународными финансовыми институтами, в частности, Всемир
ным банком и ЕБРР. 

Данный вид позволяет снизить собственные расходы банка на 
один проект и тем самым увеличить число кредитуемых проектов. 

226 



в банковской практике используются две фОРМbI софинанси
рования: параллельная и совместная. Первая предполагает, что 
организации-партнеРbl Вblделяют ресурсЬ! заемщику по отдельно

сти и, соответственно, каЖДblй из них Вblстраивает отношения с 

последним напрямую. При совместной форме (при меняемой реже) 
партнерbl образуют общий фонд средств, из которого и осущест
вляется кредитование закупки товаров и услуг. 

В программах софинансирования одного банка могут участво
вать десятки других банков и организаций. Так, например основ
НblМИ партнерами ЕБРР являются СВblше 40 коммерческих банков 
из раЗНblХ стран мира, около 20 государствеННblХ организаций, 
цеЛblй ряд междунаРОДНblХ финансовых учреждений и несколько 
экспортно-кредитных агентств. 

Одной из основных форм софинансирования являются синди
цироваННblе креДИТbI - креДИТbI, предоставляемые консорциума

ми (синдикатами) банков. При этом виде кредитирования сни
жается кредитный риск, а также не нарушается норматив макси

мального объема кредита, Вblдаваемый одному заемщику. 

Однако в банковской практик~ получили распространение также 
и такие формы софинансирования, как параллеЛЬНblе кредиты, 
переуступка прав, выпуск облигаций, предоставление гарантий 

политического риска или гарантийных механизмов. О значении 
этих видов кредитования говорит тот факт, что в 2002 г. их удель
ный вес превысил 1/2 общего объема средств, мобилизованных 
ЕБРР. 

12.2. Проектное финансирование 

HOBblM видом получения кредитных ресурсов стало проектное 
финансирование. Хотя иногда оно понимается как проектное кре
дитование, однако, по сути дела, это более широкое понятие, 
поскольку речь идет не просто о выделении креДИТНblХ ресурсов 

под определенный процент, а об организации комплексного пла
на создания и последующей эксплуатации того или иного пред

приятия. При этом погашение кредитов, которые необходимы для 
реализации проекта, осуществляется за счет средств, получаемых 

от продажи продукции предприятия на внутреннем или внешнем 

рынках. 

Специфический объект проектного финансирования - инве
стиционный nроект, который согласно российскому законодатель

ству (ФедералЬНblЙ закон от 9 июля 1999 г. NQ 160-ФЗ «Об иност
paHHblx инвестициях в Российской Федерацию» понимается как 
обоснование экономической целесообразности, объемов и сро
ков осуществления инвестиций, включающее соответствующую 

проектно-сметную документацию. 
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Инвестиционные проекты классифицируются по нескольким 

принципам: размерам, срокам осуществления и эксплуатации, сте

пени зависимости друг от друга (если имеется несколько проек

тов), характеру потока денежных средств. 

В зависимости от размера инвестиционные проекты могут быть 
крупными, средними и мелкими. Федеральный закон «Об иност
ранных инвестициях в Российской Федерацию) дает также поня
тие nриоритетного инвестиционного nроекта, под которым пони

мается проект, имеющий следующие характеристики: 

• суммарный объем иностранных инвестиций должен быть не 
менее I млрд руб. (или не менее эквивалентной суммы в иност
ранной валюте по курсу ЦБ РФ на день вступления в силу Феде
рального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Фе
дерации»); 

• минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в устав
ном (складочном) капитале коммерческой организации с иност
ранными инвестициями должна составлять не менее 100 млн руб. 
(или не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на день вступления в силу указанного Федерального 
закона). 

По срокам осуществления и эксплуатации проекты подразде
ляются на кратко-, средне- и долгосрочные. 

Если предлагается несколько инвестиционных проектов, то при 
их рассмотрении важно учитывать принцип взаимозависимости, 

который может быть представлен в трех вариантах: 
1) полная независимость; 
2) полная взаимозависимость (положительная или отрицатель

ная); 

3) частичная взаимозависимость или, напротив, независимость 
(положительная или отрицательная). 

При первом варианте результаты осуществления одного про

екта совершенно не зависят от осуществления другого. При вто
ром, напротив, между ними имеется сильная положительная или 

отрицательная связь (в случае отрицательной связи один из двух 
проектов не должен осуществляться, а при положительной следу

ет реализовать оба проекта). При третьем варианте выбор необхо
димо делать с учетом возможных финансово-экономических ре

зультатов. 

Одна из основных проблем при подготовке инвестиционного 
проекта - определение характера чистого потока денежных 

средств, которые будут генерироваться в результате его осуществ

ления, поскольку именно они являются источником возврата 

средств, затрачиваемых при реализации проекта. В этом случае также 
возможны три варианта: 

1) в конечном счете чистый поток денежных средств становит
ся положительным (хотя вначале может быть и отрицательным); 
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2) положительный чистый поток денежных средств сменяется 
отрицательным; 

3) чистый поток денежных средств меняет свое значение более 
одного раза. Первые два варианта характерны для так называемых 
традиционных, третий - для нетрадиционных проектов. 

Общие требования к анализу иHвecтициoHHых nроектов. Хотя и имеют
ся различия в подходах банков к анализу инвестиционных проектов, ко

торые предлагаются на рассмотрение, тем не менее можно отметить не

которые общие требования, предъявляемые ими авторам проектов. 

1. Характеристика клиента, представившего инвестиционный проект 
(организационно-правовая форма клиента, сфера его деятельности и 

перспективы развития). 

2. Общая оценка организационного плана реализации проекта с точки 
зрения подбора клиентов, консультантов, нали'lИЯ (или отсутствия) под
держки со стороны государственных органов (этот пункт особенно важен 

для стран с переходной экономикой), графика реализации проекта. 

з. Анализ продукции (товаров и (или) услуг) в сопоставлении (при 
необходимости) с аналогичной продукцией фирм-конкурентов. При этом 

следует учитывать экологические факторы. 

4. Анализ производственного плана для установления степени соот
ветствия производственных мощностей предлагаемого проекта потреб

ностям планируемого выпуска продукции. 

5. Оценка (качественных и количественных) возможностей марке
тинга и сбыта продукции с учетом уровня платежеспособного спроса, 

наличия конкуренции, постановки маркетинговых исследований и сте

пени проработки вопросов маркетинговой стратегии (в том числе цено

вой политики). 

6. Анализ предложенного финансового плана, в результате которого 
должна быть дана итоговая оценка ожидаемой эффективности проекта 

(особое внимание уделяется оценке будущих чистых потоков денежных 

средств и финансовых показателей работы предприятия). 

7. Оценка общей эффективности проекта с точки зрения повышения 
степени заинтересованности возможных инвесторов и при влечения их к 

реализации проекта, для чего используются такие показатели, как чис

тый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности, период оку

паемости инвестиций, точка безубыточности и др. 

8. В отдельный раздел выделяется анализ рисков, с которыми может 
столкнуться фирма, реализующая проект, и определение гарантий, не

обходимых для снижения или устранения возможных рисков. 

Особенностью проектного финансирования является то, что для 
реализации инвестиционного проекта создается, как правило, от

дельная компания (венчурное предприятие). Инициатором проекта 

обычно выступает крупная фирма-учредитель. К участию в проекте 
привлекаются кредиторы, подрядчики, а также другие участники. 

Хотя российская банковская система в ее нынешнем виде су
ществует лишь второе десятилетие, ряд банков успешно развива-
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ет сотрудничество с иностранными кредитными и страховыми ин

ститутами в целях создания более выгодных условий дЛя осуще

ствления инвестиционных проектов в России. Сравнительно низ
кая ставка кредитования и более продолжительные сроки предо

ставления кредитов делают возможным возврат долга из средств, 

образующихся в результате реализации проекта. 

Так, например, «Альфа-баню>, активно использующий форму 
проектного финансирования с привлечением финансовых ресур
сов зарубежных банков, осуществляет финансирование инвести
ционных проектов по реконструкции, модернизации и расшире

нию действующего производства, а также созданию новых мощ

ностей российских предприятий на следующих условиях: срок -
от 1 года до 5 лет, сумма проекта - от 500 тыс. долл. до 5 млн долл., 
ставка - от 15% годовых. 

К основным условиям, которые предъявляются потенциаль
ному заемщику, относятся следующие: 

• требование реального функционирования в данной отрасли -
не менее двух лет; 

• безубыточная деятельность компании в течение последних пяти 
кварталов; 

• отсутствие нереструктуризированной просроченной задолжен
ности перед бюджетом и другими государственными органами; 

• финансирование не менее 15 % стоимости проекта самим за
емщиком; 

• доля денежной составляющей в выручке от продаж должна 
составлять не менее 80 %; 

• по меньшей мере двухкратный объем активов компании по 
сравнению со стоимостью финансирования. 

Важной составляющей успешного использования проектного 
финансирования является квалифицированный анализ инвести

ционных проектов. В условиях Рф это имеет особое значение в 
связи с уходом с российского рынка многих западных инвесторов 

после августовского кризиса 1998 г. 
На стадии рассмотрения и оценки инвестиционного проекта 

необходимо определить, насколько оптимальными являются пред
лагаемые схемы финансирования, в том числе и с точки зрения 
будущих налоговых платежей и накладных расходов по проекту. 

Для установления степени ожидаемой экономической эффектив
ности осушествления проекта требуется произвести оценку его 

расчетных финансово-экономических показателей, в том числе 
денежных потоков, баланса предприятия, отчетов о прибылях и 
убытках и пр.). 

На этой же стадии не менее важно оценить проектные риски и 
способы их минимизации. В ряде случаев оценка проекта может 
быть проведена по нескольким сценариям: реалистичному, опти
мистичному и пессимистичному, что позволяет прогнозировать 
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возможное развитие событий, способных оказать как положитель

ное, так и отрицательное воздействие на осуществление инвести

ционного проекта и на финансово-экономические результаты его 

реализации. 

Органической частью кредитования внешнеэкономической де

ятельности является предоставление гарантий. Кризис финансо
во-банковской сферы России в августе 1998 г. привел к прекраще
нию практики предоставления гарантий правительственными 

агентствами банкам при кредитовании российских банков. Гер
манское правительственное агентство «Гермес» потеряло в Рос
сии сотни МИЛЛИОНОR долларов. Однако в 2000 г. оно стало вновь 
предоставлять гарантии по кредитам российским банкам, действуя 

при этом более осторожно. 

Тем не менее к середине текущего десятилетия Россия впер
вые после 1997 г. стала лидером среди стран СНГ по объему стра
хования рисков вышеуказанным агентством (около 1,8 млрд евро 
в 2005 г.). Основной вид гарантий «Гермеса» В 1995 г. составили 
среднесрочные гарантии. 

В последние годы возросло значение такой формы привлече
ния иностранного капитала, как деnозиmарные расписки, который 
представляет собой документ, подтверждающий право вкладчика 
на вложение капитала. Таким образом, депозитарные расписки 
являются фактически одним из видов ценных бумаг. Наиболее из
вестны американские депозитарные расписки и глобальные депо

зитарные расписки. Форма депозитарных расписок позволяет обес
печить доступ акций зарубежных компаний на фондовый рынок 
Западной Европы и США. 

Во второй половине 90-х п. хх в. В проектах депозитарных 
расписок участвовало или изъявило желание участвовать несколь

ко десятков российских компаний. В российской финансовой прес
се (например, в газете «Ведомости») регулярно публиковались 
результаты торгов на Франкфуртской и Нью-Йоркской биржах 
20 российских компаний, выпустивших американские и глобаль
ные депозитарные расписки, среди которых преобладали ком
пании, осуществляющие деятельность в топливно-энергетичес

кой сфере. 

Депозитарные расписки позволяют российским компаниям 

выйти на международный финансовый рынок, получить необхо
димые инвестиционные ресурсы, обеспечить рост курса и повы

сить ликвидность ценных бумаг, выпускаемых ими. Немаловажно 
и то, что использование этого инструмента оказывает благопри
ятное воздействие на репутацию компании. 

Одним из привлекательных и быстро развивающихся секторов 
мирового финансового рынка стал выпуск еврооблигационных зай
мов. Хотя значительная часть еврооблигаций размещается госу
дарственными органами, наблюдается тенденция к размещению 
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муниципальных еврооблигациЙ. Этот вид заимствований широко 

используется и ТН К. 
Российские эмитенты на рынке еврооблигаций представлены 

федеральными и муниципальными органами, а также отдельны

ми российскими предприятиями. Еврооблигации были выпущены 
в разных валютах, однако основной является доллар США. Евро
облигации российского государства, номинированные в долларах 

США, должны быть погашены в 2005 - 2030 гг. 

12.3. Лизинr как форма кредитования внешнеэкономической 
деятельности 

Перспективной формой кредитования внешнеэкономической де
ятельности является лизинг. Хотя в разных странах в это понятие 
вкладывается разное содержание, вместе с тем основное состоит в 

том, что он представляет собой долгосрочную аренду, при которой 
арендодатель сохраняет право собственности на предмет лизинго

вой сделки, в то время как последний используется лизингополу

чателем в соответствии с его целевыми установками. По опреде
лению, данному в Федеральном законе от 29 октября 1998 г. NQ 164 
«О лизинге», лизинг - это «вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имушества и передаче его на основании договора ли

зинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, 
на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных 
договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем». 

Лизинговые отношения возникают как результат заключения 
лизинговой сделки, под которой в указанном выше законе понима
ется совокупность договоров, необходимых для реализации договора 
лизинга между лuзингодателем, лизингоnолучателем и продавцом (по
ставщиком) предмета лизинга. 

В зарубежных странах накоплен значительный опыт использо
вания лизинга как одной из форм привлечения на выгодных усло
виях инвестиционных ресурсов. В России лизинговые сделки пока 

не получили широкого распространения. Тем не менее во второй 
половине 90-х гг. ХХ в. число лизинговых компаний в России зна
чительно возросло. Российские промышленные компании, как пра
вило, не используют оборудование, приобретенное по лизингу. 

По данным Российской ассоциации лизинговых компаний в 2005 г. 
суммарный объем нового лизингового бизнеса в России составил 
9 млрд долл. США. По итогам 2005 г. доля лизинга в ВВП оказалась 
немногим более 1 %, а в инвестициях в основные средства - 7 %. 
Между тем лизинг мог бы стать одним из каналов поступления 
инвестиционных ресурсов для модернизации российской эконо

мики. Особенно привлекателен он для мелкого и среднего биз
неса, где получить банковский кредит на приемлемых для себя 

условиях сложно. 
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Преимущества лизинга перед обычным кредитом состоят, в 
частности, в том, что он предполагает кредитование полной сто

имости передаваемого имущества. Между тем при обычном кре
дите компания ДЛЯ развертывания своей деятельности должна обес

печить определенную часть инвестиuионных ресурсов за свой счет. 

Проще решаются и проблемы заключения лизингового соглаше
ния. Поскольку лизингодатель сохраняет право собственности на 
предмет лизинга в течение всего срока действия лизингового кон

тракта, то в принuипе не требуется дополнительных гарантий воз
врата переданного по лизингу имущества. Немаловажно и то, что 
лизингополучатель не несет риска физического и морального из
носа оборудования. 

Несмотря на несомненные преимущества использования ли
зинговой формы привлечения инвестиuионных ресурсов ближай

шие перспективы ее дальнейшего развития в условиях России пред
ставляются достаточно скромными, поскольку имеются пробле

мы, связанные как с осуществлением внешнего лизинга, так и с 

особенностями российской деловой практики. 
Даже в зарубежной практике доля внешнего лизинга составля

ет менее 20 % суммарного объема лизинговых операuиЙ. Трудно
сти, с которыми сталкиваются контрагенты по лизинговой сдел

ке, находящиеся в разных странах, связаны с дополнительными 

рисками, в частности политическими и валютными. 

Что касается России, то неблагоприятный инвестиuионный 
климат, неразвитость законодательной базы, в частности налого
вого законодательства, создавали дополнительные сложности для 

более широкого использования лизинга и других современных форм 
кредитования внешнеэкономической деятельности. Совершенство
вание правового обеспечения модернизаuии народного хозяйства 

может сыграть положительную роль и расширить сферу использо
вания лизинга. Некоторую надежду на более активное внедрение 
лизинга ВblЗblвают планы правительства РФ, направлеННblе на со
здание уже в ближайшем будущем благоприятных условий для при

влечения чаСТНblХ инвестиuий в производство сельскохозяйствен
ной техники и расширение практики ЛИЗИНГОВblХ операuий в этой 

сфере. 

В связи с этим следует особо отметить необходимость изучения 
практики использования лизинга в зарубежных странах, в част

ности, с точки зрения условий предлагаемых сделок, в том числе 

финансовых, по расчетам эффективности, а также составления 

лизинговых контрактов и мониторинга их осуществления и т. п. 

В настоящее время в России уже действует Вblшеупомянутая 
компания (,Hewlett-Packard.), которая предлагает российским пред
приятиям оборудование на условиях международного финансово

го лизинга на срок 12 - 24 мес. Лизингополучатель может заменить 
оборудование после окончания срока лизинга, заключив новый 
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договор, но также может оставить и ранее полученное по лизингу 

оборудование, выкупив его по минимальной стоимости. 

Контракт заключается с одной из организаций, входящей в 
международную группу компаний (,Hewlett-Packard,). Обеспече
нием сделки могут служить банковские и правительственные га
рантии. Оплата лизинговых платежей фиксирована в долларах 

США. 

12.4. Факторинг и форфетирование в системе 
кредитования внешнеэкономической деятельности 

Новыми для России и пока мало используемыми формами кре
дитования внешнеэкономической деятельности являются факто
ринг и форфетирование (форфейтинг). 

Факторинг представляет собой переуступку кредитором дол
говых требований факторинговой компании, которая становит
ся собственником еще не оплаченных платежных требований и 

принимает на себя риск их возможной неоплаты. Взамен прода
вец требований немедленно получает наличными определенную 

сумму денег (от 75 до 85 % стоимости продаваемых долговых тре
бований). Остальную сумму (за вычетом издержек компании) про
давец требований получает от факторинговой компании после 
оплаты клиентом всех долговых обязательств. При этом в факто
ринговых соглашениях может предусматриваться возможность ре

гресса, т. е. при отказе плательщика произвести JU1атеж продавец 

долговых требований будет обязан возместить факторинговой ком
пании нанесенный ущерб. 

В свою очередь форфейтинг предполагает покупку обязательств, 
погашение которых должно быть осущеСТRЛено в будущем, при этом 
срок погашения значительно больше, чем при факторинге (от 3 
месяцев до 5-7 лет). 

Использование форфейтинга предполагает, что покупатель го
тов внести первоначальный платеж за покупаемый за границей 

товар (до 15 % стоимости), а затем ОJU1а'1ивать покупку частями 
через определенные (например, 6 мес.) периоды, '1ТО является 
одним из обычных условий соглашения о форфейтинге. Покупа
тель-импортер выставляет экспортеру простые или переводные 

векселя на весь срок действия соглашения, при этом он обязан 
совершать регулярные платежи (например, каждые 6 мес.). 

Для осуществления форфейтинга экспортер заключает согла
шение с одним из банков (или специализированной форфет-ком
панией), готовым выполнить роль форфетора, т. е. банка, которо

му экспортер продаст простые или переводные векселя, выпи

санные импортером. 

ПОЛУ'1ИВ векселя от импортера, экспортер продает их банку
форфетору (или форфет-компании), который полностью при-
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нимает на себя риски, связанные с возможностью неоплаТbI куп
леННblХ требований, поскольку регресс на продавца требований 

отсутствует. Форфетирование дает экспортеру определенные вы
годы, поскольку он получает налИЧНblМИ за поставлеННblЙ им

портеру товар, а покупатель-импортер имеет кредит от банка
форфетора на срок до 5 - 7 лет. 

К недостаткам форфейтинга можно отнести более ВblСОКУЮ сто
имость ресурсов по сравнению с другими способами получения 

креДИТНblХ ресурсов. Кроме того, банки-форфеТОРbl, прежде чем 
дать согласие, производят тщательную проверку кредитоспособ
ности покупателя. 

Использование факторинга и форфейтинга во внешнеэконо
мических сделках связано с дополнитеЛЬНblМИ рисками, в частно

сти с политическими. Наиболее широко форфейтинг применяет
ся в западноевропейских странах, прежде всего Швейцарии. В Рос
сии пока не накоплен достаТОЧНblЙ опыт и отсутствует прочная 

законодательная база для использования этих форм кредитования 
внешнеэкономической деятельности, хотя уже имеется ряд при

меров заключения факторинговых соглашений. 
ВЫХОд на междунаРОДНblе рынки товаров, услуг и капитала, 

осуществление раЗЛИЧНblХ форм производственной деятельности 

за рубежом являются ЛОГИЧНblМ продолжением освоения россий
ским капиталом единого мирового экономического пространства, 

создание которого стало наиболее ярким воплощением процесса 

глобализации мирового хозяйства. 
Однако эти усилия могут оказаться успешными только в том 

случае, если российские предприниматели в полной мере овладе

ют методами, способами, формами осуществления хозяйствен
ной деятельности, характеРНblМИ для Нblнешнего этапа развития 

мировой экономики как на страновом уровне, так и на межстра

новой основе. 

В связи с этим следует подчеркнуть важность проведения госу
дарством такой экономической политики, которая бblла бbl подчи

нена решению этой важнейшей народно-хозяйственной задачи. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите фОРМbI кредитования внешнеэкономической дея
тельности. 

2. Какие фОРМbI кредитов вы можете назвать? 
3. Что такое проектное финансирование, чем оно отличается 

от обblЧНОГО кредитования? 

4. Раскройте содержание понятия «лизинг». 
5. Каковы, по вашему мнению, перспективы использования в 

России факторинга и форфейтинга? 
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Раздел V 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Глава 13 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой сово
купность видов деятельности юридических и физических лиц, свя
занных с выходом за национальные таможенные границы. 

Внешнеэкономическая деятельность охватывает такие сферы, как 
внешнеторговая, кредитная, валютная, оказание различного вида 

услут, научно-технические связи и т. п. Как и любая предпринима
тельская деятельность, внешнеэкономическая имеет свою степень 

риска и ставит целью систематическое получение прибыли. 
В отличие от обычной предпринимательской деятельности, ко

торая осуществляется в границах одного экономического и право

вого пространства, внешнеэкономическая деятельность реализу

ется по меньшей мере в двух экономических и правовых полях -
национальном и иностранном. Следовательно, государственное ре
гулирование внешнеэкономической деятельности сильнее и во 

многом определяется общим состоянием межгосударственных свя
зей. Именно поэтому при осуществлении такой деятельности не

обходимо знать не только законы и другие правовые акты своей 
страны, но и того государства, в которых находятся фирмы-парт

неры по внешнеэкономической деятельности. 

13.1. Становление росснйской системы управления 
внешнеэкономнческой деятельностью 

в советский период руководство сферой внешних экономиче

ских связей осуществлялось Министерством внешней торговли 
СССР, в ведении которого находились экспортно-импортные 

операции, и Государственным комитетом СССР по внешним эко
номическим связям, ответственным за научно-техническое содей

ствие с зарубежными странами. Такая структура была по-своему 

логичной. Предприятия не обладали правом самостоятельно вы
ходить на мировой рынок, не имели валютных счетов и не были 
объективно заинтересованы в развитии контактов с зарубежными 
компаниями и фирмами. В то же время во внешних экономических 
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связях большую роль играли идеологические соображения: эконо

мическое и техническое сотрудничество с социалистическими и 

развивающимися странами имело приоритетное значение. 

Россия унаследовала от СССР механизм внешних экономиче
ских связей, однако в него со временем были внесены существен
ные коррективы. 

В 90-х гг. хх в. руководство внешними экономическими связями 
России осуществлялось Министерством внешних экономических 
связей Российской Федерации (позже оно было объединено с Ко
митетом Российской Федерации по торгоме). Оно же обеспечива
ло разработку и реализацию государственной внешнеэкономичес

кой политики, координацию и регулирование ввешней торгоми. 

Министерству внешних экономических связей и торговли Рос
сийской Федерации как федеральному органу исполнительной ма
сти было поручено проведение единой государственной полити

ки и осуществление управления в области внешних экономиче
ских связей в части внешнеторговой деятельности, военно-техни

ческого сотрудничества с зарубежными странами и в пределах своей 

компетенции - других видов внешнеэкономической деятельно

сти, а также в области внутренней торгоми. Министерство явля
лось координирующим органом в этой сфере в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Постепенное утверждение в экономике России рыночных на
чал и становление процесса открытости российской экономики 

привели к существенному сближению внутренней и внешней со
ставляющих экономической политики. В этих условиях существо
вание особого министерства, руководящего сферой внешнеэко
номических связей, утратило свой прежний смысл. Поэтому Ука
зом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1998 г. NQ 483 
Министерство внешних экономических связей и торговли Рос
сийской Федерации было упразднено, а его функции переданы 
вновь образованному Министерству торгоми Российской Феде
рации и Министерству экономики Российской Федерации. 

В течение непроДолжителыюго времени Министерство торгов
ли Российской Федерации (Минторг России) занималось разра
боткой и реализацией единой государственной торговой полити

ки, осущестмяло управление в области внешнеторговой деятель
ности, торгово-экономических связей и воевно-технического со

трудничества с иностранными государствами. Особая функция 
Министерства состояла в проведении расследований, предшеству

юших введению специальных защитных, антидемпинговых и ком

пенсационных мер. 

Министерство экономики Российской Федерации (Минэконо
мики России) в рамках своих полномочий должно было участво
вать в разработке предложений по формированию внешнеэконо
мической политики, развитию и совершенствованию механизма 
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государственного регулирования внешнеэкономических связей, на

лаживанию взаимовыгодного экономического и научно-техничес

кого сотрудничества с иностранными государствами, междуна

родными организациями и осуществлению совместных проектов 

и программ, а также принимать участие в составлении платежно

го баланса Российской Федерации. 
Кроме того, Минэкономики России привлекалось к разра

ботке проектов программ внешних заимствований Российской 
Федерации, предложений об урегулировании проблем внешней 
задолженности, использовании средств, поступающих в счет по

гашения задолженности иностранных государств, по предостав

ленным СССР и Российской Федерацией государственным кре
дитам. 

Важной сферой деятельности Минэкономики России являлось 
участие в разработке совместно с другими министерствами и ве
домствами предложений по защите экономических интересов Рос
сийской Федерации и отечественных товаропроизводителей на 
внешнем и внутреннем рынках, государственной поддержке экс

порта отечественных товаров (работ, услуг). 
Министерству была также поручена организация на конкурс

ной основе с участием других федеральных органов исполнитель
ной власти товарного наполнения кредитов, предоставляемых меж

дународными финансовыми организациями и иностранными го
сударствами под гарантии Правительства РФ, и осуществление 
контроля за эффективным и целевым их использованием. 

В компетенцию Минэкономики России входили также следую
щие вопросы: координация деятельности федеральных органов ис

полнительной власти по привлечению в экономику Российской 
Федерации прямых иностранных инвестиций и размещению рос
сийских инвестиций за рубежом; осуществление сотрудничества 
с международными экономическими и финансовыми организа
циями в инвестиционной сфере; проведение государственной эк

спертизы предложений в области международного инвестицион
ного сотрудничества, а также ряд других вопросов, связанных с 

иностранными инвестициями. 

Таким образом, вопросы внешней торговли и внешнеэконо
мической политики снова оказались раздробленными, что вряд 

ли могло принести положительные результаты. 

Указом Президента Российской Федерации «О структуре феде
ральных органов исполнительной власти» от 17 мая 2000 г. NQ 867 оба 
указанных выше министерства бьUIИ упразднены, а их функции ча
стично переданы вновь образованному Министерству экономичес

кого развития и торговли Российской Федерации (Минэкономраз
вития России). Этому же министерству была передана часть функций 
упраздненных Министерства по делам Содружества Независимых Го
сударств, Государственного комитета Российской Федерации по де-
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лам Севера, Федеральной службы России по валютному и экспорт
ному контролю и преобразованного Министерства Российской Фе
дерации по физической культуре, спорту и туризму. 

Указанное выше изменение структуры правительства РФ дела
ет разграничение полномочий и функций министерств и ведомств 
более стройным и учитывает изменения переходного этапа разви

тия экономики России. 
Таким образом, в соответствии с новой структурой Правитель

ства РФ координация и регулирование внешнеэкономической дея
тельности как части общих отношений с иностранными государ

ствами, а также координация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области внутренней торговли, обществен
ного питания и туризма возложены на Минэкономразвития Рос
сии. Министерство осуществляет свои полномочия во взаимодей
ствии с федеральными органами исполнительной власти, органа

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ме
стного самоуправления и общественными объединениями. 

В сферу полномочий Минэкономразвития России входит экс
портный контроль, аккредитация представительств иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области ту
ризма, филиалов иностранных юридических лиц. 

Министерству поручено осуществлять руководство деятельно
стью представительств Российской Федерации по торгово-эконо
мическим вопросам в иностранных государствах и вопросам ту

ризма, их кадровое обеспечение и финансирование, а также со
вместно с Министерством иностранных дел Российской Федера
ции - руководство деятельностью торгово-экономических отде

лов посольств Российской Федерации в иностранных государствах 
и их кадровое обеспечение. 

К числу основных задач МиltЭкономрозвития России относятся: 

• разработка и проведение государственной политики, направ
ленной на обеспечение устойчивого развития Российской Феде
рации, включая разработку совместно с заинтересованными фе
деральными органами исполнительной власти основных принци

пов региональной экономической политики и экономических ос

нов федеративных отношений; 

• разработка предложений по государственной внешнеэконо
мической политике Российской Федерации и ее реализация, осу
ществление государственного регулирования внешнеэкономиче

ской деятельности; 

• участие в реализации государственной стратегии экономиче
ской безопасности Российской Федерации, разработке и осуще
ствлении мер по предотвращению угрозы экономической и про

довольственной безопасности страны, а также мер по защите эко
номических интересов Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, российских участников внешнеэкономической 
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деятельности, отечественных товаропроизводителей и потребите
лей на внешнем и внутреннем рынках; 

• координаuия внешнеторговой деятельности субъектов Россий
ской Федераuии по вопросам совместного ведения Российской 
Федераuии и субъектов Российской Федераuии, разработка со
вместно с федеральными органами исполнительной власти и орга
нами исполнительной власти субъектов Российской Федераuии в 
пределах их компетенuии соответствующих предложений и конт

роль за осуществлением указанной деятельности; 

• обеспечение благоприятных условий для доступа российских 
товаров и услуг на внешний рынок, увеличения объемов экспорта 
российских товаров, включая разработку и реализаuию мер по 

обеспечению эффективной интеграuии экономики Российской Фе
дераuии в мировую экономику; 

• разработка в установленном порядке предложений о заклю
чении международных договоров Российской Федераuии по воп
росам внешнеэкономических связей, обеспечение выполнения обя

зательств российской стороны по этим договорам и осуществле

ния вытекающих из них прав российской стороны, а также на

блюдение за выполнением другими участниками их обязательств 
по договорам; 

• содействие привлечению иностранных инвестиuий, участие 
в разработке и реализаuии механизма регулирования валютно-кре
дитных отношений с иностранными государствами; 

• организаuия научного и информаuионно-аналитического обес
печения в области внешнеторговой деятельности, торгово-эконо
мических связей с иностранными государствами и внутренней тор

говли; 

• разработка совместно с Министерством иностранных дел Рос
сийской Федераuии основных направлений государственной по
литики в отношении государств - участников СНГ, обеспечение 
совместно с другими федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с их компетенuией реализаuии стратеги

ческого курса Российской Федераuии на развитие всестороннего 
сотрудничества с этими государствами; 

• содействие формированию Союзного государства, Таможен
ного союза государств - участников СН Г, Евразийского эконо
мического сообщества, а также зоны свободной торговли и еди

ного экономического пространства в рамках СНГ; 
• взаимодействие в пределах своей компетенuии с органами 

СНГ, Союзного государства, интеграuионного объединения го
сударств - участников Договора об углублении интеграuии в эко
номической и гуманитарной областях, других межгосударствен
ных объединений, созданных в рамках СНГ; 

• разработка предложений по формированию единой государствен
ной политики в области экспортного контроля и ее реализаuии; 
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• осуществление контроля за соблюдением российскими участ
никами внешнеэкономической деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области экспортного контроля; 
• участие в осуществлении контроля за полнотой поступления 

в установленном порядке средств в иностранной валюте по внеш

неэкономическим операциям; 

• содействие в продвижении туристского продукта на внутрен
нем и мировом туристских рынках. 

К компетенции Минэкономразвития и торговли России также 
отнесены вопросы координаuии деятельности федеральных орга
нов власти по привлечению в экономику Российской Федераuии 
прямых иностранных инвестиuий, сотрудничество с международ

ными экономическими и финансовыми организаuиями в инвести
uионной сфере, проведение государственной экспертизы предло

жений в области международного инвестиuионного сотрудниче

ства. 

Новым аспектом деятельности органа государственного управ
ления становятся вопросы размещения российского капитала за 

рубежом, а также регулирование и контроль за его вывозом за ру
беж с uелью осуществления предпринимательской деятельности. 

Обострение проблемы внешней задолженности требует усилить 
внимание к разработке проектов программ внешних заимствова

ний Российской Федераuии, проuессу урегулирования вопросов 
внешней задолженности России и выплаты долгов иностранных 
государств Российской Федераuии. 

В обязанность Минэкономразвития и торговли России также 
входит организаuия на конкурсной основе с участием других фе

деральных органов исполнительной власти товарного наполнения 

кредитов, предоставляемых международными финансовыми орга

низаuиями и иностранными государствами под гарантии Прави
тельства рф. 

Минэкономразвития и торговли России призвано оказывать ин
формаuионно-консультативное содействие иностранным инвес
торам, разрабатывать совместно с заинтересованными федераль
ными органами исполнительной власти предложения о формиро

вании государственной политики в отношении свободных эконо
мических зон. 

Особой заботой Минэкономразвития и торговли России долж
но стать развитие сотрудничества Российской Федераuии с госу
дарствами-участниками СНГ в торгово-экономической, научно
технической, производственной, соuиальной и иных сферах. 

Более тесная увязка внутренней и внешней экономической по
литики требует усиления внимания к формированию единой го
сударственной политики в области внешнеэкономической деятель
ности, в том числе в отношении отдельных зарубежных стран и 
групп стран. 
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Широкое поле деятельности Минэкономразвития и торговли 
России имеет в сфере внешней торговли: ему поручена подготов

ка предложений по государственной поддержке промышленного 

экспорта, совершенствованию порядка экспорта и импорта това

ров (работ и услуг); изменению и дополнению перечней товаров 
(работ и услуг), в отношении ввоза и (или) вывоза которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при
меняются меры нетарифного регулирования, а также контролю 
за осуществлением соответствующих внешнеэкономических опе

раций. 

Минэкономразвития и торговли России должно принимать 
меры по недопущению дискриминации на рынках иностранных 

государств в отношении российских участников внешнеэконо

мической деятельности, товаров, услуг и капиталовложений, под

готавливать предложения о введении ответных мер в области 
внешнеторговой деятельности в отнощении иностранных госу

дарств, нарушающих экономические интересы Российской Фе
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об
разований или российских участников внешнеэкономической де

ятельности, политические интересы Российской Федерации, а 
также в случае невыплненияя иностранными государствами обя
зательств перед Российской Федерацией, принятых ими по меж
дународным договорам. 

В компетенцию Мин эконом развития и торговли России входят 
вопросы кредитования, контроля за предоставлением и погаше

нием государственных кредитов, обеспечения гарантий и страхо
вания экспортных кредитов и экспорта российских товаров и ус

луг, а также урегулирования проблем задолженности государств
участников СНГ перед Российской Федерацией. 

Минэкономразвития и торговли России - головная организа
ция во взаимоотношениях с ВТО и некоторыми другими между

народными экономическими организациями. 

Министерству предоставлено право вносить предложения о при
остановлении экспортно-импортных и иных внешнеэкономиче

ских операций, а также лишении субъектов предпринимательс

кой деятельности лицензий и других прав в области внешнеэко
номической деятельности. 

Новым направлением деятельности Минэкономразвития и тор
говли России стала сфера туризма, которая приобретает все боль

шее значение для экономики России, а потому требует к себе 
повышенного внимания. 

Валютные операции, являющиеся важной составной час
тью внешнеэкономической деятельности, регулируются соот

ветствующим законодательством. Федеральным законом от 
10.07.02 NQ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России») установлено, что ЦБ РФ осуществляет ва-
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лютное регулирование, определяет порядок осуществления рас

четов с международными организациями, иностранными госу

дарствами, а также с юридическими и физическими лицами. 
Перечисленные выше сферы внешнеэкономической деятель

ности подлежат государственному регулированию, однако оно мо

жет принимать различные организационные формы. В зависимо
сти от поставленных задач могут создаваться новые министерства 

и ликвидироваться ныне действующие, осуществляться объеди
нение министерств и ведомств, связанных с реализацией внешне

экономической деятельности и ее регулированием. 

13.2. Законодательные акты, реryлирующие 
внешнеэкономическую деятельность 

в Российской ~едерации 

Законодательную и нормативную базу регулирования внешне
экономической деятельности образует ряд федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и нормативных актов 
министерств и ведомств, в компетенцию которых входят вопросы 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Одним из первых законов, регулирующих данную сферу, стал 
Федеральный закон от 21.05.93 NQ 5003-1 <.0 таможенном тарифе» 
(с последующими изменениями и дополнениями). 

В этом Федеральном законе, как и в последующих законода
тельных актах РФ, бьVI установлен приоритет норм международ
ного права: если международным соглашением, участником ко

торого является Российская Федерация, установлены иные нор
мы, чем те, которые содержатся в данном Федеральном законе, 
то применяются нормы международного соглашения. 

Федеральный закон <.0 таможенном тарифе» определил поря
док формирования и применения таможенного тарифа Россий
ской Федерации как инструмента торговой политики и государ
ственного регулирования внутреннего рынка товаров Российской 
Федерации при его взаимосвязи с мировым рынком, а также пра
вила обложения товаров различными видами пошлин при их пе
ремещении через таможенную границу Российской Федерации. 

Федеральным законом зафиксирован принцип единства ста
вок пошлин, их виды (адвалорные, начисляемые в процентах к 

таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические, на
числяемые в установленном размере за единицу облагаемых това
ров; комбинированные, сочетающие оба названных вида тамо

женного обложения; сезонные; специальные; антидемпинговые; 

компенсационные), а также порядок и процедуры предоставле
ния таможенных льгот. 
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В специальном разделе Федерального закона изложены прин
ципы определения таможенной стоимости товаров, начисления, 

уплаты и взимания пошлин. В Российской Федерации таможенная 
стоимость товаров рассчитывается шестью способами: 1) по цене 
сделки с ввозимыми товарами; 2) по цене сделки с идентичными 
товарами; 3) по цене сделки с однородными товарами; 4) на 
основе вычитания стоимости; 5) на основе сложения стоимости; 
б) резервным. Основной метод расчета - по цене сделки с ввози
мыми товарами. Если он по той или иной причине не может быть 
использован, то применяется последовательно каждый из указан

ных выше методов. При этом каждый последующий метод должен 
использоваться, если таможенная стоимость не может быть опре
делена на основе предыдущего метода. 

Важной проблемой при осуществлении тарифных и нетариф
ных мер регулирования является определение страны происхож

дения товара. Федеральным законом (,О таможенном тарифе» ут

верждены соответствующий порядок и критерии. 

В июле 1993 г. был принят Таможенный кодекс РФ, который 
закрепил правовые, экономические и организационные основы 

таможенного дела в РФ. 
Опыт, накопленный в ходе практического применения данно

го Таможенного кодекса в 90-х гг. ХХ В., показал необходимость 
принятия нового Таможенного кодекса, который вступил в силу 
с 1 января 2004 г. 

В ныне действуюшем Таможенном кодексе закрепляется поло
жение, что таможенное регулирование находится в ведении Рос

сийской Федерации; дается определение таможенному делу, ко
торое представляет собой совокупность методов и средств обеспе

чения соблюдения мер таможен но-тарифного регулирования и 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законо

дательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, связанных с перемешением товаров и транспорт

ных средств через таможенную границу; определены основные 

принципы перемешения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, методы определения страны происхожде

ния товара; установлены таможенные процедуры (таможенное 

оформление и таможенные режимы) и таможенные платежи. 
В отдельные разделы выделены положения о таможенном кон

троле и таможенных органах. 

Более широкий круг вопросов внешнеэкономической деятельно
сти нашел отражение в Федеральном законе от 13.10.95 N2 157-ФЗ 
(,О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
(с последующими изменениями и дополнениями). Необходимость 

такого закона к середине 90-х гг. ХХ в. стала вполне очевидной. 
Утверждение рыночных начал в экономике России, более вы

сокая степень интеграции страны в мировое хозяйство потребова-
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ли разработки комплексного подхода к регулированию предпри

нимательской деятельности в области международного обмена 

товарами, работами, услугами, информацией, результатами ин
теллектуальной деятельности. Одно дело, когда внешнеторговыми 
операциями занимаются несколько крупных государственных 

внешнеторговых объединений, как это было в советский период, 
и совсем другое, когда субъектами внешнеторговых отношений 

становится огромное число фирм и компаний, получивших право 
выхода на мировой рынок. Требуется система регулирования, аде
кватная потребностям переходного этапа развития экономики Рос
сии. 

Интенсификация усилий, направленных на более глубокое уча
стие России в международном разделении труда, намерение всту
пить во Всемирную торговую организацию и на этой основе обес
печить более равноправное положение российских производите
лей на мировых рынках товаров и услуг вызвали необходимость 
принятия нового закона о государственном регулировании внеш

неторговой деятельности. 

Федеральный закон от 08.12.03 NQ 164-ФЗ «Об основах государ
ственного регулирования внешнеторговой деятельности» обеспе
чивает сушественное продвижение по пути либерализации внеш

неторгового режима России, с одной стороны, а с другой, более 
активную защиту интересов российских производителей. 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирова
ния внешнеторговой деятельностИ» является основным законода

тельным актом, регулирующим внешнеторговую деятельность в 

РФ по ряду параметров. 
Во-первых, в Федеральном законе дана правовая характеристи

ка внешнеторговой деятельности и определены цели и принципы 

ее регулирования государством. 

Во-вторых, проведено четкое разграничение компетенций фе
дерального центра и субъектов РФ в области внешнеторговой дея
тельности и одновременно зафиксирована необходимость коор
динации их действий. 

В-третьих, дано определение категории «участники внешне
торговой деятельности», которая включает как российских, так и 
иностранных лиц, и зафиксированы правила ведения ими внеш

неторговой деятельности. 

В-четвертых, в Федеральном законе изложены основные ме
тоды государственного регулирования внешнеторговой деятель

ности и перечислены федеральные органы, ответственные за 
это. 

В-пятых, Федеральным законом разрешено введение особых 
режимов осуществления отдельных видов внешнеторговой деятель

ности (приграничная торговля, свободные экономические зоны, 

внешнеторговые бартерные сделки). 
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В-шестых, Федеральный закон предусматривает разработку и 
реализацию программы содействия развитию внешнеторговой дея

тельности, в частности ее информационного и статистического 
обеспечения. 

В-седьмых, Федеральным законом закреплены меры, направ
ленные на обеспечение благоприятных условий для доступа рос

сийских лиц на внешние рынки, и предусмотрена защита эконо

мических интересов РФ и российских лиц в области внешнетор
говой деятельности. 

В-восьмых, Федеральным законом установлена ответственность 
лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Феде
рации о внешнеторговой деятельности. 

Рассмотрим некоторые вопросы внешнеторговой деятельности, 
которые регулируются Федеральным законом «Об основах госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельностИ», в 

частности, в нем определены основные принципы государствен

ного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 
Федерации: 

• защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интере

сов российских производителей и потребителей товаров и услуг; 
• равенство и недискриминация участников внешнеторговой 

деятельности, если иное не предусмотрено федеральным зако
ном; 

• единство таможенной территории Российской Федерации; 
• взаимность в отношении другого государства (группы госу

дарств); 

• обеспечение выполнения обязательств Российской Федера
ции по международным договорам и осуществление возникаю

щих из этих договоров прав Российской Федерации; 
• выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, являющихся не более обременительными для учас

тников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обес
печения эффективного достижения целей, для осуществления 
которых предполагается применить меры государственного регу

лирования внешнеторговой деятельности; 

• гласность и открытость в разработке, принятии и примене
нии мер государственного регулирования внешнеторговой деятель

ности; 

• обоснованность и объективность применения мер государ
ственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

• исключение неоправданного вмешательства государства или 
его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба 
участникам внешнеторговой деятельности и экономике Россий
ской Федерации; 

• обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
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• обеспечение права на обжалование в судебном или ином ус
тановленном законом порядке незаконных действий (бездействия) 
государственных органов и их должностных лиц, а также права на 

оспаривание нормативных правовых актов Российской Федера
ции, ущемляющих право участника внешнеторговой деятельнос

ти на осуществление внешнеторговой деятельности; 

• единство системы государственного регулирования внешне
торговой деятельности; 

• единство применения методов государственного регулирова
ния внешнеторговой деятельности на всей территории Россий
ской Федерации. 

По сравнению с прежним Федеральным законом «О государ
ственном регулировании внешнеторговой деятельности» в новом 

законе принципы государственного регулирования внешнеторго

вой деятельности изложены более подробно и на первое место 
постамена защита интересов участников внешнеторговой деятель

ности. 

Важнейшим нововведением в новом законе ямяется положе
ние о национальном режиме в отношении товаров, происходя

щих из иностранных государств, (ст. 29), и в отношении внешней 
торговли услугами (ст. 34). 

Разрешается в зависимости от страны происхождения товаров 
устанавливать только дифференцированные ставки ввозных тамо
женных пошлин. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осущестмяется в виде: 

таможенно-тарифного регулирования; 

нетарифного регулирования; 
запретов и ограничений внешней торговли услугами и интел

лектуальной собственностью; 

мер экономического и административного характера, способ
ствующих развитию внешнеторговой деятельности и предусмот

ренных Федеральным законом «Об основах государственного ре
гулирования внешнеторговой деятельности». 

Иные методы государственного регулирования внешнеторго
вой деятельности не допускаются. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» Пра
вительство Российской Федерации вправе применять специаль
ные защитные меры, антидемпинговые и компенсационные меры 

при осуществлении внешней торговли товарами, а также иные 

меры по защите экономических интересов Российской Федера
ции. 

Правительство также имеет право вводить количественные ог
раничения экспорта и импорта товаров в соответствии с между

народными договорами Российской Федерации, Федеральными 
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законами и определять порядок применения количественных ог

раничений экспорта и импорта товаров. 

Закон также установил, что экспорт и (или) импорт отдель
ных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воз
действие на безопасность государства, жизнь или здоровье граж

дан, имущество физических или юридических лиu, государствен

ное или муниuипальное имущество, окружающую среду, жизнь 

или здоровье животных и растений, требует спеuиальных разре
шений. Право выдавать такие разрешения закреплено за Прави
тельством РФ. 

На практике при осуществлении импортных операuий имели 
место многочисленные случаи искажения сведений об импорти
руемых в Россию товарах, в том числе их стоимости. Поэтому в 
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» включена особая СТ. 28, которая 
предоставляет Правительству РФ право вводить предотгрузочную 
инспекuию, включая выдачу сертификата о прохождении предот

грузочной инспекuии, в отношении отдельных товаров, импор

тируемых в Российскую Федераuию. Срок такой инспекuии не 
может превышать трех лет. 

Законом установлен запрет на ввоз в Россию товаров, которые 
не отвечают предъявляемым техническим, санитарным, экологи

ческим и иным стандартам и не имеют соответствующих серти

фикатов. Другие виды внешнеэкономической деятельности, в ча
стности международное инвестиuионное сотрудничество, произ

водственная коопераuия, валютные и финансово-кредитные опе
раuии законом не регулируются. 

В развитие Федерального закона «О государственном регулиро
вании внешнеторговой деятельности» (1995 г.) был принят Феде
ральный закон от 14.04.98 Г. NQ 63-ФЗ «О мерах по защите интере
сов Российской Федераuии при осуществлении внешней торгов
ли товарами». Ключевыми в данном законе являются понятия «су
щественного ущерба отрасли российской экономики (или его уг
розы») и «существенного ущерба от импорта товара». 

В Федеральном законе под «существенным ущербом отрасли рос
сийской экономики» пони мается подтвержденное доказательства
ми значительное общее ухудшение положения отрасли российской 

экономики, которое наступило вследствие возросшего ввоза на та

моженную территорию Российской Федераuии аналогичного или 
непосредственно конкурирующего товара, либо демпингового им

порта такого товара, либо импорта товара, субсидируемого иност
ранным государством (союзом иностранных государств). 

Фундаментальный принuип, использованный при формулировке 
положений Федерального закона, базируется на том, что приме
нение мер по защите экономических интересов РФ может основы
ваться только на результатах соответствующего расследования. 
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В Федеральном законе изложен порядок проведения такого 
расследования и система спеuиальных защитных мер, которые 

могут вводиться после выявления факта нанесения существен

ного ущерба отрасли российской экономики в связи с возрос

шим ввозом товара из-за рубежа. 
В отдельную главу выделены антидемпинговые меры, исполь

зование которых разрешается как в отношении собственно това
ра, импортируемого по демпинговым иенам, так и всех (или от

дельных) производителей (экспортеров) данного товара с уче
том практики применения антидемпинговых мер в торговых от

ношениях с данным иностранным государством (союзом иност

ранных государств). При этом в Федеральном законе учтена прак
тика демпингового импорта товара отдельными российскими про

изводителями, которые либо сами его осуществляют, либо обра
зуют с экспортерами или импортерами такого товара зависимые 

или дочерние общества в соответствии с российским граждан

ским законодательством. В этом случае под отраслью понимаются 
остальные производители аналогичного или непосредственно кон

курирующего товара. 

Некоторые положения данного закона отменены в связи с при
нятием Федерального закона «Об основах государственного регу
лирования внешнеторговой деятельности», в частности гл. V «Ог
раничение импорта товаров в uелях поддержания равновесия 

платежного баланса Российской Федераuии, выполнения uеле
вых федеральных программ развития, в связи с выпуском новых 
видов товаров, в uелях защиты претерпевающих структурную пе

рестройку отраслей российской экономики и при проведении 

мероприятий по ограничению производства сельскохозяйствен

ных товаров» и гл. VI «Меры по защите экономических интересов 
Российской Федераuии при экспорте товаров». В Федеральном за
коне «Об основах государственного регулирования внешнеторго
вой деятельности» (2003 г.) указанные вопросы трактуются в со
ответствии с реалиями начала XXI в. 

Практика применения законодательных актов, регулирующих 
внешнюю торговлю России, показала необходимость упорядоче
ния экспорта товаров из России, в частности тех, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техни

ки, ибо такая угроза в условиях глобализаuии мирового хозяйства 
вполне реальна. Во многих странах уже имеется достаточный на

учно-технический потенuиал, который может быть использован 
для создания оружия массового поражения. 

18 июля 1999 г. был принят Федеральный закон NQ 18З-ФЗ «Об 
экспортном контроле». Экспортный контроль вводится с uелью 
защиты интересов Российской Федераuии, реализаuии требова
ний международных договоров Российской Федераuии в области 
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нераспространения оружия массового поражения, средств его 

доставки, контроля за экспортом продукции военного и двойно

го назначения, а также создания условий для интеграции эконо

мики Российской Федерации в мировую экономику. 
В Федеральном законе определены принципы и методы осуще

ствления экспортного контроля, порядок утверждения списков 

(перечней) контролируемых товаров и технологий, изложены пра
вовые основы экспортного контроля. 

В развитие Федерального закона «О государственном регулиро
вании внешнеторговой деятельностИ» (1995 г.) в данном Федераль
ном законе конкретизированы положения по регулированию внеш

неэкономической деятельности в отношении товаров, информа
ции, работ, интеллектуальной деятельности, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иных видов вооружений и военной техники. 

Федеральный закон дает возможность развивать сотрудниче
ство России с другими странам путем налаживания контактов в 
сфере контроля за экспортом продукции, которая может быть ис
пользована в военной сфере. 

За нарушение данного Федерального закона установлены на
казания, в том числе в виде штрафа и лишения права заниматься 
отдельными видами внешнеэкономической деятельности на срок 

до 3 лет. 
Таким образом, в 90-х гг. ХХ в. В России был принят ряд зако

нов, которые позволили создать нормативно-правовую базу для 

осуществления внешнеэкономической (и в том числе внешнетор

говой) деятельности. Однако процесс совершенствования внеш

неэкономического законодательства продолжается, поскольку пе

ред страной стоят сложные проблемы - более глубокой интегра
ции в мировую хозяйственную систему. 

В этой связи следует отметить, что в Федеральном законе «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятель
ности» указывается ряд нормативных правовых актов, которые 

после вступления данного закона в силу применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону впредь до при
ведения нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области государственного регулирования внешнеторговой деятель

ности в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Кратко изложите структуру управления внешнеэкономиче
ской деятельностью в Российской Федерации в 90-х гг. ХХ в. 

2. Необходимо ли в России иметь министерство или ведомство, 
которое занималось бы вопросами регулирования внешнеэконо
мической деятельности? 
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3. Какими законами регулируется внешнеторговая деятельность 
в Российской Федерации? 

4. Какие основные проблемы нашли отражение в Федеральном 
законе «Об основах государственного регулирования внешнеэко
номической деятельностИ»? 

5. Какая норма права имеет приоритет по российскому законо
дательству: национальная или международная, в случае если Рос

сия подписала бы соответствующее международное соглашение? 
6. Какие принципы положены в основу государственного регу

лирования внешнеторговой деятельности? 

Глава 14 

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ 

14.1. Порядок заключення договора международной 
купли-продaJ{Н товаров 

Реализация внешнеэкономической стратегии предполагает. как 
обязательный момент заключение сделок с потенциальными за
рубежными партнерами. Вполне понятно, что без сбыта собствен
ной продукции или получения на мировом рынке необходимых 
инвестиционных ресурсов внешнеэкономическая деятельность для 

организации (предприятия) не имеет смысла. 

Поэтому центральным звеном во внешнеэкономической дея
тельности является подготовка, заключение и исполнение дого

вора между двумя и более сторонами, находящимися в разных 
странах. В зависимости от сферы приложения существуют догово
ра купли-продажи товаров (услуг), кредитные, о научно-техни
ческом сотрудничестве и т. п. 

Во внешнеторговых операциях договоры купли-продажи обыч
но называются контрактами купли-продажи. 

На мировых рынках товаров, услуг и капиталов многовековой 
хозяйственной практикой выработаны определенные правила под

готовки и заключения договоров, представляющих собой согла

шения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Одним из основных документов международного права являет

ся подписанная в 1980 г. в Вене (,Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров» (далее по тексту - Вен

ская конвенция), к которой присоединилось более 50 государств 
(сделав в ряде случаев некоторые оговорки). В ГК РФ понятие до
говора, порядок его заключения, изменения и расторжения рас

сматриваются в гл. 27 - 29. В гл. 30 ГК РФ изложены вопросы, свя
занные с договорами купли-продажи. 
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По определению, данному в Венской конвенции, доroвором меж

дународной купли-продажи товаров является доroвор купли-продажи 

товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых нахо

дятся в разных государствах, и поэтому при исполнении доroвора пред

полагается перемещение товара через rocyдapcтвeHHwe границы. 

После предварительного изучения возможностей выхода на вне
шний рынок и выявления потенциальных партнеров следующим 

шагом является подготовка делового или коммерческого предло

жения. По определению Венской конвенции, коммерческое пред
ложение, направленное одному или нескольким конкретным лицам, 

если оно достаточно определенно и Bыp3JКaeT намерение считать 

себя связанным в случае его принятия, называется офертой. При 
этом оно должно содержать инФормацию о товаре, который пред
лагается как объект возможного договора, его количестве и цене. 
Если количество и цена не указаны четко, то должен быть обозна

чен порядок их определения. Поэтому раССЬUlка, например, рек
ламных проспектов не может считаться офертой, а рассматривает
ся только как приглашение делать оферты. По нормам российского 
права реклама и иные предложения, адресованные неопределен

ному кругу лиц, также не считаются офертами, а только пригла
шением делать оферты, если иное не указано в предложении. 

Однако в практике некоторых стран подобные предложения 
могут рассматриваться в качестве оферты. Следовательно, перед 
направлением коммерческого предложения фирме в ту ИЛИ иную 
страну целесообразно проконсультироваться со специалистами по 
хозяйственному праву данной страны. 

В соответствии со СТ. 432 ИСТ. 435 ГК рф оферта должна содер
жать существенные условия договора, а именно: условия о пред

мете договора; условия, оговоренные в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявле

нию одной из сторон должно быть достигнуто соглащение. 
В СТ. 437 ГК рф зафиксировано понятие публичной оферты: 

«содержащее все существенные условия договора предложение, 

из которого усматривается воля лица, делающего предложение, 

заключить договор на указанных в предложении условиях с лю

бым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта),). 

Таким образом, коммерческое предложение (оферта) должно 
отвечать следующим обязательным требованиям: 

• оно должно быть направлено одному или нескольким конк
ретным лицам; 

• содержание предложения должно быть четко и ясно сформу
лировано, Т. е. в нем должна содержаться вся необходимая инфор
мация о наиболее существенных условиях возможной сделки; 

• в нем должно быть выражено твердое намерение выполнить 
обязательства, налагаемые на инициатора предложения (оферен-
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та), в случае принятия адресатом всех содержащихся в оферте 

условий, т. е. ее акцепта. 

Поскольку хозяйственная сделка есть результат свободного во
леизъявления двух экономических агентов - субъектов сделки, то 
она может состояться лишь в случае, если оба участника выскажут 

свое согласие в устной или письменной форме. В Венской конвен
ции разрешено делать оговорку относительно этого условия, при 

ратификации которой правительства ряда стран, в том числе СССР, 
заяви)lИ, что форма устной сделки неприменима, если хотя бы одна 
из сторон имеет свое коммерческое предприятие в их соответству

ющих государствах. Поскольку Россия является правопреемником 
СССР, то это положение действует и в настоящее время. Все дого
воры международной купли-продажи товаров с участием российс

ких предпринимателей должны совершаться в письменной форме. 
Поэтому при заключении договора международной купли-про

дажи товаров не действует принцип «молчание - знак согласия», 

ибо в этом случае отсутствует волеизъявление адресата оферты. Од
нако в ГК РФ содержится уточнение данного положения: «молча
ние не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обы

чая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон». 
Если бы молчание адресата оферты считалось согласием на ее 

принятие, в хозяйственной практике воцарился бы хаос. Суды были 
бы завалены исками компаний друг к другу. 

Рыночная экономика не допускает насильственного принуж
дения одной из сторон к заключению той или иной сделки. По
этому в хозяйственном праве - как международном, так и на

циональном, - четко сформулированы правила направления 
оферты, ее отзыва, акцепта или отклонения. 

В соответствии с принципом равенства волеизъявления участ
ников сделки адресат оферты не несет ответственность за поступ
ление неточной инФормации о содержании оферты в результате 
ее искажения при передаче по почте, телеграфу, телетайпу, элек
тронной почте или с помощью других средств связи. Данная от

ветственность лежит на оференте, поскольку он является иници
атором возможной сделки. Оферент должен соблюсти все требова
ния, предъявляемые к оферте, смысл которых сводится к тому, 

чтобы адресат ПО.l!учил четкую и ясную информацию о содержа
нии коммерческого предложения. 

В Венской конвенции содержится положение относительно воз
можности изменения условий оферты. Если условия оферты в ак

цепте существенно изменены, то его нельзя считать акцептом, а, 

напротив, следует рассматривать как отклонение от первоначаль

ной оферты, так как он представляет собой встречную оферту со 

всеми вытекаюшими отсюда последствиями. 

К дополнениям и ограничениям, а также любым другим изме
нениям, имеющим существенный характер, относятся такие ус-

253 



ловия оферты, как цена, качество и количество предлагаемого 

товара, условия платежа, а также место и срок поставки. 

В табл. 14.1 в краткой форме приводятся основные аспекты по
нятий оферта и акцепт. 

Таблица 14.1 

Основные характеристики оферты и акцепта 

Основные 
Оферта Акцепт 

характеристики 

Содержание понятия Конкретное коммер- Заямение о согласии 
чес кое предложение или иное поведение 

конкретному адреса1У адресата, выражающее 

(адресатам) согласие с офертой 

Срок действия а) устаномен опреде- -
ленный срок; 
б) конкретный срок 
может быть не установ-
лен, но подразумева-

ется разумный срок; 
в) устная оферта долж-
на быть акцептована 
немедленно, если из 

обстоятельств не выте-
кает иное 

Начало срока действия - При пользовании поч-
товой связью с момен-
та сдачи телеграммы 

мя отправки или да-

та, указанная в письме 

(если таковая отсутст-
вует, то дата, указан-

ная на конверте). 
При пользовании 
средствами электрон-

ной связи - с момен-
та получения оферты� 
адресатом 

ВС1Упление в силу С момента ее получе- С момента его полу-
ния адресатом чения оферентом. 

Молчание адресата 
оферты� не ямяется 
согласием на офер1У 

Возможность отмены При получении адре- При получении офе-
или отзыва сатом оферты сооб- рентом сообщения об 

щения оферента об от- отмене акцепта ранее 

мене оферты раньше момента вступления 

получения адресатом акцепта в силу или в 

самоЙ оферты или момент ВС1Упления 

одновременно с ней акцепта в силу 
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Окончание табл. 14.1 

Основные 
Оферта Акцепт 

характеристики 

Не возможность отзыва а) если в оферте -
до заключения установлен 

договора определенный срок 
для акцепта; 

б) если указано, что 
оферта является 
безотзывной; 
в) если адресат право-
мерно рассматривает 

офер1У как безотзыв-
ную и действует соот-
ветственно 

Возможность - Акцепт, в котором со-
изменения условий держатся дополнения 

оферты или отличные условия 

изменения, не меняю-

щие существенно 

условия офертыI 

Согласно ГК РФ, акцепт должен быть полным и безоговороч
ным. Однако в реальной деловой практике нередко бывает, что 
первоначальные условия оферты не полностью удовлетворяют ад
ресата, но тем не менее он проявляет интерес к сделанному офе
рентом предложению. Поэтому окончательному акцепту со сторо
ны адресата может предшествовать уточнение условий оферты и 
согласование позиций. Если в результате предварительной прора
ботки вопроса оферент и адресат достигают согласия относитель
но условий сделки, то, как правило, организуется личная двусто

ронняя встреча представителей оферента и адресата для подписа

ния договора (контракта). Однако на встрече могут быть уточнены 
и некоторые дополнительные (в том числе и существенные) де
тали будущего договора (например, технические характеристики 

товара и его цена). 
Если же достигнута договоренность по всем вопросам, тогда 

один из уЧастников сделки (как правило, экспортер) направляет 
импортеру два подписанных уполномоченными на то лицами эк

земпляра договора (контракта). В случае подписания импортером 
договора один экземпляр отсылается экспортеру по почте. Таким 

образом, сделка считается заключенной. Разумеется, подобный спо
соб заключения сделок может использоваться фирмами, между 

которыми в ходе прежних деловых контактов установились дове

рительные отношения. 

Если же предстоят переговоры, то это требует тщательной пред
варительной подготовки и должного умения их вести. На практи
ке выработаны определенные правила, выполнение которых по-
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зволит создать атмосферу, способствуюшую успешному заверше
нию переговоров. 

Основной принцип ведения переговоров состоит в том, что 
любая сделка - всегда компромисс. Поэтому необходимо зара
нее оценить, на какие уступки может пойти каждая из сторон. 

И если в отношении «своей» позиции определить границы воз
можного компромисса не представляется особо затруднительным, 
то гораздо сложнее оценить позицию партнера по переговорам. 

Однако эта задача все же поддается решению, если предвари
тельно провести соответствующее исследование. Степень 
заинтересованности партнера в заключении сделки во многом 

зависит от экономического и финансового положения, а также 

стратегии фирмы, которую он представляет. Если иностранная 
фирма стремится попасть на российский рынок, тогда она будет 
проявлять готовность идти на более выгодные для российской 

компании условия. Если же в контактах прежде всего заинтере
сована российская фирма, то не следует рассчитывать на более 
выгодные условия. 

В любом случае во время ведения пере говоров целесообразно 
сообщать партнеру только необходимое количество информации, 
ибо дополнительные данные могут быть использованы другой сто

роной в своих интересах. Поэтому при появлении новых предло
жений партнера лучше сделать перерыв на переговорах и согласо

вать позиции. На практике имелись случаи, когда обсуждение но
вой информации в присутствии партнера по пере говорам приво
дило к существенному ослаблению собственных позиций. 

Согласно принятым правилам переговоры ведут руководители 
сторон-участниц. Другие члены могут вступать в разговор лишь с 
разрешения руководителя. Успех на переговорах во многом опре

деляется умением грамотно строить фразы, в полной мере учиты
вать национально-культурные особенности страны - партнера по 

переговорам. 

Успешное проведение переговоров во многом зависит от ряда 
факторов, которые являются внешними по отношению к прово

димым переговорам. К ним можно отнести конъюнктуру, склады
вающуюся в экономике в целом и на данном рынке в частности, 

характер политических отношений между странами, в которых 

находятся компании, ведущие переговоры, и т. п. 

Опыт лучших российских фирм показывает, что овладение 
искусством ведения переroворов требует самого внимательного 

к себе отношения и немалых усилий, которые, однако, окупа
ются сторицей. 

Одним из основных вопросов, которые необходимо решить при 
подготовке к заключению договора международной купли-прода

жи товаров, является определение базисных условий поставки 
товара-объекта будущего контракта. 
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14.2. Базисные условия поставки товара 

В любой торговой сделке движение товара от продавца к поку
пателю, от момента выхода товара из цеха завода или мастерской 

до момента передачи в руки продавца, т. е. до вступления покупа

теля во владение товаром, предполагает целый ряд обязанностей 
обеих сторон сделки и сопряжено с рисками, распределение ко
торых необходимо должным образом отразить в тексте контракта. 

По принятой терминологии условия, на базе которых устанав
ливается цена товара по контракту, называются базисными. Тем 
самым на их основе определяются и обязательства сторон сделки 
(продавца и покупателя) при ее исполнении. 

Вполне понятно, что цена товара будет ниже, если покупатель 
вывозит товар с заводского склада, и, соответственно, выше, если 

продавец принимает на себя обязательство доставить товар в оп
ределенное место, указанное покупателем. 

В любом случае цена товара оплачивается покупателем, но в 
зависимости от того, куда доставляется товар, риск его повреж

дения или утраты, а также страхование груза будут вменяться в 

обязанность либо продавцу, либо покупателю. 
Поскольку между продавцом и покупателем могут возникнуть 

разногласия в понимании обязанностей каждой из сторон при 
исполнении контракта, весьма необходима одинаковая, всеми при
знаваемая трактовка положений контракта в отношении обязанно
стей и рисков. 

Наиболее часто в договорах международной купли-продажи то
варов делается указание оприменении Инкоmермс - Правил тол
кования международных торговых терминов (lncoterms -
International Commercial Terms). 

Впервые такие правила были подготовлены и опубликованы 
Международной торговой палатой в 1936 г. В дальнейшем они не
сколько раз уточнялись и Дополнялись. В настоя шее время дей
'ствует редакция Правил Инкотермс 2000 г. Данными Правилами 
установлена единая трактовка основных прав и обязанностей сто
рон при различных базисных условиях, вследствие чего нередко 

под терминами, включенными в Инкотермс, понимаются сами 

базисные условия поставки товаров. Однако, строго говоря, это 
не совсем точно. Толкование базисных условий, данное в Инко

термс, носит не обязательный, а рекомендательный характер. 

И если продавец и покупатель высказывают обоюдное согласие 
следовать условиям Инкотермс, они должны сделать соответству
ющую запись в контракте, т. е. зафиксировать ясно выраженное 
намерение. Отсутствие такой записи не означает отсутствия ба
зисных условий контракта, поскольку проблема установления ба

зиса цены, распределения обязанностей и рисков является од

ной из самых важных при заключении контракта. Более того, 
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если в контракте приводится иное, чем в Инкотермс, понима
ние конкретных базисных условий, то приоритет имеют положе
ния контракта. 

Таким образом, базисные условия контракта носят сущност
ный характер, в то время как Инкотермс (или иные толкования) 
представляют собой форму, в которой эта сущность реализуется 
на практике. 

Использование Правил позволяет упростить процедуру выра
ботки базисных условий в конкретном договоре международной 
купли-продажи, поскольку существует единообразное толкова

ние 13 терминов, включенных в Инкотермс. 
для понимания логики построения Инкотермс необходимо иметь 

в виду, что продавец и покупатель находятся в разных странах, 

следовательно, как правило, в разных таможенных пространствах. 

Исключение составляют случаи, когда две и более стран вхо
дят в одну и ту же интеграционную группировку, например зону 

свободной торговли или таможенный союз, в которых отменя
ются пошлины и другие таможенные сборы при перемещении 
товаров из одной страны - участницы интеграционной группи

ровки в другую страну - участницу той же интеграционной груп

пировки. 

Наличие двух таможенных границ необходимо учитывать при 
распределении обязанностей и рисков повреждения или утраты то
вара во время его движения от продавца к покупателю. Поэтому 
различаются пере возка до таможенной границы продавца, основ

ная перевозка и перевозка после таможенной границы покупателя. 

В принципе возможны два противоположных способа доставки 
товара до покупателя: а) с минимальными затратами продавца (и, 
следовательно, максимальными затратами покупателя) и б) с мак
симальными затратами продавца (и, соответственно, минималь
ными затратами покупателя), что разумеется найдет отражение в 

базисной цене, которую покупателю придется уплатить за товар. 
Между этими полюсами могут встречаться самые различные ком

бинации в зависимости от того, где заканчиваются обязанности про
давца и начинаются обязанности покупателя, в чью обязанность будет 
входить очистка товара на таможенной границе продавца и покупа

теля, какая сторона будет осуществлять страхование груза, каким 
видом транспорта будет доставлен товар до покупателя и т. п. 

Правила толкования международных торговых терминов Ин
котермс состоят из четырех групп Е, F, С и D, в которые сведе
ны 13 терминов. 

1. К группе Е отнесен всего один термин EXW «Ех works» - дос
ловно «с завода») - франко-завод в указанном месте. Обязанности 
продавца минимальны: в сущности, они сводятся к доставке това

ра на собственный склад, где покупатель получает его в свое рас
поряжение. Риск случайной гибели товара переходит к покупателю. 
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Таблица 14.2 

Правила толкования междУНародных тoproBЫX терминов «Инкотерме 2000 .. * 

Группа Е t"'XW Франко-завод 
Qтпрамение (название места) 

Группа F FCA q)ранко-перевозчик 
Основная пере возка (название места 
не оплачена назначения) 

FAS Франко вдоль борта 

FOB 

судна (название порта 
отгрузки) 
q)ранко-борт 
(название порта 
отгрузки) 

Группа С CFR Стоимость и фрахт 
Основная пере возка (название порта 
оплачена назначения) 

CIF Стоимость, 
страхование и фрахт 
(название порта 
назначения) 

СРТ Фрахт/пере возка 
оплачены до (название 
места назначения) 

CIP Фрахт/пере возка и 
страхование оплачены 

до (название места 
назначения) 

Группа D DAF Поставка до границы 
Прибытие (название места 

DES доставки) 
Поставка с судна 
(название порта 

DEQ назначения) 
Поставка с пристани 
(название порта 

DDU назначения) 
Поставка без оплаты 
ПОllШины (название 

DDP места назначения) 
Поставка с оплатой 
ПОllШины (название 
места назначения) 

* Таможенная очистка - процедура оформления прохождения товара через 

таможню, предполагающая выполнение и оплату всех связанных с этим адми

нистративных действий, а также оплату таможенной ПОUUlины и всех прочих 

сборов. 

11. в группу Fвходяттри термина: FCA, FAS, FOE. FCA (Free сaпiег)
франко-nеревозчuк - используется при перевозке товара любым ви
дом транспорта, в то время как FAS (Free alongside ship) - свободно 
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вдоль борта судна и FOB (Free оп board) - свободно на борту судна
только морским или внутренним водным транспортом. 

По условию франко-nеревозчик обязанности продавца считают
ся выполненными в момент передачи товара, прошедшего тамо

женную очистку при вывозе, перевозчику (или лицу, действую

шего от его имени) в пункте, указанном покупателем. 

На этом же принципе основано и условие свободно на борту 
судна (FOB), однако риск утраты или повреждения товара пере
ходит от продавца к покупателю в момент пересечения товаром 

поручней судна, указанного покупателем. 

Если же в контракте используется термин - свободно вдоль борта 
судна (FAS), то обязанности продавца считаются выполненными, 
когда товар размещен вдоль борта судна или на лихтерах l в согла
сованном порту отгрузки. Таможенная очистка при вывозе товара 

входит в обязанность продавца. Однако если стороны, подписав
шие контракт, изъявляют желание возложить на покупателя вы

полнение таможенной очистки, то это следует особо оговорить в 

контракте. 

В международной статистике экспорт товаров наиболее часто 
подсчитывается в ценах FOB, поскольку значительная часть това
ров, прошедших таможенную очистку в стране экспортера, пере

возится именно морским путем. 

111. В группу С включены четыре термина: CFR, CIF, CIP, СРТ 
Согласно правилам продавец должен заключить договор основ
ной перевозки за свой счет. Однако рещающий пункт перехода 
риска от продавца к покупателю не совпадает с решающим пунк

том окончания обязанностей продавца при доставке товара. 
CFR (Cost and Freight) - стоимость и фрахт (с указанием 

порта назначения) при меняется при перевозке товара морским 

или внутренним водным путем. При использовании этого терми
на продавец обязан оплатить расходы и фрахт до согласованного 

с покупателем порта назначения. Выполнение необходимых тамо
женных формальностей при вывозе товара вменяется в обязан
ность продавцу. Однако риск повреждения или случайной гибели 

товара переходит от продавца к покупателю в момент пересече

ния товаром поручней судна в порту отгрузки (как и при условии 
РОВ). 

CIF (Cost, Insurance and Freight) - стоимость, страхование и 
фрахт (с указанием порта назначения). Термин применяется при 
пере возке товара морским или внутренним водным путем. Обя

занности продавца такие же, как и при использовании термина 

I Jlихтер (гол. licllfer) - грузовое, главным образом, несамоходное, судно 
баржевого типа, предназначенное для рейдовых и внутри портовых перевозок, а 

также для беспричальных гру:ювых операций при ПОГРУ:IКе или разгрузке на рей

де I'Jlубокосидяших судов, которые не могут войти в порт. 
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CFR, за исключением того, что он дополнительно обязан обеспе
чить страхование от риска гибели или повреждения товара во вре

мя перевозки морем. 

Момент перехода риска повреждения или порчи товара от про
давца к покупателю определяется моментом пересечения товаром 

поручней судна. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с термином С/Fпро
давец обязан осуществить страхование на условиях лишь мини

мального покрытия. 

Покупатель вправе принять дополнительные меры по обеспе
чению сохранности товара. Это может быть реализовано путем 
включения по настоянию покупателя соответствуюших условий 

страхования в текст договора купли-продажи. Если же продавец 
не берет на себя расширенных обязательств, тогда покупатель дол
жен за свой счет обеспечить в случае необходимости любое до
полнительное страхование. 

Как правило, при страховании товара сумма, ПОДJlежащая стра

хованию, равняется предусмотренной в договоре стоимости това

ра плюс] О % (учитывается процент прибыли, которая может быть 
получена от продажи товара). 

В международной статистике в соответствии с установившей
ся практикой цены С/Е используются для подсчета стоимостных 
объемов мирового импорта. Использование цены С/Е имеет под 
собой определенное основание, ибо только в соответствии с со
держанием всех терминов группы С расходы продавца по достав
ке товара включают его доставку до таможенной границы им

портера. 

При составлении платежных балансов из цены С/Fвычитается 
страхование и фрахт, т. е. в этом случае импорт пересчитывается в 
ценах ЕОВ. 

СРТ (Carriage paid to) - перевозка оплачена до ... (с указанием 
места назначения). В принципе этот термин обозначает то же, что 
и термин CFR. Однако CFR применяется только при морских пе
ревозках, а СРТ может использоваться при пере возках любыми 
видами транспорта (включая смешанные перевозки). 

С/Р (Carriage and insurance paid to) - перевозка и страхование 
оплачены до ... (с указанием места назначения). Этот термин может 
использоваться при перевозке товара любым видом транспорта в 
отличие от С/Е, который применяется лишь при транспортиров
ке товара морским или внутренним водным путем. Относительно 
условий перехода риска и расходов продавца оба термина тракту
ют одинаково. 

IV. К группе D отнесены пять терминов: DAF, DES, DEQ, DDU, 
DDP. 

В отличие от группы С термины группы D обозначают прибы
тие товара. Поэтому в случае утраты или его случайной гибели 
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продавец должен доставить покупателю новый товар, в то время 

как при использовании терминов группы С, например CIF или 
СIР, покупатель может требовать только выплаты страхового по

крытия. 

DAF (Delivered at Frontier) - поставка на границе (с указанием 
места). Обязанности продавца считаются выполненными с момента 
прибытия товара в согласованный пункт или место на границе. 

При этом продавец должен произвести таможенную очистку то

вара на таможенной границе своей страны. 

Термин «граница» обозначает как границу страны экспорте
ра, так и границу страны импортера. Однако в обязанности про
давца не входит очистка товара на таможенной границе страны 

импортера. Поскольку имеются в виду две границы, то в контрак
те необходимо точно указать, на какую из них и в какой конкрет

ный пункт или место на ней должен прибыть товар. 

В отличие от термина DAF, пригодного для обозначения пере
возки товара любым видом транспорта, термин DES (Delivered ех 
Ship) - поставка с судна (с указанием порта назначения) - ис
пользуется только при пере возке товара морским или внутренним 

водным путем. 

Обязанности продавца считаются выполненными, когда в со
гласованном порту назначения покупатель получает на судне нео

чишенный от ввозных таможенных пошлин товар. Все расходы и 
риски до порта назначения несет продавец. Расходы по разгрузке 
судна в порту назначения оплачивает покупатель. 

Таюке при перевозке морским или внутренним водным транс
портом может использоваться термин DEQ (Delivered ех Quay) -
поставка с причала (с указанием порта назначения). Однако в этом 

случае, по сравнению с условием DES, продавец берет на себя 
дополнительные обязанности: он должен передать товар покупа
телю на причале (пристани) в согласованном порту назначения. 

В отличие от предыдуших редакций в Инкотермс 2000 тамо
женная очистка доставленного на причал товара входит в обязан
ности покупателя, а не продавца. 

Термин DDU (Delivered duty unpaid) - поставка без оплаты 
пошлин (с указанием места назначения) - используется неза
висимо от вида транспорта и обозначает следуюшее: продавец счи

тается выполнившим свои обязательства в момент поставки това
ра в согласованный пункт в стране ввоза. Однако он не несет рас
ходов по таможенной очистке товара в стране импортера. 

Вместе с тем возможен вариант, при котором сторонами со
гласовано, что таможенная очистка D стране импортера возлага

ется на продавца. В этом случае риск и расходы продавца возра

стают. 

Термин DDP (Delivered duty paid) - поставка с оплатой по
шлин (с указанием места назначения) - предполагает полный 
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перечень обязанностей продавца. Обязательства продавца счита
ются выполненными в момент передачи товара покупателю в со

гласованном пункте в стране ввоза. 

Если продавец не может получить импортную лицензию, то 
этот термин не может применяться. Если же продавец обращается 
к покупателю с просьбой оказать содействие в оформлении про

воза товара через таможенную границу покупателя, то продавец 

обязан возместить покупателю все расходы, связанные с выпол

нением данной просьбы. 
Наглядно отразить обязанности продавца и покупателя можно 

в виде табл. 14.3. 
В ряде случаев в зависимости от условий контракта отдельным 

обязательствам продавца или покупателя может не противостоять 

соответствующее обязательство друтой стороны. Так, например, 
при использовании термина DDP (поставка с оплатой пошлин) в 
обязанности покупателя не входит заключение договора перевоз

ки, поскольку это является обязанностью продавца. Точно так же 

Таблица 14.3 

Распределение обязанностей Me~ продавцом и покупателем 

Обязанности продавца Обязанности покупателя 

Предоставление товара в Полная и своевременная оплата 
соответствии с условиями договора цены товара 

Оформление лицензии, Оформление лицензии, решений и 
разрешений и иных иных формальностей 
формальностей 

Подготовка договоров пере возки и Подготовка договора пере возки 
страхования 

Поставка товара Принятие поставки 

Граница перехода риска Граница перехода риска 

Распределение доходов Распределение доходов 

Извещение покупателя Извещение продавца 

Доказательство поставки (отправка Доказательство поставки (отправка 
транспортных документов, в том транспортных документов, в том 

числе извещений по электронной числе извещений по электронной 
связи) связи) 

Проверка, упаковка, маркировка Инспектирование товара 
товара 

Другие обязанности Другие обязанности 
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покупатель не обязан заключать договор перевозки при использо

вании терминов группы С. 
Однако следует иметь в виду, что существует целый ряд вопро

сов, которые не регулируются Инкотермс. 
Во-первых, вне рамок Инкотермс остаются вопросы собствен

ности на товар, так как распределение рисков утраты или гибели 

товара не означает автоматического решения этого вопроса. Следо
вательно, данный важнейший аспект должен решаться в каждом 

конкретном случае и оговариваться в договоре купли-продажи. Во
вторых, в случае нарушения договора Инкотермс не могут выпол
нять роль определенной право вой нормы, хотя именно они точно 

определяют момент поставки товара от продавца к покупателю. 

В-третьих, за рамками Инкотермс остаются некоторые вопросы, 
связанные с перемещением товаров. Так, в Правилах отсутствует 
указание на то, что должен делать покупатель после принятия 

товара. 

Поэтому все перечисленные выше, а также некоторые другие 
вопросы, не регулируемые Инкотермс, должны быть четко ого
ворены и зафиксированы в тексте договора международной куп

ли-продажи товаров. 

14.3. Содержание договора международной 
купли-продажи товаров 

В международной коммерческой практике используются усто

явшиеся формы составления контрактов купли-продажи, кото
рые в той или ИНОй форме применимы и к договорам, относя
щимся к другим сферам внешнеэкономической деятельности. 

КОНТРАКТ N2 ___ _ 

Москва « » 200 г. 

Фирма , именуемая в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и компания , именуемая в дальней-
шем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий контракт о 

нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

Продавец продал, а Покупатель купил на условиях ФОБ (порт от
грузки - Новороссийск) (<<Инкотермс-2000») товары в количестве, ас

сортименте, по ценам и в полном соответствии с техническими услови

ями, указанными в приложении 1', являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Контракта. 

, Указанное приложение в данном учебном пособии не при водится. 
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2. Цена и общая сумма контракта 

Цена товара, указанного в п. I настоящего Контракта, устанавлива
ется в долларах США за единицу товара и понимается как ФОБ Ново
российск, включая стоимость тары, упаковки и маркировки. 

Общая сумма настоящего Контракта составляет долл. США. 

3. Сроки ноставки 

Поставка товара, указанного в п. I настоящего Контракта, должна 
быть произведена в сроки, указанные в Приложении I настоящего Кон
тракта. Датой поставки считается дата коносамента. 

По согласованию сторон разрешается досрочная поставка товара. 

4. Качество товара 

Качество поставляемых изделий должно соответствовать техническим 

условиям, указанным в Приложении I к настоящему Контракту. 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Тара и внутренняя упаковка должны обеспечивать полную со
хранность товара и предохранять его от повреждений при транспорти

ровке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. 

Упаковка товара должна обеспечивать неизменность его положения внутри 

тары при изменении ее положения. 

5.2. На каждом месте груза должна быть нанесена несмывающейся 
краской маркировка, содержащая следующие данные: 

Контракт NQ 
Ящик NQ ____________ _ 
Грузоотправитель 
Грузополучатель _________ _ 
Вес брутто ___________ _ 
Вес нетто _____________ _ 

5.3. Места, требующие специального обращения, должны иметь до
полнительную маркировку: «ОСТОРОЖНО», «ВЕРХ», «НЕ КАНТОВАТЬ». 

6. Сдача и приемка товара 

Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем в над

лежащем качестве - согласно условиям, указанным в сертификате о 

качестве, выданном Продавцом. По КО,lичеству - согласно количеству 

мест и весу, указанным в коносаменте. 

7 . Условия платежа 

7.1. Расчеты за поставленный товар производятся в долл. США путем 
выставления аккредитива в ___________________ _ 

(Наименование банка и его юридический адрес) 
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7.2. Покупатель обязуется открыть в течение дней после под-

писания настоящего Контракта безотзывный, делимый аккредитив на 

общую сумму стоимости поставляемого по настоящему Контракту то

вара. 

7.3. Аккредитив действителен в течение ___ дней. 
7.4. Условия аккредитива должны соответствовать условиям Контрак

та. Условия, не включенные в Контракт, не должны быть включены в 

аккредитив. 

7.5. Оплата стоимости поставляемого товара будет произведена сразу 
после представления в банк Продавцом следующих документов: 

1. Счета ( экз.). 

2. Копии коносамента. 
3. Спецификации (3 экз.) с указанием номера Контракта и номеров 

отгруженных ящиков. 

4. Сертификации о качестве товара, выданные Продавцом (2 экз.), 

подтверждающие, что качество данного товара соответствует условиям 

настоящего Контракта. 
5. Расписки капитана в получении копий коносамента (4 экз.) и ко

пий спецификаций (4 экз.) для сдачи с грузом в порту назначения. 
7.6. Продавец обязан вышеперечисленные документы предъявить в 

Банк для оплаты в течение ___ дней после погрузки товара. 
В случае нарушения данного условия Продавец несет расходы по про

лонгации аккредитива. 

8. Рекламации 

8.1. Рекламации в отношении количества товара в случае внутритар
ной недостачи могут быть заявлены Покупателем Продавцу в течение 
__ дней с момента поступления товара в порт назначения. 

8.2. Содержание и обоснование рекламации должно быть подтвержде
но либо актом экспертизы, либо актом, составленным с участием неза

интересованной организации. Продавец обязан рассмотреть полученную 

рекламацию в течение __ дней с даты ее получения. Если по истечении 
указанного срока от Продавца не последует ответа, рекламация считает

ся признанной Продавцом. 

8.3. Покупатель имеет право потребовать от Продавца заменить брако
ванный товар качественным. Все транспортные и другие расходы, свя

занные с поставкой и возвратом бракованного товара, оплачиваются 

Продавцом. 

9. Арбитраж 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 

Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению (исключая об-
ращение сторон в общие суды) в арбитражном суде _______ _ 
__________________ , в соответствии с Правилам и 
производства дел в этом суде, решения которого являются окончатель

ными и обязательными для обеих сторон. 
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10. Форс-мажор 

При наступлении непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, 

делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из 

сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, сти
хийных бедствий, войны (объявленной или необъявленной), военных 
операция любого характера, блокады, запрещений или иных проявле

ний правительственной политики, включая запрещение экспорта или 

импорта, или иных не зависящих от сторон обстоятельств, срок испол

нения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные 

обстоятельства будут продолжаться более дней/месяцев, каж
дая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств 

по Контракту и освобождается от ответственности за просрочку или не

исполнение Контракта. Сторона, для которой создалась не возможность 
исполнения обязательств по контракту, должна немедленно известить 

другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препят

ствующих исполнению обязательств по Контракту. 
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств 

и их продолжительности являются справки, выдаваемые соответственно 

Торговой палатой страны Продавца или страны Покупателя. 

11. Другие условии 

11.1. Все сборы (включая портовые и доковые), налоги и таможенные 
расходы на территории страны Продавца, связанные с выполнением 

настоящего Контракта, Оllлачиваются Продавцом и за его счет. 

11.2. Получение экспортных лицензий, если таковые потребуются, 
входит в обязанности Продавца. 

11.3. С момента подписания настоящего Контракта все предыдущие 
переговоры и переписка по нему теряют силу. Ни одна из сторон не 

вправе передать свои права и обязательства по Контракту без письмен
ного на то согласия другой стороны. 

11.4. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту бу
дут действительны лишь при условии, если они совершены в пись

менной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 

сторон. 

11.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, причем оба 
экземпляра имеют одинаковую силу. 

12. Юридические адреса сторон 

Подписи сторон __________________ __ 

дата __________________________ ___ 

Ниже при водятся основные разделы контракта с более деталь
ным их рассмотрением (табл. 14.4). 
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Табл и ца 14.4 

Содержание контракта купли-продажи товаров 

Раздел контракта Содержание разделов КОНЧJакта 

8 преамбуле указываются место и дата подписания контракта, регист
рационный номер, краткие сведения о сторонах, подписавших данный 

контракт 

Предмет и объект контракта Определяется вид сделки, указываются 
наименование и характеристика товара, 

его количество, ассортимент. Как пра

вило, оговариваются и базисные усло

вия поставки с указанием места 

поставки 

Качество товара 

Цена и общая сумма 

контракта 

Сроки поставки товара 

Упаковка и маркировка 

товара 
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Обязательный раздел любого контракта. 

Определяет СОВОКУПНОС1ъсвойств продук

ции, делающих ее способной удовлетво
рять потребности покупателя. 

8 отдельном разделе могут бытьопреде
лены гарантии качества 

Указывается сумма (в валюте), которую 

покупательдолжен уплатить продавцу в 

соответствии с количеством и качеством 

поставляемого товара. (8 этом разделе 
контракта также возможна ссылка на ба

зисные условия поставки.) 

Также определяется цена единицы 

товара и общая сумма контракта 

8 зависимости от конкретной догово
ренности сторон в контракте может ука

зываться либо точная дата поставки, ли

бо период, в течение которого поставка 

должна быть осуществлена. 

8 отдельном пункте контракта опреде
ляются способы извещения покупателя 

об отгрузке товара 

Зависят от способа поставки товара 
(морским или иным видом транспорта). 

8 контракте фиксируются требования к 
внешней упаковке (таре) и внутренней 
упаковке (неотдеJlИМОЙ от товара), а 

также указываются вид маркировки и 

содержание маркировочных надписей 



Продолжение табл. 14.4 

Раздел контракта Содержание разделов коюракта 

Условия сдачи и при емки Определяются условия сдачи товара, Т.е. 

товара передачи его продавцом во владение по-

купателя, и приемки товара покупате-

лем, т. е. проверки последним соот-

ветствия качества, количества и комп-

лектности товара условиям контракта. 

Несмотря на возможное несовпадение 
по времени моментов сдачи и приемки 

товара (в частности, по количеству и ка-

честву) сдача и приемка рассматрива-

ются как один акт 

Условия осуществления Обозначаются согласованные условия 

платежа платежа (сроки, валюта платежа), ука-

зываются способ и порядок расчетов за 

поставленный товар, фиксируются га-

рантии выполнения сторонами взятых 

обязательств 

Рекламации Оговариваются порядок и сроки предъ-

явления рекламаций, а также способы 

их урегулирования 

Форс-мажор (обстоятельства Определение непредвиденных обстоя-

непреодолимой силы) тельств, не существовавших на момент 

подписания контракта, наступление 

которых влечет за собой перенос сроков 

выполнения контракта или полностью 

освобождает стороны от выполнения 

обязательств 

Арбитраж Оговаривается порядок разрешения 

споров и разногласий между сторонами, 

в случае возникновения таковых при 

выполнении контракта 

Санкции Оговаривается ответственность сторон за 

неисполнение обязательств по контрак-

ту и указываются конкретные способы 

реализации потерпевшей стороной сво-

их прав, вытекающих из заключенного 

контракта 

Страхование товаров Условия страхования товаров могут 
включаться в текст контракта, однако в 

случае заключения договора страхова-

ния последний является отдельным 

договором 
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Окончание табл. 14.4 

Раздел контракта Содержание разделов контракта 

Другие условия Любые другие условия, которые сторо-

ны сочтут необходимыми включить в 

контракт (язык контракта, дата вступле-

ния контракта в силу, внесение измене-

ний и дополнений в основной текст 

контракта и т.п.) 

В заключительном пункте контракта указываются юридические адреса 

сторон 

Таким образом, все условия контракта можно разделить на три 
группы: 1) производственно-коммерческие; 2) транспортные; 
З) юридические. К nроизводственно-коммерческим условиям отно
сятся количество и качество поставляемого товара, его цена и 

общая сумма контракта; условия поставки и платежа; упаковка; 
маркировка; порядок сдачи-приемки. Транспортные условия опре
деляются порядком доставки товара от продавца к покупателю и 

соответствующими обязанностями сторон. На случай неисполне
ния или ненадлежащего исполнения одной из сторон условий кон

тракта предусматриваются юридические условия. 
Сопоставление условий контракта по степени важности позво

ляет подразделить их на существенные и несущественные. Суще

ственными условиями считаются условия, неисполнение которых 

дает одной из сторон право расторгнуть сделку и взыскать поне

сенные убытки. Таким образом, без выполнения этих условий кон
тракт не имеет юридической силы. Несущественные условия могут 
не включаться в контракт, а в случае включения их неисполнение 

не освобождает стороны от исполнения обязательств по контрак

ту, поэтому можно лишь требовать исполнения обязательств и 
взыскивать понесенные убытки. 

Обобшение практики экспортно-импортных операций указывает 
на необходимость тщательной формулировки условий контракта, 

чтобы избежать возможности их различного толкования в случае воз

никновения каких-либо трудностей при выполнении контракта. 
Рассмотрим с указанной точки зрения некоторые условия кон

тракта. При определении количества товара необходимо четко ус
тановить меру измерения для данного контракта (тонны, штуки, 
мешки, кипы и т. п.). При этом сама мера измерения должна быть 

точно определена с количественной стороны, например тонна мет

рическая (1000 кг); тонна короткая (907,2 кг); тонна длинная (1016 кг). 
Ясно, что без точного указания меры измерения покупатель может 
понести большие убытки. Однако доказать свою правоту в суде бу
дет невозможно, если в контракте не было указано, какая тонна 
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имелась в виду. Одинаковые названия минимальных партий товара 
(например, мешок кофе) в разных странах имеют различный вес в 

метрической системе мер. В необходимых случаях также особо ого
варивается, включается ли тара в количество поставляемого товара 

(существует вес-брутго - масса товара с внутренней и внешней 
упаковкой и вес-нетто - масса товара без упаковки). 

Следует учитывать тот факт, что не все товары сохраняют свой 
начальный вес при транспортировке. Следовательно, в контракте 
необходимо указать распределение естественной убыли товара меж
ду сторонами, хотя включение этого условия и не является обяза
тельным. В последнем случае распределение убьuIИ осуществляет
ся в пропорции, определяемой моментом передачи товара про

давцом покупателю. 

Качество товара, который является важным условием контрак
та, требует особенно тщательной формулировки. В зависимости от 
вида товара, его потребительской стоимости в контракте могут ого

вариваться различные способы определения качества товара. Весь
ма распространенным способом является отсьшка к тому или ино
му стандарту. При этом следует иметь в виду, что в мире имеются 
различные стандарты качества, поэтому необходимо совершенно 
точно указать, в соответствии с каким из них должна осуществ

ляться поставка товара. Целый ряд стандартов разработан Между
народной организацией по стандартизации. Поскольку СССР при
соединился к некоторым из них, они действуют и в РФ. Контракт 
может также содержать технические условия и спецификацию, при
лагаемую к нему. В случае изготовления уникального товара или 
товара с особыми характеристиками в Контракте (или в приложе
нии к нему, которое становится его неотъемлемой частью) может 

содержаться подробное описание характеристик данного товара. 

Имеются и другие способы формулировки в контракте каче
ства товара: 

• по предварительному осмотру (это относится, например, к 
товарам, выставляемым на аукцион); 

• содержанию отдельных веществ в товаре (например, мини
мум полезных веществ и максимум допустимых примесей); 

• обычному экспортному качеству; 
• «тель-кель» (от франц. te/-que/), т. е. поставка товара таким, 

каков он есть. 

Одним из важнейших аспектов на стадии подготовки контрак
та является согласование вопроса о цене товара. Сложность состо
ит в том, что на цену воздействуют целый ряд факторов. 

В принципе возможны два противоположных способа: а) твер
дая цена, фиксируемая при подписании контракта, не подлежа
щая изменению в течение всего срока выполнения сторонами кон

трактных обязательств; б) цена, устанавливаемая при поставке 

очередной партии товара. 
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Считается, что применение твердой цены оправдано в том слу

чае, если цены на данный товар на мировом рынке имеют тен

денцию к снижению. В принципе это положение справедливо, но 
не всегда, поскольку в этом случае не учитываются интересы по

купателя. Если же продавец по тем или иным соображениям вы
нужден считаться с мнением последнего, тогда будут использо
ваться другие способы установления цены. 

Однако второй способ не выгоден ни продавцу, ни noкynaTe
лю, поскольку заключает в себе сильный спекулятивный момент. 

Это относится, в частности, к товарам, цена на которые подвер

жена значительным колебаниям. 
Поэтому в чистом виде второй способ применяется редко. Так, 

при использовании твердых цен цена определяется перед постав

кой каждой новой партии. Действие периодически твердой цены 
может охватывать некоторый период (например, 6 мес.). Гораздо 
чаще второй способ входит составной частью в комбинированные 
способы установления цены. Так, например, подвижная цена пред
ставляет собой цену, которая фиксируется при заключении кон
тракта, но может быть пересмотрена, если цена на товар к моменту 
поставки изменится. Однако данное положение вступает в силу, 
если колебание цены на рынке превысит некоторый уровень (на

пример, 5 % в ту или иную сторону). Если в контракте цена зафик
сирована, но имеется оговорка, что в момент поставки товара она 

может быть пересмотрена с учетом изменений в издержках произ

водства, тогда мы имеем скользящую цену. Естественно, что в этом 
случае покупатель должен быть убежден, что рост издержек вызван 
объективными причинами, не зависящими от воли производителя. 

Твердая цена позволяет обеим сторонам контракта составить 

точное представление о финансовых результатах его исполнения. 
Это имеет значение для составления и реализации производствен
ного плана каждой из сторон. Однако поскольку цены на мировом 
рынке подвержены колебаниям, то установление твердой цены 

может оказаться невыгодным в случае, если между датой заклю

чения и исполнения контракта прошло много времени. Поэтому 
этот способ установления цены более nрименим в сделках с не
медленной поставкой, а также тогда, когда дата поставки отстоит 

от даты заключения контракта на непроДолжительный срок. 
Возможна также смешанная форма, при которой используется 

фиксирование части цены, в то время как другая часть представ

ляет собой скользящую цену. 
Завершаю шей стадией расчетов по контракту обычно является 

платеж. Поэтому его условия представляют собой один из ключевых 
вопросов, требующих рассмотрения и согласования при подготовке 

и подписании договора международной КУШIИ-nродажи товаров. 

Подписание договора свидетельствует о взаимном экономичес

ком интересе продавца и покуnателя в заключении сделки. Одна-
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ко это не исключает возможность иметь абсолютно противопо

ложные их интересы. Со всей очевидностью она проявляется в 
конфликтных ситуациях, когда покупатель не в состоянии опла
тить поставленный товар (например, по причине банкротства). 

Поскольку продавец и покупатель находятся в разных правовых 
пространствах, то разрешение конфликтных ситуаций может быть 
весьма затруднено. Именно поэтому продавец стремится получить 
платеж в максимально короткий срок, в то время как покупатель 

заинтересован в УДl1инении срока оплаты. 

Таким образом, согласование валютно-финансовых и платеж
ных условий контракта требует тщательного и взвешенного под
хода. Основные вопросы, которые требуют согласования, следую
щие: валюта цены и валюта платежа; условия и средства платежа; 

форма расчетов и банки, через которые будут осуществляться рас
четы между сторонами контракта. 

В зависимости от вида товара, наличия кредитного соглашения, 
характера отношений между контрагентами и ряда других факто

ров могут использоваться те или иные формы расчетов: докумен
тарный аккредитив, инкассо, банковский перевод, открытый счет, 

аванс. В некоторых случаях возможна оплата векселями и чеками. 
Аккредитив представляет собой соглашение, на основании кото

рого банк по поручению другого кредитного учреждения обязуется 
вЫlUlатить nредьявителю аккредитива определенную сумму денег. 
Лицо, в пользу которого открыт аккредитив, называют бенефици
аром. Обычно в международных расчетах используется так называ
емый документарный аккредитив. В этом случае банк производит 

оплату отгруженных экспортером товаров на основании докумен

тов, удостоверяющих отгрузку товара и соответствующих услови

ям аккредитива. Эта форма расчетов представляет большой инте
рес для экспортера, ибо дает ему гарантию своевременной опла
ты поставляемых товаров по заключенному контракту. 

В отличие от аккредитива инкассовая форма более выгодна им
портеру, так как банк по поручению клиента получает платеж от 

импортера за поставленные товары и зачисляет эти средства на 

счет экспортера в банке. Поскольку имеется риск отказа импорте
ра от платежа, то и получение экспортером платежа не гаранти

руется. Кроме того, имеется разрыв во времени (в ряде случаев 
значительный) между отгрузкой товара и поступлением валют
ной выручки. 

Авансовая форма расчетов наиболее выгодна экспортеру, одна
ко она применяется только тогда, когда импортер в силу тех или 

иных причин (например, при сильной заинтересованности в по

купке товара) выражает готовность оплачивать авансом полнос

тью или частично производство товара. 

Выбор формы расчетов при заключении договора купли-прода
жи, как и согласование других условий сделки, Тdкже представляет 
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собой компромисс, достижение которого становится возможным при 

обоюдной заинтересованности обеих сторон в результате сделки. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение договора международной купли-продажи 
товаров. Каковы его характерные черты? 

2. Что такое оферта и акuепт? 
3. Что относится к базисным условиям поставки товаров? 
4. Что такое Инкотермс? 
5. Сколько групп международных торговых терминов имеется в 

«Инкотермс-2000»? 
6. В чем состоит принципиальное отличие терминов группы С 

от группы D в отношении обязанностей продавца? 
7. Всегда ли момент перехода риска от продавца к покупателю 

совпадает с моментом окончания обязательств по поставке товара? 
8. Какие термины Инкотермс применяются при перевозке то

вара только морским путем? 
9. Согласно какому термину «Инкотермс-2000» продавец имеет 

минимальные обязанности, а какому - максимальные? 
10. Перечислите обязанности продавца и покупателя примени

тельно к терминам FOB и CIF. 
11. Укажите для всех 13 терминов «Инкотермс-2000»: а) реша

ющие пункты перехода товара от продавца к покупателю; 

б) решающие пункты перехода рисков; в) границы расходов про
давца. 

Раздел VI 

МАРКЕТИНГ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глава 15 

МАРКЕТИНГ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. "онитие и сущность маркетинга 

Эффективность внешнеэкономической деятельности во многих 
случаях в значительной, если не в решающей, степени зависит от 

умелого применения методов международного маркетинга. Под мар-
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кетингом обычно понимается совокупность видов деятельности, на
правленных на продвижение товаров и услуг от производителей до 

потребителей. Международный маркетинг предполагает продвиже
ние товаров и услуг на международные рынки или непосредствен

но в страну покупателя товаров и услуг, который может оказаться 

либо посредником, либо конечным потребителем. 
Решения, принимаемые при продвижении товаров и услуг, 

подразделяются на стратегические и оперативные (тактические). 

К наиболее важным в области стратегии, определяюшим все 
дальнейшие действия компании, относятся решения об участии 

в той или иной форме в международном разделении труда, о 

выборе рынков и способов проникновения на них, о стратегиях 
рыночного поведения компании на выбранных рынках. 

До принятия окончательного решения о выходе на зарубеж
ный рынок необходимо составить обшую концепцию внешнеэко
номической деятельности, а затем уже приступать к детальной ее 

проработке. Оперативные (тактические) решения должны помочь в 
выборе способа достижения оптимального сочетания четырех со

ставляющих маркетингового процесса: продукта, цены, места и 

методов продвижения (рекламы) товара. 

Содержание маркетинга во внешнеэкономической деятельно
сти и направление его развития зависят от характера и широты 

связей компании с мировым рынком товаров и услуг. 

Выход на зарубежный рынок позволяет компании добиваться 
более успешного решения трех основных задач: 1) расширения сбыта 
продукции, 2) приобретения материальных ресурсов, 3) диверси
фикации источников снабжения. 

Главным мотивом участия предприятия в международной мар
кетинговой деятельности является возможность сбыта продукции 

за национальными границами. 

Коренных различий между маркетингом <.внутренним», ког
да предприятие осуществляет свою деятельность на националь

ном (внутреннем) рынке (home marketing) и маркетингом во 
внешнеэкономической деятельности, т. е. международным 

(international marketing) не существует. В обоих случаях использу
ются одни и те же принципы. Вместе с тем в международном 
маркетинге имеется определенная специфика, порождаемая осо

бенностями функционирования внешних рынков и условиями 
работы на них. 

На внешних рынках приходится прилагать более значительные 
и целенаправленные усилия и последовательнее соблюдать прин
ципы и методы маркетинга, поскольку вследствие острой конку

ренции требования, предъявляемые к товарам, их сервису, рек

ламе, жесткие. 

Изучение внешних рынков, как правило, требует создания со
ответствующих исследовательских подразделений и (или) исполь-
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зования информационных возможностей отечественных или за
рубежных фирм -консультантов. 

Предприятие, работающее на внешний рынок и не использу
ющее принципы и методы маркетинга, заведомо ставит себя в 

менее выгодное положение по сравнению с конкурентами. По

этому подавляющее большинство фирм (до 90 % компаний в США, 
Германии, Франции и других странах с развитой рыночной эко
номикой) активно используют методы маркетинга при осуществ
лен ии внешнеэкономической деятельности. 

Для российских предприятий изучение и применение марке
тинга в своей внешнеэкономической деятельности настоятельно 

необходимо также и по причине нарастающей открытости эконо
мики по отношению к внешним рынкам. 

Маркетинг во внешнеэкономической деятельности позволяет 
компаниям, реализующим свою продукцию на международных 

рынках, иметь более обоснованную программу действий, прида

вая им целенаправленный и скоординированный характер. Одна

ко необходимо иметь в виду, что не существует универсальной 
формулы ведения работы на внешнем рынке на основе общих 
принципов и методов маркетинга, равно как нет и единой орга

низационно-управленческой схемы осуществления маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности. Конкретные формы и содер
жание такой деятельности могут значительно различаться. Глав
ное при маркетинговом подходе - целевая ориентация, слияние 

в единый технологический процесс всех составляющих маркетин
говой и иной деятельности для достижения поставленных страте
гических целей. 

Особое место в определении особенностей использования 
маркетинга во внешнеэкономической деятельности играет изуче

ние международной маркетинговой среды (internationaZ marketing 
environment) , что предполагает исследование системы междуна
родной торговли и кооперации, экономической, политико-пра
вовой и культурной сред, организации и функционирования муж
дународных рынков товаров и услуг, международной конкурен

ции. 

Знать международную маркетинговую среду необходимо преж
де всего потому, что при попытке фирмы организовать сбыт за 

пределами своей страны она может столкнуться с различными 

ограничениями. 

Экономическую среду (economic environment) следует рассмат
ривать в двух различных и вместе с тем взаимосвязанных аспек

тах - на макро- и на микроуровнях. 

Макроуровень. Планируя выход на внешний рынок, компания 
должна изучить динамику развития экономики соответствующей 

страны. Основными объектами макроэкономического анализа яв
ляется исследование обобщающих экономических показателей: 
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объемов производства и потребления; доходов и расходов, уровня 

благосостояния; экспорта и импорта, темпов экономического ро
ста и т.д. 

Мuкроуровень. Прежде всего необходимо оценить потенциал рын
ка: емкость; возможности дальнейшего расширения; продукт, пред

лагаемый потребителю, - а также изучить конкурентную среду. 

Можно выделить два источника конкуренции: местные компании 
и иностранные компании. 

Политико-правовая среда оказывает значительное влияние на 
внешнеэкономическую деятельность посредством принятия тех или 

иных решений национальными правительствами. Государство мо
жет, например, поощрять экспорт и ограничивать импорт. 

Компании-резиденты вправе ожидать от государственных ор
ганов создания благоприятной среды для развертывания внешне
экономической деятельности. В то же время они должны внима
тельно отслеживать ситуацию в других странах. Отношение госу
дарства к иностранным экспортерам далеко не одинаково. Если 

иностранный экспортер восполняет дефицит предметов первой 
необходимости или поставляет товары и услуги, являющиеся но

сителями высокой технологии, тогда страна-импортер может пре

доставить ему определенные льготы или послабления в таможен
ном режиме. Если же, напротив, импортные товары оказывают 
сильную конкуренцию отечественной продукции, тогда государ

ство может принять те или иные ограничительные меры в отно

шении импорта. 

Поэтому при решении вопроса об осуществлении деятельно

сти в той или иной стране следует в полной мере учитывать такие 

факторы, как политическая стабильность, валютные ограниче
ния, отношение страны к закупкам конкретной продукиии из-за 

рубежа, степень бюрократизации и коррумпированности чинов

ников и Т.П. 

Культурная среда (cultural environment). Исследования, прове
денные в последние годы, показали важность учета в маркетинге 

культурных различий между странами. Поэтому прежде чем при

ступить к разработке маркетИlПОВОЙ программы внешнеэкономи

ческой деятельности предприятия, следует выяснить, как воспри

нимает зарубежный потребитель те или иные товары. Спеииалис
ты по маркетингу должны уделять должное внимание таким ас

пектам культурной среды, как нравственные и эстетические иде

а.пы; нормы и образцы поведения; языки, диалекты и говоры, 

национальные традииии и обычаи, художественные промыслы и 
ремесла. 

Хотя вследствие углубления взаимосвязей между странами по
являются общие элементы культуры, тем не менее имеются при

меры возникновения субкультур внутри стран вследствие притока 
в них людей некоренных наииональностеЙ. Помимо этого суще-
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ствуют религиозные секты и этнические группы, сохраняющие 

традиционный для данной страны образ жизни. Также следует по
мнить, что некоторые группы населения воспринимают новые 

идеи, изделия и технологии быстрее, чем другие. Все эти факторы 
необходимо соответствующим образом учитывать. 

15.2. Особенности проведения международных 
маркетинговых исследований 

Маркетииговые исследования (marketing research) - это сис
темный процесс, включающий сбор, анализ и использование досто
верной информации для принятия соответствующих решений, спо
собствующих достижению конечных целей предприятия. 

На основе этой информации выявляются и определяются мар
кетинroвые возможности и проблемы внешнеэкономической де
ятельности предприятий, уточняются и оцениваются маркетин

говые мероприятия, осуществляется контроль, а также улучшает

ся понимание маркетинга как процесса. 

Маркетинговое исследование включает: количественный обзор; 
качественный анализ; исследование информационных ресурсов и 
рекламы, производства и производственных связей, национальных 

меньшинств и обособленных групп населения, а также обществен

ного мнения. 

От полноты, объективности, достоверности, системности, сво
евременности и периодичности получаемой информации зависит 
порой и судьба самой фирмы, выходящей на внешний рынок. Та
ким образом, маркетинговая информация является основой для 
про ведения маркетингового исследования как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках. 

По некоторым оценкам, потребность в информации о состоя
нии и динамике рынков испытывают до 85 % компаний, а о дей
ствиях конкурирующих компаний, изменении запросов потреби
телей и их реакции на новые товары - около 70 %. 

Обычно при проведении маркетинroвых исследований исполь

зуется информация, полученная на основе вторичных и первич

ныхданных. 

Вторичной называется информация, уже имеющаяся, но со
бранная для других целей. Ее источниками служат отчеты компа

нии, беседы с руководителями и сотрудниками отдела сбыта и 
других подразделений, бухгалтерские и финансовые отчеты, со
общения торгового персонала, обзоры жалоб и пожеланий потре
бителей, планы производства, научных исследовательских работ 
и опытно-конструкторских разработок, деловая корреспонденция 
фирмы и др. Вторичной информацией являются также данные меж
дународных организаций (например, МВФ, оэер, Всемирного 
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банка и др.), законы, указы, постановления государственных ор

ганов, выступления государственных, политических и обществен

ных деятелей, официальная статистика, периодическая печать, 
результаты научных исследований и т. д. К источникам вторичной 

информации относятся также выставки, ярмарки, совещания, кон

ференции, презентации, дни «открытых дверей»), коммерческие 

банки данных. 

Вторичные данные имеют ряд достоинств, например, быстро
ту получения и легкость использования; однако они и не лишены 

недостатков, среди которых нестыковка единиц измерения, ис

пользование различных определений и систем классификаций, 
разная степень новизны, невозможность оценить ее достоверность 

и др. Важно также отметить, что вторичные данные о многих за
рубежных рынках могут быть неполными или устаревшими. 

Сбор вторичной информации обычно предшествует сбору пер
вичной информации. Вторичные данные помогают исследователю 
более глубоко ознакомиться с ситуацией в отрасли, тенденциями 

изменения объема продаж и прибыли, конкурентами, последни
ми достижениями науки и техники и т. п. 

Первuчные данные получают в результате специально проведен
ных исследований для решения конкретной маркетинговой про

блемы. Сбор первичных данных осуществляется путем наблюде
ний, проведения опросов, экспертных оценок и экспериментов. 

В успешно функционирующих компаниях маркетинговая ин
формация собирается, анализируется и распределяется в рамках 

маркетинговой информационной системы (marketing injormation 
system), являющейся частью информационной системы управле
ния организацией. 

Новые возможности для сбора информации представляет Ин
тернет, с помощью которого можно получить, например, дан

ные о состоянии рынка определенных товаров в различных стра

нах. 

В связи с развитием компьютерных сетей в последние годы по

явилась возможность пользоваться ими как специализированным 

маркетинговым фирмам, так и специалистам маркетинговых под

разделений предприятий, осуществляющих данные исследования 

самостоятельно. 

Международное маркетинговое исследование можно разделить 
на две части: исследование внешнего рынка и исследование по

тенциальных возможностей предприятия в сравнении с требова
ниями рынка и потенциалом имеющихся на нем конкурентов. 

Серьезные маркетинговые исследования предполагают зна
чительные затраты средств и использование новых информаци
онных технологий, приобретение и обслуживание которых на 
небольших предприятиях нередко просто невозможно. Поэтому 
выгоднее обратиться к фирмам, специализирующимся на сбо-
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ре и анализе соответствующей информации, на основе которой 

можно принимать обоснованные и подкрепленные статистиче

скими данными управленческие решения. Централизованное ис

пользование дорогостоящих технологий позволяет также сни

зить стоимость получения информации и делает доступным 
проведение маркетинговых исследований даже для небольших 
предприятий. 

С точки зрения объекта изучения, маркетинговые исследова
ния являются комплексными. Так, достаточно сложно отделить 
друг от друга такие направления (объекты) исследования, как 
рынок, потребитель, конкурент. Рынок немыслим без конкурент
ной борьбы, а потребители формируют свое поведение под влия
нием определенной рыночной среды. 

Целью комплексного изучения внешнего рынка является по
лучение достаточно полной и достоверной информации о состоя
нии и перспективах развития предложения и спроса, динамики 

цен, тенденциях рыночной конъюнктуры, степени удовлетворе

ния спроса, действиях конкурентов, новых методах продажи то

варов и их технического обслуживания. Подобная информация 
необходима для выработки стратегии и тактики поведения фир
мы на внешнем рынке в целях повышения ее конкурентоспособ

ности и увеличения прибыли. 

При проведении международных маркетинговых исследований 
выделяют следующие этапы: 

1) постановка проблемы и формулирование цели международ
ного маркетингового исследования; 

2) разработка плана международного маркетингового иссле-
дования; 

3) реализация плана исследований; 
4) предоставление и использование полученных результатов. 
Следует отметить, что в целом маркетинговые исследования 

как отдельный вид бизнеса обладают большим потенциалом. Пред
приятия, действующие на мировом рынке и регулярно проводя

щие маркетинговые исследования, как правило, более конкурен
тоспособны, лучше организованы, получают большую прибьUIЬ и 

терпят меньшие убытки от спадов рыночной конъюнктуры. 

15.3. Конкуренция на мировом рынке товаров и услyr 

Современный уровень конкуренции является неотъемлемой ча
стью мирового рынка и как форма протекания рыночных процес

сов характеризуется масштабностью, динамизмом и остротой. Мас
штабность конкуренции обусловлена ростом числа участников 
внешнеторговых операций, вовлекаемых в международный обмен 

под влиянием процесса международного разделения труда, меж-
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дународной специализации и кооперации в самых различных об

ластях. Интернационализация хозяйственной жизни расширяет базу 

конкуренции. Наряду с монополиями в рыночную борьбу вступа
ют средние и мелкие фирмы. К соперничеству стран с традицион
но развитым экспортом присоединяются новые (в основном из 

числа «новых индустриальных страю), предпринимающие реши

тельные попытки изменения ситуации на мировом рынке в свою 

пользу. Стало нормой активное участие правительств в поддержке 
национальных экспортеров и стимулировании внешнеторговых 

операций. 

Под конкуренцией (competition) понимается соперничество на 
каком-либо поприще между отдельными лицами, хозяйственными еди
ницами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. 

Как показывает практика, конкуренция представляет собой 
одно из самых эффективных и действенных средств стимулирова
ния деловой активности, использования достижений НТП, улуч
шения качества товаров и услуг, удовлетворения меняюшихся зап

росов потребителей (покупателей). Можно выделить следующие 
основные группы конкурентов: 

• фирмы, предлагающие аналогичный вид продукции на тех 
же рынках; 

• фирмы, обслуживающие другие рынки аналогичной продук
цией, выход которых на данный рынок является вероятным; 

• фирмы, производящие товары-заменители (substitute products) 
способные вытеснить данный продукт на рынке. 

Для того чтобы добиться успеха, фирма должна иметь четкое 
представление о своих конкурентах, внутренней логике конку

рентной борьбы и знать правила ее ведения. 

Несмотря на то что каждый рынок по-своему уникален, все же 
есть нечто общее в том, как на них проявляется конкуренция. 

Согласно исследованиям М. Портера, состояние конкуренции 
на определенном рынке можно охарактеризовать 5 конкурентны
ми силами: 

• угроза появления новых конкурентов; 
• соперничество между имеющимся конкурентами; 
• способность поставщиков торговаться; 
• способность покупателей «вести торг»); 
• возможность появления товаров-заменителей. 
Значение каждой из 5 перечисленных выше сил в каждой конк

ретной отрасли разное, что и предопределяет, в конечном счете, 

прйбьUIЬНОСТЬ той или иной из отраслей. Там, где действия этих 
сил складываются благоприятно (например, производство безал
когольных напитков, промышленных компьютеров, лекарственных 

препаратов, косметики), многочисленные конкуренты могут иметь 
высокие прибыли от вложенного капитала. В тех же отраслях, где 
одна или несколько сил оказывает неблагоприятное воздействие 
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(подобное наблюдается, например, в производстве резины, алю

миния, многих металлоизделий, персональных компьютеров), по

лучить высокую прибьшь удается лишь нем ноги м фирмам. 
В целом пять сил конкуренции опредеJ1ЯЮТ прибыльность пред

приятий в той или иной отрасли, поскольку от них зависит уро

вень возможных цен, производственных и сбытовых расходов, а 
также объем требуемых капиталовложений. 

Угроза появления новых конкурентов снижает потенциальный 
уровень прибыльности в отрасли, потому что они создают новые 

производственные мощности и стремятся заполучить долю рынка 

сбыта, тем самым снижая потенциальную прибыль. 
Ожесточенная конкуренция в отрасли снижает прибыльность, 

ибо за то, чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится 
идти на дополнительные расходы, в частности по организации 

рекламы, сбыта, НИОКР. 
Наличие товаров-заменителей ставит предел повышению цен, 

которую могут запросить фирмы, конкурирующие в этой отрас
ли; более высокие цены побудят покупателей обратиться к това
ру-заменителю, что снизит объем производства в отрасли. 

Значение каждой из пяти сил конкуренции определяется струк
турой отрасли, т. е. ее основными экономическими и технически

ми характеристиками. Каждая отрасль экономики имеет при су

щую только ей структуру, и поэтому внедриться в нее чрезвычай

но сложно. Так, например, крайне затруднительно организовать 
производство в фармацевтической промышленности, учитывая ог

ромные затраты на НИОКР. 
Структура отрасли относительно стабильна, но все же может 

со временем меняться. Позиция конкретной компании в отрасли 
определяется ее конкурентным преимуществом (coтpetitive 
advantage), которое проявляется либо в виде более низких издер
жках, либо в форме большей дифференциации производимых то

варов. 

В разных секторах рынка требуются разные стратегии марке

тинга. Также неодинаковы источники конкурентных преимуществ. 
Фирмы добиваются конкурентного преимущества, находя новые 
способы борьбы с конкурентами, используя нововведения, кото
рые ЯВJIЯЮТСЯ в равной степени результатом совершенствования 

организационной структуры и НИОКР. Ноу-хау могут привести к 

смене лидеров в конкурентной борьбе, если прочие конкуренты 
либо еще не распознали нового способа ведения дел, либо не 

могут или не желают изменить свой подход. 

Конкурентные преимущества формируются под воздействи
ем многих факторов, таких как более эффективная организа
ция производства и сервиса, наличие перспективных патентов 

и товарного знака, продуктивная реклама, грамотный менедж

мент, хорошие отношения с потребителями и поставщиками. 
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И только комплексный подход к использованию конкурентных 

преимуществ может обеспечить успех фирмы n международном 
бизнесе. 

15.4. Стратегии внешнеэкономической деятельности 

Под стратегией принято понимать генеральную программу дей

ствий, определяющую приоритеты проблем и ресурсы, необхо
димые для достижения главной цели. Стратегия формирует глав
ные цели и основные пути их достижения, задавая тем самым 

единое направление действий. 

Стратегия внещнеэкономической деятельности предполагает 
внимательное рассмотрение всех альтернативных вариантов, от

носящихся к долгосрочным целям, и их обоснование для приня
тия тех или иных стратегических рещениЙ. При этом следует учи
тывать действие целого ряда как внещних, так и внутренних фак
торов. 

Процесс выбора стратегии проходит в несколько этапов. 
1. Анализ всех сторон внешнеэкономической деятельности 

фирмы. 
2. Анализ рынка на перспективу (анализ спроса и предложе-

ния). 
3. Анализ возможностей фирмы. 
4. Анализ бюджетно-налоговой политики. 
5. Анализ влияния хозяйственных тенденций на экономику пред

приятия. 

6. Разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической 
деятельности фирмы. 

Таким образом, выработка стратегии внешнеэкономической 

деятельности фирмы представляет собой процесс изучения ми
рового рынка, определения глобальной и локальных целей внеш

неэкономической деятельности. Это также выбор предпочтитель
ных сегментов, приведение экспортного потенциала фирмы в 
соответствие с поставленными целями, определение предпоч

тительных партнеров по экспортно-импортным операциям в це

лях предотвращения неэффективных международных рыночных 

операций. 
Деятельность фирм на мировом рынке обусловлена опреде

ленными трудностями при выборе внешнеэкономической стра
тегии. В этом случае фирмы могут воспользоваться следующими 

альтернативными стратегиями. 

1. Инновационная стратегия. На многих западных рынках про
являются тенденции к насыщению рынка, поэтому создание но

вых продуктов и привлечение потребителей приобретает все боль
шее значение как один из важнейших факторов успеха в конку
рентной борьбе. Новые продукты должны отличаться от СУJцестпу-
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ющих на рынке или по внешнему виду, или по функциям. Однако 
их создание требует больших расходов и связано с риском. 

2. Стратегия диверсификации. Под диверсификацией понимает
ся включение в производственную программу продуктов, кото

рые не имеют непосредственной связи с прежней сферой дея
тельности предприятия. При этом имеет смысл использовать на
копленные опыт и связи. 

3. Стратегия интернационализации. Предусматривает планомер
ную и систематическую обработку зарубежных рынков. Имеется 
целый ряд причин для использования этой стратегии, в том числе 

ужесточение конкуренции, стагнаuия внутреннего рынка, стрем

ление к более полной загрузке производственных мощностей, не

обходимость распределения риска и наличие финансовых преиму
ществ. Однако работа на зарубежном рынке создает и дополни
тельные проблемы, связанные с особыми требованиями к управ

лению, учету специфики рынка, необходимостью координации 
деятельности в различных странах. 

4. Стратегия глобализации. Основная идея этой стратегии зак
лючается в определении общих, не зависящих от особенностей 
отдельных стран характеристик рынков и целевых групп. Главная 
стратегия выбора и обработки рынков в данном случае - стан

дартизаuия продукции. Предприятие стремится к оптимизации об
щих результатов, сознательно допуская отклонения от оптималь

ной работы на отдельных рынках. 

Необходимо учитывать, что стандартизированный подход не 
может дать одинаково хороших результатов применительно к раз

ным странам, рынкам и товарам. На практике выбирают нечто 
среднее между дифференциаuией и стандартизацией, причем дей
ствуют по принципу: стандартизация там, где возможно, диффе
ренцирование там, где необходимо. 

5.Стратегия кооперации. Динамика развития национальных и 

международных рынков нередко побуждает предприятия искать вза
имовыгодное сотрудничество с другими фирмами в целях более 

полного использования потенuиала рынка и упрочения существу

ющей рыночной позиции. Сотрудничество может заключаться в со
здании закупочных, исследовательских, рекламных товариществ, 

сбытовых синдикатов, совместных торговых марок (брэндов). 

Создавая стратегический альянс (strategic аlliапсе), компания 
подключает к своему бизнесу силу и возможности другой (неред
ко более крупной) компании. Вклад каждой из сторон может со

стоять из капитала, ноу-хау, патентов, земельных участков, про

изводственных мощностей, имеющихся контактов с правитель

ством, особых прав, раБО"lей силы. СтратеГИ"lеские альянсы могут 
создавать компании-производители со своими поставщиками и 

дистрибьютерами и даже, при определенных маркетинговых ин

тересах, с конкурентами. 
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б. Технологические стратегии. Быстрота технологического раз
вития многих отраслей (например, микроэлектроники, биохимии, 
генной инженерии) привела к тому, что технологии становятся 
все более важным фактором конкуренции. Для многих предприя
тий большое значение имеет правильное определение стратегии в 
области технологии. Под этим понимается систематическое и со
знательное направление технического потенциала предприятия на 

потребности рынка. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение маркетинга во внешнеэкономической де
ятельности предприятий. 

2. Назовите три основных аспекта мотивации, побуждающие 
предприятия осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

3. Перечислите основные отличия внутреннего маркетинга от 
маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятий. 

4. Каковы особенности международной маркетинговой среды? 
Назовите ее составляющие. 

5 Дайте определение международного маркетингового иссле
дования. 

б. Охарактеризуйте схему международного маркетингового ис
следования. 

7. Перечислите основные этапы проведения международного 
маркетингового исследования. 

8. Дайте определение конкуренции и определите ее особеннос
ти на мировом рынке. 

9. Назовите пять сил по М. Портеру, определяющих конкурен
цию в отрасли. 

10. Перечислите и кратко охарактеризуйте альтернативные стра
тегии, используемые предприятиями на внешнем рынке. 

Глава 16 

ОПЕРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

16.1. Понятие и содержание оперативного маркетинга 

Оперативный маркетинг - маркетинг-микс (marketing mix) за
нимается изучением комплекса маркетинга, который является свя

зующим звеном между производителем и потребителем. Он 
представляет собой набор переменных, поддающихея контролю 

и которые фирмы должны использовать для оказания воздей-
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ствия на спрос выпускаемого (реализуемого) товара (услуги). 

И меется несколько групп таких переменных. Наиболее известная 
классификация включает 4 «Р» «<четыре пи»): 1) Product (товар); 
2) Price (цена); 3) Place (место); 4) Proтotion (продвижение). Кроме 
этого важное место в международном маркетинг-миксе занимает 

компонент People (люди). 
Товар характеризуется такими компонентами, как качество; 

стиль; торговая марка или, как еше говорят, - брэнд (brand); 
размер; упаковка; уровень сервиса и гарантии. В понятие цены вхо
дит базовая цена, скидки, продолжительность платежного перио

да, кредитные возможности. Реализация продукции в комплексе 
маркетинга представлена такими составляюшими, как каналы рас

пространения, степень охвата рынка, размешение точек продаж, 

размер запасов. Продвижение сводит воедино рекламу, пропаган
ду, мероприятия по связям с обшественностью - pubIic relations 
(паблик рилейшнз), стимулирование сбыта и персональную про
дажу. 

Фирма, желающая осуществить продажу своей продукции на 
одном или нескольких зарубежных рынках, должна предвари

тельно адаптировать свой комплекс маркетинга к местным усло

виям. 

Имеются фирмы, широко использующие стандартизированный 
комплекс маркетинга - standardized тarkeling тЬс. Известно, что 
стандартизация маркетинговой концепции обеспечивает следую
шие преимущества: 

• снижаются затраты на производство и продвижение продук-
ции; 

• увеличивается жизненный цикл товара; 
• риск распределяется между разными рынками; 
• обеспечивается координация управления и контроль за мар

кетинговой деятельностью из головного офиса фирмы; 
• затраты на НИОКР распределяются на больший объем про

изводства; 

• усиливаются конкурентные преимущества в результате раз
работки недифференцированной ценовой и рекламной стратегии 

фирмы для различных страновых рынков и др. 
Стандартизированный подход напрямую связан с глобализа

цией мировой экономики, поскольку она усиливает международ
ную конкуренцию - главный двигатель маркетинга. В результате 

конкуренции и роста объема рынка углубляется международное 
разделение труда, что, в свою очередь, стимулирует увеличение 

производства как на национальном, так и на меж,цународном уров

нях. 

Важным преимушеством в условиях глобализации становится 
экономия на масштабах производства, что потенциально может 
привести к сокращению издержек и снижению цен, следователь-
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но, к устойчивому экономическому росту и общему повышению 

благосостояния. 
Однако несмотря на преимущества стандартизации многие на

циональные компании при выходе на внешний рынок все же счи

тают необходимым использовать принцип индивидуализирован

ного комплекса маркетинга - individualized marketing mix, т. е. мо
дифицировать свою маркетинговую концепцию или даже создать 
абсолютно новую концепцию маркетинга для зарубежных рынков. 
Такой подход позволяет концентрировать элементы комплекса 
международного маркетинга с учетом специфики каждого отдель

ного рынка. При этом фирма, хотя и вынуждена идти на дополни

тельные затраты, вместе с тем надеется завоевать для себя боль
шую долю рынка и получить тем самым более высокую прибыль. 
Изменения, вносимые в маркетинговую деятельность на внешних 
рынках, увязываются с типом продукции, особенностями марке
тинговой среды, а также степенью проникновения компании на 

конкретный рынок. 

16.2. Экспортно-товарная политика предприятия 

в центре внимания любого предприятия должны постоянно на
ходиться вопросы создания товара и его реализации, т. е. разра

ботки товарной политики (product policy). 
Товар является сердцевиной всего комплекса маркетинга. Если 

товар не в состоянии удовлетворить потребности покупателя, то 

никакие дополнительные затраты и маркетинговые усилия не смо

гут улучшить его позиции на конкурентном рынке. 

Продукт в маркетинге рассматривается в технологическом, эко
номическом и психологическом смыслах. 

В технологическом смысле под продуктом понимается объект, 
обладающий разнообразными физическими, химическими и про

чими техническими свойствами и описываемый параметрами, от

ражающими уровень этих свойств. 

В экономическом смысле продукт является материальным или 
нематериальным объектом, который обладает определенным 
потенциалом полезности, удовлетворяя за счет этого потребности 

покупателей (потребителей). 

С технологической и экономической точек зрения, можно ска
зать, что продукт существует в реальности. В противоположность 

этому заключению продукт следует рассматривать также и как ком

плекс nредставлений потребителя, существующий в его индивиду
альном воображении как образ (image) продукта. 

Указанные три стороны продукта, взятые в комплексе, в ко
нечном счете и определяют конкурентоспособность товара, под 
которой понимается совокупность ero потребительских и ценовых 
(стоимостных) характеристик, обеспечивающи;х: успех на рынке, т. е. 
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преимущество именно этого товара над другими в условиях широ

кого предложения конкурирующих товаров-аналогов. 

Экспортным называется товар, созданный специально для ре
ализации на зарубежных рынках с учетом требований, предъяв
ляемых к поставляемым товарам, и потому полностью им соот

ветствующий. Поэтому товар должен иметь соответствующие нор
мативно-технические документы и быть обеспечен сетью после
продажного обслуживания. 

Как показывает мировой опыт, особенно перспективен и вы
годен экспорт товара рыночной новизны (nove/ product) , т. е. тако
го товара, который: а) открывает перед потребителями возмож
ность удовлетворения совершенно новой потребности или б) под
нимает на новую качественную ступень удовлетворение извест

ных потребностей, или в) позволяет более широкому, нежели 
ранее, кругу покупателей удовлетворять на определенном уровне 

известную потребность. 
Особое место в товарной политике предприятия занимает по

казатель длительности существования товара на конкурентном 

рынке, т. е. жизненный цикл товара (product /ife сус/е). Концепция 
жизненного цикла товара строится на том, что любой товар рано 

или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или 
дешевым. Жизненный цикл одного и того же товара на рынках 
разных стран не одинаков, что объясняется разными уровнем кон

куренции, сроками морального старения, степенью насыщенно

сти национальных рынков. В целом жизненный цикл товара на 
рынках промышленно развитых стран существенно короче, чем 

на рынках развивающихся стран. Вместе с тем в мире происходит 
выравнивание сроков жизненных циклов товаров-аналогов при 

общем их сокращении. 

Зарубежные компании-производители, особенно крупные, ве
дут систематическую работу по изучению поведения своих това

ров и товаров-аналогов конкурентов на отдельных фазах их жиз

ненного цикла. 

Экспортно-товарная политика предполагает определенную схе
му действий, благодаря которой осуществляется управление ас
сортиментом товаров. Отсутствие такой схемы ведет к неустойчи

вости ассортимента, рыночным провалам тех или иных товаров. 

Роль руководящего начала при формировании экспортного ассор
тимента заключается в том, чтобы, умело сочетая экспортные ре
сурсы предприятия с внешними рыночными условиями и воз

можностями, разрабатывать и осуществлять такую товарную по

литику, которая обеспечивала бы устойчивый рост экспорта вы
сокоэффективных конкурентоспособных товаров. 

Товарная политика не сводится только к целенаправленному 
формированию ассортимента и управлению им. Ее составляющи
ми также являются: учет внутренних и внешних факторов воздей-
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СТВЮI на товар, его создание, массовый вьшуск, продвижение на 

внешнем рынке и реализация; юридическое обеспечение экспор

l1a; ценообразование как средство осуществления стратегических 
целей товарной политики и др. 

Важнейшая составная часть товарной политики - управление 
экспортным ассортиментом, сущность которого состоит в обес

печении своевременного предложения определенной совокупно

сти товаров, наиболее полно удовлетворяющих требования целе

вых зарубежных рынков. 

Формирование экспортного ассортимента предприятия, как 
свидетельствует мировая практика, может осуществляться различ

ными методами в зависимости от масштабов сбыта, особенностей 
производимой продукции, целей и задач, стоящих перед изгото

вителем. 

В конечном счете, использование методов стандартизации, 
дифференциации или их сочетания зависит от конкретных усло
вий деятельности экспортера и определяется итоговым результа

том, в частности объемом и уровнем экономической эфФектив
ности экспорта, достигнутыми с помощью указанных выше ме

тодов. 

16.3. Способы проникновения на внешние рынки 

В международном маркетинге существуют различные способы 
проникновения на рынки отдельных стран (экспорт, совместная 

деятельность, прямое инвестирование). Выбор конкретного спо
соба зависит, прежде всего, от финансовых возможностей и це
лей предприятия, вида и конкурентоспособности продукции, осо

бенностей экономической, политико-правовой и культурной среды 
различных стран. 

Разработка международной сбытовой политики имеет целью 
определение оптимального соотношения направлений и средств, 

необходимых для обеспечения наибольшей эффективности про
цесса проникновения на внешний рынок. Это требует соответ
ствующего обоснования выбора организационных форм и мето

дов сбытовой деятельности, ориентированных на достижение на
мечаемых конечных результатов. 

Разработке сбытовой политики, как правило, предшествует ана
лиз оценки эффективности существующей сбытовой системы, как 

в целом, так и по отдельным ее элементам, соответствие сбыто
вой политики, проводимой фирмой, конкретным рыночным ус

ловиям. При этом анализируются не столько количественные по
казатели объемов продаж конкретного товара по различным ре
гионам, сколько весь комплекс факторов, оказывающий влияние 
на размеры сбыта, который включает в себя: организацию сбыто
вой сети, эффективность рекламы и других средств стимулирова-
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ния сбыта, правильность выбора рынка, время и способы выхода 

на рынок. 

Анализ сбыта предполагает выявление степени эффективности 
каждого элемента системы и оценку деятельности всего сбытово
го аппарата. Обоснованием эффективности сбытовой политики яв
ляется много вариантный расчет издержек обращения и выбор на 
его основе оптимального варианта по основным направлениям 

сбытовой деятельности на целевом рынке или его сегменте. 

Большое значение при формировании сбытовой политики фир
мы отводится решению вопроса совершенствования методов ра

боты с конечными потребителями. 
Разработка и обоснование международной сбытовой политики 

предполагает решение следующих вопросов применительно к кон

кретно избранному товару или группе товаров: 

• выбор зарубежного целевого рынка или его сегмента; 
• выбор системы сбыта на внешнем рынке и определение не-

обходимых финансовых затрат; 
• выбор каналов сбыта; 
• выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок; 
• выбор времени выхода на целевой рынок; 
• определение системы международного товародвижения и рас

ходов по доставке товара потребителям; 

• определение форм и методов стимулирования сбыта на внеш
нем рынке и необходимых для этого затрат. 

Сбытовая система предприятия, действующего на внешнем рын

ке, может быть организована по-разному, в частности, возможны 
следующие варианты: 

1) создание собственных подразделений сбыта (например, эк
спортного отдела); 

2) использование услуг сторонних организаций (сбытовых по
средников), в частности международных маркетинговых посред

ников (international marketing intermediaries), действующих между 
производителями и потребителями товаров и услуг на мировом 
рынке. Большинство предприятий, работающих на зарубежном 

рынке, предлагают свои товары через посредников, стремясь сфор

мировать собственный канал распространения. Используя свои 
контакты, опыт, специализацию и размах деятельности, посред

ники предлагают предприятию больше возможностей по реализа
ции, нежели оно могло бы сделать само в одиночку. К посредни

кам, действующим на мировом рынке, относятся: агент, комис

сионер, консигнатор, брокер, маклер, дилер, дистрибьютор, роз

ничный торговец, оптовый торговец, коммивояжер и др. 

Критериями эффективного выбора каналов сбыта товаров на 

внешнем рынке являются: скорость товародвижения, уровень из

держек обращения, объемы реализации продукции. По сравне
нию с маркетингом товаров внутри страны, задачи создания ка-
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на.на сбыта и управления им на внешнем рынке значительно слож

нее. Главной задачей в управлении каналом сбыта является обес
печение доставки товара конечным потребителям в нужное время 
и способом, наиболее выгодным производителю; 

З) смешанный (комбинированный) сбыт, т. е. комбинация не

скольких каналов. 

Выбор соответствующего канала будет зависеть от целей ком
пании, ее размера и характера выпускаемой продукции. Наиболее 
подходящий канал для одной страны может оказаться непригод

ным для другой, из чего следует что правильное построение оп

тимальной системы сбыта представляет собой достаточно слож
ную задачу. 

Для фирмы-производителя эффективным решением вопроса о 

выборе канала сбыта может оказаться не предпочтение, отданное 
одному из них, а достижение наилучшей комбинации нескольких 

каналов. 

Считается, что чем меньше посредников меЖдУ производите

лями и потребителями, тем значительнее расходы фирмы-произ
водителя, поскольку она вынуждена создавать необходимые запа
сы товара, обеспечивать его хранение, а затем и оптовую реализа
цию. В то же время большое число посредников означает умень

шение непосредственных контактов с потребителями и, следова

тельно, снижение степени контроля фирмы за структурой марке

тинга. 

Компании при выборе способа выхода на зарубежный целевой 
рынок также необходимо решить вопрос о том, каким путем наи

более целесообразно установить контакт с потребителем. 
Правильный выбор способа выхода зависит от многих фак

торов: наличия соответствующего опыта работы и подходящих 

посредников или других торговых партнеров, известности фир

мы на зарубежном целевом рынке, степени его монополиза
ции и др. 

Выбор времени выхода на рынок во многом определяется пра
вильностью оценки уровня спроса на товар, который предприя

тие предлагает для зарубежного целевого рынка. Важную роль в 
успехе маркетинга играет обоснованность оценки конъюнктуры 

и тенденций ее развития, а также значение сезонных факторов. 
В отдельных случаях решающее значение имеет подготовленность 

покупателей к восприятию нового товара и уровень его конку

рентоспособности. 
В меЖдународном маркетинге значительное место отводится ис

следованию вопросов организации деятельности фирмы по пла
нированию, реализации и контролю за физическим перемещени
ем материалов и готовых изделий от места их производства (или 
ПРОИСХОЖдения) к местам потребления, что обозначается терми

ном товародвижение. 
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Основные издержки товародвижения складываются из расхо

дов по транспортировке, последующему складированию товаров; 

поддержанию товарно-материальных запасов; получению, отгрузке 

и упаковке товаров; административных расходов и расходов по 

обработке заказов. Суммарные затраты на организацию товаро
движения в среднем превышают 10 % от суммы продаж для фирм
производителей и 25 % для фирм - промежуточных продавцов. 

Совершенствование системы товародвижения позволяет улуч

шить качество обслуживания или снизить цены и тем самым при
влечь дополнительных клиентов. Однако ни одна из имеющихся 
систем товародвижения не в состоянии обеспечить максималь
ный сервис для клиентов и одновременно сократить до миниму

ма издержки по распространению товара. 

Система товародвижения призвана обеспечить передачу про
изведенной товарной массы потребителю путем обмена. Система 
охватывает значительную сферу хозяйственной деятельности пред
приятия: от склада готовой продукции до конечного потребителя 
товара. Система товародвижения - это не только транспортно
экспедиторские операции, но и, в зависимости от товара, разви

тая или неразвитая сеть коммерческих посредников вплоть до пос

леднего звена, обеспечивающего личный контакт с потребителем. 
Система включает также управление складским хозяйством с ос
новными и промежуточными складами, которые выполняют роль 

регуляторов в условиях динамично развивающейся конъюнктуры 

мирового рынка. В систему товародвижения входят элементы, от
носящиеся как к внутренней, так и к внешней среде маркетинга. 

Отлаженная система товародвижения гарантирует, что срок по
ставки товара после получения заказа постоянен вне зависимости 

от дальности транспортировки, а вероятность выполнения заказа 

в установленный срок превышает 0,9. 
Формирование системы международного товародвижения, обес

печивающей достижение целей с минимальными издержками, осу

ществляется в следующей последовательности: 

1. Обработка заказов. Товародвижение начинается с получения 
заказа от клиента. Соответствующий отдел готовит счета-фактуры 
и рассылает их разным подразделениям фирмы. Отгружаемые из
делия сопровождаются отгрузочной и платежной документацией. 

2. Складирование. Любой фирме приходится хранить товар до 
момента его продажи. Организация хранения - это необходимый 
элемент, так как циклы производства и потребления редко совпа
дают друг с другом. 

3. Поддержание товарuо-материальных запасов. В идеале необ
ходимо иметь запасы товаров в объеме, достаточном для немед
ленного удовлетворения всех заказов. Однако на практике созда
ние такого объема не представляется возможным. Увеличение то
варных запасов будет оправданным лишь в том случае, если сбыт 
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и, соответственно, доходы возрастут в соответствуюших пропор

циях. 

4. Транспортировка. Выбор транспорта перевозчика (железнодо
рожный, водный, автомобильный, трубопроводный и воздушный) 
оказывает непосредственное воздействие на уровень цен, своев

ременность доставки и состояние товаров в момент их прибытия к 

месту назначения. 

Для активизации спроса на товар на зарубежном целевом рын
ке могут использоваться как ценовые, так и неценовые методы 

стимулирования (в частности, стимулирование натурой, актив
ное предложение, организация сервиса, техническое обслужива
ние проданной продукции, реклама товара и т. д.). 

16.4. Продвижение товаров и услуг на зарубежные 
целевые рынки 

в современных условиях реализация товара на внешнем рынке 

не может быть полностью успешной, даже если создан хороший 

товар, предлагаемый покупателю по привлекательной цене, и 

обеспечена его доступность для целевых потребителей. В дополне
ние к этому предприятия должны также осуществлять продвиже

ние товаров и услуг, коммуникации (методы влияния на аудито
рию) со своими потребителями (покупателями). 

Под коммуникациями (communication) в маркетинге пони мается 
передача информации и мнений в целях воздействия на представле
ния, ожидания и поведение участников рынка, nре:жде всего потреби
телей, в соответствии с целями предприятия. Этим термином охва
тываются все методы влияния на целевую аудиторию. 

Понятие «международные маркетинговые коммуникации») свя

зано с деятельностью на внешнем рынке. Элементами системы 
международных маркетинговых коммуникаций схожи с систе

мой маркетинговых коммуникаций на внутреннем рынке: систе

ма состоит из следующих основных элементов: международная 

реклама (international advertising) и пропаганда (publicity), стиму
лирование сбыта на внешнем рынке (sales promotion), прямой 
маркетинг (direct marketing), связи с общественностью (public 
relations - PR). 

Рассмотрим их более подробно. 
Международная реклама и пропаганда. Реклама и маркетинг -

два понятия, неотделимые друг от друга, хотя реклама появилась 

задолго до появления маркетинга. 

В зависимости от места проведения различают рекламу на внут

реннем рынке (общенациональную), и рекламу на внешнем рынке 

(международную рекламу). Международная реклама имеет неко
торые особенности, однако цели, принципы и средства рекла-
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мирования товаров на внутреннем и внешнем рынках во многом 

схожи. 

Сложности рекламной деятельности возрастают тогда, когда пред
приятие, выступающее одновременно на нескольких рынках, пыта

ется достичь высокого уровня эффективности на каждом из них. 

В международной рекламе необходимо в полной мере учиты
вать особенности языка страны, в которой осуществляется рек
ламная кампания. В истории есть немало случаев, когда забвение 
этого правила приводило либо к снижению эффективности рек
ламной кампании, либо к полному провалу. 

При проведении комплексных международных рекламных кам
паний большое внимание уделяется их координации, т. е. согласо
ванию времени, географии охвата и целевой направленности от
дельных мероприятий, составляющих единое целое. Такая коор
динация осуществляется между рекламодателем, его филиалами 

и коммерческими агентами в различных странах и регионах, рек

ламным агентством, обслуживающим рекламодателя, и другими 
организациями, участвующими в проведении кампании. 

Пропаганда (publicity) включает использование редакционно
го, а не платного места и (или) времени во всех средствах массо
вой информации, доступных для чтения, просмотра или прослу

шивания существующими или потенциальными клиентами фир

мы, для решения конкретной задачи - способствовать достиже
нию поставленных целей. 

Стимулирование сбыта на международном рынке товаров и ус
луг предполагает использование разнообразных средств стимули
рующего воздействия на покупателей, продавцов и посредников, 

которые, в свою очередь, призваны ускорить и (или) усилить 

ответную реакцию рынка. 

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. 
Выбор цели зависит от объекта предстояшего воздействия, которы
ми могут быть как потребитель (покупатель), так и продавец (стиму

лирование торгового персонала своего предприятия). Специфичес
кий объект стимулирования - торговый посредник, поскольку он 

является единственным звеном между производителем и потребите
лем. Средствами стимулирования могут быть зачеты за закупку, бес
платное предоставление товаров, зачеты дилерам за включение то

вара в номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача пре

мий, проведение торговых конкурсов посредников и т. д. 
К средствам стимулирования сбыта на внешнем рынке прибегает 

большинство организаций, в том числе производители, посредни
ки, торгово-промышленные ассоциации и некоммерческие заведе

ния. При этом следует учитывать, что стимулирование сбыта наибо
лее эффективно при использовании его в сочетании с рекламой. 

Прямой маркетинг (direct marketing) исключает предваритель
ное ознакомление покупателя с товаром до момента его доставки. 
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Он определяется спецификой избранной стратегии сбыта, бази
рующейся на заказах по почте или телефону, в результате обще
ния с агентами, после знакомства с каталогами и др. В этом случае 
производитель товара принимает непосредственное участие в рас

пространении нужной ему информации. 

К мероприятиям прямого маркетинга относят: 

• прямую рекламу (лично вручаемые рекламные материалы и 
прямую почтовую рекламу, непосредственное общение с клиен

тами, публичные выступления, использование рекомендаций); 

• персональную продажу (работу коммивояжеров, торговых 
агентов, персонала демонстрационных залов и выставок с каж

дым отдельным потребителем, демонстрацию товара в реальных 

условиях пользования); 
• телемаркетинг (продажу с помощью видеотекста, телефакса, 

компьютера, телефона); 
• посылочную торговлю по каталогам и преЙскурантам. 
Наиболее важными преимуществами прямого маркетинга яв

ляются простота вхождения в рынок и низкий стартовый капитал. 

Он дает предпринимателю возможность утвердиться на рынке в 

короткие сроки, позволяет с минимальными затратами осуще

ствить апробирование товаров и услуг с целью выявления поку
пательских предпочтений. 

Установление связей с общественностью (от англ. public relations, 
буквально - общественные связи) представляет собой управлен
ческую деятельность, направленную на установление взаимовы

годных контактов между производителем продукции и обществен

ностью, выступая при этом движущим механизмом первого закона 

бизнеса - ориентации на потребителя. 
Паблик-релейщнз обычно состоит из четырех взаимосвязан

ных частей: постановки задач путем анализа и исследования про

блемы; разработки программ и сметы; реализации программ; ана

лиза и оценки результатов, возможной доработки программ. 
Конечная цель больщинства программ паблик-релейщнз - обес

печение надежной репутации предприятия, т. е. создание атмос

феры доверия. В отличие от пропаганды (publicity), в которой не 
всегда используются методы, безупречные с точки зрения этики 

деловых отношений, установление связей с общественностью пред
полагает соблюдение определенной этики поведения. 

Средства, используемые в паблик-релейшнз, разнообразны, в 

том числе: пресс-конференции, презентации, симпозиумы, не
коммерческие статьи, теле- и кинофИJIЬМЫ, радиопередачи, раз

личные юбилейные мероприятия, общественная и благотворитель
ная деятельность, спонсорство и т. Д. 

Для паблик-релейшнз можно использовать любые события, свя
занные с успехами предприятия, - необходимо лишь уметь про

фессионально это преподнести. 
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Успех многих международных проектов зависит от правильно 

построенной политики паблик-релейшнз, ибо она помогает обес
печить поддержку и сотрудничество с людьми различных куль

турных, политических и религиозных убеждений. 
По мере развития современного общества, особенно в период 

его перехода в постиндустриальную информационную стадИЮ, ког
да в осуществлении широкомасштабных проектов, планов и про
грамм в сферах политики, экономики, социальной жизни уча
ствуют широкие массы, учет общественного мнения, умение воз
действовать на него, а также гармонизация общественных отно
шений и связей становятся непременными условиями социально

го прогресса. 

*** 
в России услуги в области маркетинга начали активно 

развиваться в конца 80-х гг. ХХ в. параллельно с развитием рыноч
ных отношений. Однако только в последние 6 - 7 лет стали появ
ляться предприятия, профессионально занимающиеся маркетин
говыми исследованиями. В большинстве случаев они представле
ны частными фирмами, имеющими в штате специалистов по сбо
ру информации, системному анализу, социологии, экономике. Как 
показала практика, зарубежные курсы и программы маркетинга, 
ориентированные на подготовку специалистов для работы в раз

витой рыночной экономике, недостаточно эффективны в россий

ских условиях. 

В 90-х гг. на фоне спада в российской экономике, особенно в 
отраслях с высокой степенью переработки, а также заметного сни
жения спроса на отечественную продукцию экспортная сфера пре

вратилась в наиболее крупный и весьма динамичный сектор на
циональной экономики. 

В связи с этим следует отметить необходимость государствен
ного подхода к оказанию маркетинговой помощи российским эк
спортерам в виде комплекса мер по стимулированию продвиже

ния отечественной продукции на различные зарубежные рынки. 

К указанным мерам относится: проведение маркетинговых иссле
дований зарубежных рынков и иностранных покупателей, орга
низация торговых выставок и ярмарок, проведение реюIЗМНЫХ кам

паний за рубежом и т. д. 

На большинстве российских предприятий организация маркетин
говой деятельности пока не носит планового характера, инередки 

случаи, когда еще до завершения маркетингового исследования не

обходимость в нем отпадает. Предприятия обращаются с разовыми 
заказами, которые могут отменяться в процессе выполнения. 

Однако спрос на маркетинговые услуги начинают предъявлять 
все новые и новые группы российских производителей. Нет со
мнения в том, что более широкий выход российского капитала на 



международные рынки потребует проведения качественных мар

кетинговых исследований. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные вопросы, возникающие при выработ
ке сбытовой политики предприятия, действующего на внешнем 

рынке. 

2. Охарактеризуйте основные виды сбытовой системы предпри
ятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

3. Какие существуют кана.пы сбыта и в чем их отличительные 
особенности? 

4. Дайте характеристику международной посреднической дея
тельности. 

5. Какие основные элементы международных маркетинговых 
коммуникаuий вы знаете? 

6. Какие элементы прямого маркетинга выделяют в маркетинге 
предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую деятель

ность? 
7. Какой, по вашему мнению, должна быть государственная 

политика России в отношении предприятий, занимающихся внеш
неэкономической деятельностью? 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вы завершили изучение курса «Внешнеэкономическая деятель
ность», рассмотрев широкий круг актуальных проблем развития 

современной мировой экономики и конкретных, практических 

форм и методов деятельности в сфере международного бизнеса. 
Авторы стремились учесть все новое, что появилось в междуна
родной экономической практике к концу ХХ в. 

Однако жизнь не стоит на месте. Человечество вошло не только 
в новое столетие, но и в новое тысячелетие. У нас на глазах про
исходят кардинальные перемены во всех сферах экономической 
жизни, а в международной экономической жизни - в особенно
сти. В XXI в. люди будут жить в качественно иной «системе коорди
нат». Очевидно, что продолжающиеся процессы глобализации 
при ведут к еще более тесной взаимосвязанности государств мира, 
хозяйствующих субъектов, да и просто граждан всех стран мира. 
Огромную роль будет играть при этом информационный фактор. 

Резко возрастет мобильность международного движения товаров, 
услуг, объектов интеллектуальной собственности, капитала, ра

бочей силы. Мировая экономика должна стать экономикой эф
фективно и динамично реализуемого интеллекта. 

Но означает ли это, что мировая экономика в условиях глоба
лизации автоматически придет к общечеловеческой гармонии, 
смягчению существующих противоречий? Напротив, на рубеже 
веков международная практика свидетельствует о том, что мы 

живем в условиях жесткой (а нередко и жестокой) экономиче
ской реаТIЬНОСТИ, которая не оставляет места для иллюзий по по
воду свободной конкуренции, «свободной игры рыночных сил», 
равных условий жизни для всех. В целом ряде документов, подго

товленных ООН под общим названием «Повестка дЛЯ XXI века», 
развивается положение о том, что современный мир со всеми его 

социально-экономическими системами и укладами находится в 

глубоком общецивилизационном кризисе, который чреват эко

лого-экономической и социальной катастрофами. 
Одно из наиболее крупномасштабных противоречий современ

ного мира - это противоречие между группой ведущих индустри

ально развитых стран (стран «золотого миллиарда»), которые стре
мятся формировать «новый мировой порядок», И всеми осталь
ными странами, которые не «вписываются» В «ядро» мировой 

экономики И составляют ее периферию. С одной стороны, пред
ставляется, что современное индустриально-информационное (или 
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«новое информационное») общество несет в себе неограничен
ные возможности, в основе которых лежит достижение невидан

ного ранее высокого уровня производительности труда на основе 

новейших технологий XXI в., всесторонней информатизации об
щества, динамичного развития коммуникаций и средств связи. Все 

это должно было бы сближать страны мира и обеспечивать их эф
фективное включение в мировую рыночную систему. 

Но это одна - позитивная и конструктивная сторона процесса 

глобализации современной мировой экономики. На практике этот 
процесс имеет и свою другую - деструктивную - сторону. Фор
мируемая странами «золотого миллиарда,) новая мировая эко

номическая система оказывается циничной и безжалостной по от
ношению к странам, целенаправленно отодвигаемым на перифе

рию мирового хозяйства. 

Приметы начала XXI в. таковы: растущая нищета значитель
ной части населения многих стран мира; обострение проблемы 
занятости; социальная деградация; увеличивающийся разрыв меж

ду развитием финансовых рынков и реального сектора экономи

ки, финансовые катаклизмы, нередко «сбрасываемые,) в разви

вающиеся страны. 

Как отмечают теоретики нового мирового порядка, для того, 

чтобы мировая рыночная система эффективно функционирова
ла, достаточно использовать в производстве, научно-техничес

кой, информационной сферах 20 % ученых, специалистов, ра
ботников всех стран мира, обладающих наиболее высокой ква
лификацией ученых, которые в настоящее время и задействова

ны странами «золотого миллиарда,). Оставшимся же 80 % по су
ществу предлагается жить на началах «благотворительностИ» со 

стороны ведущих индустриально развитых стран. 

Вполне понятным в этих условиях становится нарастание дви
жения антиглобалистов во многих странах мира (характерно, что 
в нем участвуют не только представители развивающихся стран, 

но и стран с переходной экономикой и самих индустриально раз

витых стран). Огромное значение приобретают и вопросы о месте 

и роли государств в современной мировой экономике, проблемы 
национального суверенитета, который для периферийных стран 
становится все более иллюзорным и условным. 

Отрицание этих противоречий современного мира, попытки 
«укрыться,) от них, характерные д.ня последних лет, принижение 

роли таких авторитетных меЖдународных организаций, как ООН, 
отказ от поиска путей согласия в мировой экономике и политике 

может в итоге привести к глобальному мировому кризису ХХI в. 
Таковы реалии современного мирового сообщества. 

Россия является участником всех этих процессов и частью но
вой формирующейся глобальной экономики. Вопрос состоит в том, 

в каком качестве мы сегодня участвуем в развитии мировой эконо-
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мики и какова наша роль в дальнейшем: как сырьевого придатка 

по отношению к странам так называемого «золотого миллиарда» 

или в ином, более соответствующем потенциалу России качестве. 
Безусловно, стратегической ДЛЯ России становится задача уча

стия в мировой экономике на правах эффективно действующего и 
равноправного члена, восстановления своего авторитета в миро

вом сообшестве как страны, обладающей и в полной мере реали
зующей свой собственный потенциал развития, и потому осуще
ствляющей собственную, основанную на национальных интере
сах внешнюю политику. 

Добиться этого можно только тогда, когда и государство, и 

отечественный бизнес - от крупных корпораций до малых пред
приятий, - и просто граждане России будут основывать свою 
деятельность на том, что нас всех объединяет - интересы Отече
ства и его будущее. 

Однако одного осознания этого факта недостаточно. Нужно не 
только знать, но и уметь. Поэтому учиться современному бизне
су, видеть имеющиеся в нем возможности и противоречия, а са

мое главное, то новое, что в нем рождается, и использовать эф
фективные формы и методы международного бизнеса - большая 
и важная практическая задача. Авторы надеются, что свой, пусть 
и достаточно скромный, вклад они внесли. 

Хотя мы и анализировали в основном внешнеэкономическую 
сферу деятельности, нельзя не ВИдеть, что корни решения многих 

стоящих перед Россией проблем лежат внутри отечественной эко
номики. Поэтому кардинальные пути выхода из кризиса и завое

вания для нашей страны достойного места в мировой экономике 

и политике следует искать в правильном выборе той, основанной 
на современных реалиях модели экономического развития, кото

рая была бы наиболее эффективна для России и в максимальной 
степени учитывала бы весь комплекс факторов, действующих как 

во внутренней, так и во внешнеэкономической сферах. 
Шагнуть в мировую экономику XXI в. и плодотворно разви

ваться в новых условиях можно, только существенно повысив эф

фективность использования своих собственных ресурсов (от мате
риальных до интеллектуальных), внутренних факторов развития, 

грамотно сочетая их с внешними факторами. Именно в этом слу
чае Россия будет не пассивным наблюдателем, а активным участ
ником преобразований в мировой экономике и политике. Ибо, 
как говорят специалисты, - глобальная экономика начинается 
внутри страны. 

Авторы желают читателям и самим себе вместе учиться жить и 
эффективно работать в этой новой, сложной, а потому очень ин
тересной и увлекательной мировой экономике ХХI в. и не отста
вать от тех требований, которые предъявляет нам современный 

международный бизнес. 
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